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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Дорогие друзья и юные коллеги! 

 

Сегодня Вам предоставляется возможность стать читателями очередного сбор-

ника трудов победителей и лауреатов конкурса работ исследовательского характера 

(конференция) учащихся учреждений образования Витебской области «Эврика», кото-

рый познакомит Вас с яркими, по-настоящему одаренными личностями, маленькими 

«звездочками на небосводе Науки», смело заявившими о себе в научно-

исследовательской деятельности. 

Несмотря на Ваш юный возраст, нам есть чем гордиться. Ежегодно Витебщина 

отмечается в числе лидеров в организации научно-исследовательской деятельности 

учащейся молодежи. Общий уровень работ, представленных на конкурсах и конферен-

циях, отличается качественной подготовкой, актуальностью затронутых проблем, глу-

биной их изучения и разрешения. 

Сотни юношей и девушек, мальчишек и девчонок получили путевку в жизнь,  

в большую науку именно пройдя школу юных исследователей. Атмосфера творческого 

поиска, расширение научных контактов, познание нового, неизведанного – все это, без-

условно, способствует популяризации научных знаний, развивает у учащихся умение 

полемизировать, отстаивать свою точку зрения, а главное, открывает дорогу в большой 

и загадочный мир открытий. 

Год от года расширяется диапазон направлений, по которым ведется познава-

тельная деятельность, растет число участников ежегодных научно-практических кон-

ференций. Сегодня это не только старшеклассники, свои первые маленькие, но значи-

мые эксперименты проводят и учащиеся младших классов. 

Надеюсь, через несколько лет увидеть Вас в качестве ученых-исследователей в 

научных организациях и образовательных учреждениях нашей страны. Уверен, что 

Ваши таланты, знания и молодая энергия – это основа будущего развития белорусской 

науки!  

Желаю Вам дальнейших творческих успехов и новых побед! 

 

 

 

Профессор кафедры географии 

ВГУ имени П.М. Машерова, 

доктор геолого-минералогических наук, 

профессор 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Галкин 
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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФРАКТАЛОВ 

 

Болочко Д.И. 

ГУО «Опсовская ясли-сад-средняя школа Браславского района» 

Руководитель: Бунта С.Н., учитель информатики  

 

Фракталы – это геометрические объекты с удивительными свойствами: любая 

часть фрактала содержит его уменьшенное изображение. То есть, сколько фрактал не 

увеличивай, из любой его части на вас будет смотреть его маленькая копия. Исследова-

нием геометрических фракталов математики занимаются, начиная с 19 века, но только 

с появлением компьютеров фрактальная геометрия из теоретического блока знаний 

начала активно преобразовываться в прикладную дисциплину.  

В наше время фракталы нашли применение в физике (моделирование сложных про-

цессов и материалов), биологии (моделирование популяций, описание сложных ветвящихся 

структур), технике (фрактальные антенны), экономике, медицине. Существуют алгоритмы 

сжатия изображений с помощью фракталов. В компьютерной графике фракталы использу-

ются для построения изображений природных объектов – растений, ландшафтов, поверхно-

сти морей и т.д. В связи с этим актуальным можно считать вопрос популяризации фракталов 

среди школьников в целях их последующей профориентации.  

Изучая интернет-источники, выявлено достаточно большое количество статей, 

посвященных фракталам. Имеются также и программы на языках программирования, 

строящие фрактальные изображения. Тем не менее программ, создающих фрактальные 

скринсейверы, не было обнаружено.  

Цель работы: популяризация геометрической фрактальной графики среди уча-

щихся путем создания фрактальных скринсейверов для операционных систем семей-

ства Windows. 

Материал и методы. Существуют два способа построения фрактальных изображ-

ней: с использованием циклов и с помощью рекурсивных процедур и функций. Более кра-

сиво фракталы программируются с помощью рекурсии, поэтому предварительно была 

проработана тема «Программирование рекурсивных функций и процедур».  

Практико-ориентированная часть работы строилась по восходящей. Вначале бы-

ли написаны программы на языке PascalAbc.Net[1-3], строящие одиночные фракталь-

ные изображения: 

 фрактал Канторова пыль; 

 треугольник Серпинского; 

 фрактал Облако. 

Все написанные программы используют рекурсивные процедуры с вариативным 

количеством итераций. Рекурсивная функция - это функция, которая вызывает саму се-

бя. Это в случае прямой рекурсии. Существует и косвенная рекурсия – когда две или 

более функций вызывают друг друга. Когда функция вызывает себя, в стеке создаётся 

копия значений её параметров, после чего управление передаётся первому исполняе-

мому оператору функции. При повторном вызове процесс повторяется. Рекурсивные 

функции являются альтернативой циклам [4]. 

Результаты и их обсуждение. Создан и запрограммирован авторский фрактал 

Горы. Используя уже созданные блоки, были написаны два программных модуля: 

 фрактальный скринсейвер «Треугольники Серпинского»; 

 фрактальный скринсейвер “Горы-облака”. 
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При создании программ-скринсейверов учитывалось особенности размещения 

изображений на экране монитора.  

Созданные скринсейверы «Горы-облака» и «Треугольники Серпинского» были 

установлены на РМУ в кабинете информатики. С целью популяризации фрактальной 

графики среди учащихся школы автором работы проведены беседы с учащимися 8– 

11 классов «Фракталы в природе, науке и технике». 

Заключение. В процессе работы автор познакомился с широким спектром мно-

гообразия фрактальных изображений и их использованием в различных областях науч-

ной и прикладной деятельности. 

Созданы два программных продукта: скринсейверы для семейства операцион-

ных систем Windows. Программные заставки установлены в кабинете информатики с 

целью популяризации фрактальных изображений среди учащихся школы.  
 

1. Марченко, А.И. Программирование в среде TurboPascal 7.0/ А.И. Марченко – Киев Москва: 

Век+ ДЕСС, 1999. – 506 с. 

2. Деменок С. Просто фрактал/ С. Деменок – СПб.: ООО «Страта», 2014. – 172 с  

3. PascalABC.NET [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cyberforum.ru/pascalabc-

net/thread1827110.html – Дата доступа 30.01.2018 

4. Как построить снежинку Коха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kv.by/archive/index2000491201.htm– Дата доступа 30.03.2018 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СВЕТОДИОДА C ПОМОЩЬЮ ARDUINO 

 

Волкова С.И. 

ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района» 

Руководитель: Кустова К.В., учитель информатики 

 

Исследование светодиодов очень важно в современном мире так, как данный источник 

света охватывают все больше областей применения. Но при всех преимуществах светодиодов и 

светодиодных систем освещения существует ряд вопросов, не правильное решение которых, 

ведет к ухудшению качества работы, как отдельных полупроводниковых источников света, так 

и осветительных систем на их основе. В результате иногда теряется одно из главных преиму-

ществ этих источников света – срок службы, а также других выходных параметров [1]. 

Снятие вольтамперных характеристик светодиода нужно для определения срока служ-

бы светодиодов. При этом опыт проводят в экстремальных режимах эксплуатации, например, 

повышенных токах. Для снятия вольтамперной характеристики со светодиода необходимо из-

менять напряжение [2].  

Цель: создание простейшего цифро-аналогового преобразователя для снятия вольтам-

перной характеристики со светодиода на плате ArduinoUno. 

Материал и методы. В качестве материалов исследования использовались учебные по-

собия и статьи на тему «исследования светодиодов». В процессе исследования мы использова-

ли теоретические и эмпирические методы, а также метод обобщения. 

Результаты и их обсуждение. В результате работы был собран стенд по снятию вольт-

амперной характеристики со светодиода. Он состоит из запрограммированной платы Arduino, 

кнопок, ЦАП, семи сегментного индикатора, проводов, монтажной платы. Также был разрабо-

тан код программы по снятию вольтамперной характеристики со светодиода написанный на 

языке Arduino с использованием библиотеки для семи сегментного индикатора. 

По итогам снятия вольтамперной характеристики получены следующие результаты: 

 из полученного графика вольтамперной характеристики для красного и голубого 

светодиода, можно сделать вывод, чем больше напряжение, тем больше сила прямого тока; 

 зависимость вольтамперной характеристики не линейна; 

 для различных цветов светодиода вольтамперной характеристики имеют различную 

зависимость тока от напряжения.  

http://www.cyberforum.ru/pascalabc-net/thread1827110.html
http://www.cyberforum.ru/pascalabc-net/thread1827110.html
https://www.kv.by/archive/index2000491201.htm
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Заключение. Таким образом, в результате выполнения настоящей работы изучены 

принципы работы светодиода, понятие о цифровых и аналоговых сигналах; собрана схема циф-

ро-аналогового преобразователя; написана программа для микросхемы на плате Arduino для 

задания напряжения; исследована работа синего и красного светодиодов. 
 

1. Шуберт, Ф.Е. Светодиоды / Ф.Е. Шуберт // М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 500 с. 

2. LEDNO светодиодное освещение [http://ledno.ru/svetodiody/ustrojstvo-i-princip-raboty-led.html] – 

Как работает светодиод и как устроен. Дата доступа: 14.03.2018. 

 

 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВО FLASH: 

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Губернатёнок Е.С., Исхакова А.В. 

ГУО «Средняя школа № 14 г. Новополоцка» 

Руководитель: Парневич А.П., учитель информатики 

 

В настоящее время Интернет-технологии развиваются быстрыми темпами и все большее 

распространение находят программные продукты, позволяющие создавать веб-приложения, интер-

активные программные продукты, веб-анимацию. К таким программным продуктам можно отне-

сти: Adobe Gif Animator, 3dsmax, Corel R.A.V.E., Macromedia Flash, Maya и многие другие. 

Flash-технологии, или, как их еще называют, технологии интерактивной веб-анимации, бы-

ли разработаны компанией Macromedia и объединили в себе множество мощных технологических 

решений в области мультимедийного представления информации. Ориентация на векторную гра-

фику в качестве основного инструмента разработки flash-программ позволила реализовать все ба-

зовые элементы мультимедиа: движение, звук и интерактивность объектов. При этом размер полу-

чающихся программ минимален и результат их работы не зависит от разрешения экрана у пользо-

вателя – а это одни из основных требований, предъявляемых к интернет-проектам.  

Цель – создание интерактивного приложения, используя Flash-технологии, Action-скрипт. 

Основной задачей исследовательской работы является создание обучающе-тестирующего 

приложения, которое будет способствовать развитию и поддержки интереса младших школьников 

к изучению математики. За основу выбран конкурс по математике «Кенгуру» для 1-2 классов [3]. 

Приложение должно вызвать активизацию познавательного интереса учащихся, развивать их логи-

ческие способности, стимулировать умственную деятельность.  

Материал и методы. Главной функцией поставленной задачи является автоматизация вы-

вода готовых заданий и ответов из заранее созданных кадров на экран. Приложение должно: загру-

жать задания с ответами, проверять выбранный пользователем ответ, сообщать о результате вы-

полнения задания, вести подсчет количества верных и ошибочных ответов. Помимо расчета разра-

батываемое приложение должно предоставлять возможность выбора режима выполнения заданий.  

В теоретической части исследовательской работы рассмотрен интерфейс программы, 

основные моменты и принципы работы [1]. В практической части более подробно рассмотрена 

работа с компонентами, создание кнопок, задание параметров Action – скритпа [4, 5]. Изучение 

литературы [2], анализ существующих интерактивных обучающих программ для школьников, 

изучение программы Macromedia Flash 8 способствует разработке познавательного, увлека-

тельного, красочного приложения «Интерактивный тренажер по математике «Кенгуру». 

Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения данной исследовательской работы 

было создано интерактивного приложение с помощью программы Macromedia Flash 8. Прило-

жение придерживается простоты и интуитивности интерфейса. 

При запуске приложения «Кенгуру 1–2 класс» на компьютере происходит загрузка старто-

вого экрана. После нажатия кнопки с эмблемой конкурса «Кенгуру» загружается экран с краткой 

инструкцией по работе с математическим тренажером и кнопками режима Я УЧУСЬ и ТЕСТ. Ин-

терактивный тренажер Кенгуру работает в режиме обучения и в режиме тестирования.  

В режиме Я УЧУСЬ учащийся может решать задачу до тех пор, пока не выберет пра-

вильный ответ. После этого кнопки с вариантами ответов становятся неактивными. Переход к 

следующему заданию осуществляется нажатием кнопки-стрелки.  
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В режиме ТЕСТ учащийся выполняет тест с выбором одного ответа. По окончании те-

ста появляется результат: количество правильных и ошибочных ответов, количество набранных 

баллов. 

Заключение. Данная исследовательская работа может применяться как для обучения 

основам работы во Flash 8, так и непосредственно для подготовки учащихся 1-2 классов к ма-

тематическому конкурсу «Кенгуру». Возможно усовершенствование программы путем увели-

чения количества заданий по годам проведения конкурса. 
 

1. Уотролл Э., Гербер Н. «Эффективная работа во Flash MX». – СПБ.: Питер; Киев: BHV, 2003. – 720 с. 

2. Чанг Т.К., Кларк Ш. и др. «Популярные web-приложения на Flash MX». Пер. с англ. – М.: 

КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003 – 272 с. 

3. https://www.bakonkurs.by/kenguru/kenguru.php 

4. http://www.0zd.ru/programmirovanie_kompyutery_i/sozdanie_testa_vo_flash.html 

5. http://www.flasher.ru/ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  

В ЛАБИРИНТАХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ДРОБЕЙ 

 

Данилович Д.С. 

ГУО «Шумилинская районная гимназия-интернат» 

Руководитель: Пискунова Р.М., учитель математики  

 

Среди текстовых задач с арифметическим содержанием встречаются задачи на 

манипуляции с цифрами чисел (т.е. приписывание, вычеркивание, вставление, переста-

новка цифр). Алгоритм решения задач на манипуляции цифр для многозначных нату-

ральных чисел известен [1, с. 61]. Возникает вопрос, можно ли установить подобные 

закономерности в другом множестве чисел, например, рациональных, через манипуля-

ции с цифрами десятичный дробей. 

Выдвинуть предложение о существовании алгоритма решения задач с бесконеч-

ными десятичными дробями помогла одна из задач, предлагавшаяся на математической 

олимпиаде «Ломоносов – 2011», суть которой выражалась в следующем: одну из обык-

новенных дробей обратили в бесконечную десятичную дробь, затем стерли первую 

цифру после запятой и обратили получившуюся десятичную дробь в обыкновенную. 

Проблема стояла в нахождении получившейся обыкновенной дроби [2, с. 5]. 

Изученный теоретический и практический материал о периодических десятич-

ных дробях только частично разрешил поставленную проблему, поскольку в рассмот-

ренных задачах период дроби можно было найти, а затем, пользуясь одним из приёмов 

обращения бесконечной периодической десятичной дроби в обыкновенную, найти (по-

сле указанной манипуляции с цифрой) искомую дробь. Но как оказалось, этот способ 

решения не мог быть применён к таким дробям, период которых выделить довольно 

сложно (например, период дроби 
2011

1711
), поэтому на данную задачу пришлось посмот-

реть «с другой стороны». 

Вместо одной задачи возникли и другие: а если стереть не обязательно первую 

цифру, и не одну, и не по порядку. Появилась идея решения задач на манипуляции с 

цифрами в бесконечных десятичных дробях. 

Цель – исследование некоторых закономерностей при решении задач на мани-

пуляции с цифрами десятичных дробей.  

Материал и методы. При написании работы использовались материалы сбор-

ников с задачами различных математических олимпиад школьников (Республиканской, 

Соровской, олимпиады “Ломоносов – 2011” (Россия)). 
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Анализ и синтез различных источников информации, самостоятельное решение 

задач основные методы, применяемые при данных исследованиях. 

Работа построена на решении системы задач, опорной задачей которой является 

задача №1 (Олимпиада «Ломоносов – 2011», 9 кл.): 

Число 
2011

1711
 обратили в бесконечную десятичную дробь, затем стерли первую 

цифру после запятой и обратили получившуюся десятичную дробь в обыкновенную. 

Какую дробь получили? [2, с. 5 № 1.7]. 

Рассмотрены решения задач на нахождении чисел при вычёркивании (одной, 

двух и т.д.) цифр после запятой, при вычёркивании определённой цифры после запятой 

(например, только второй), при перестановке цифр в десятичной записи, при приписы-

вании цифр в десятичной записи. 

Результаты и их обсуждения. На основании решенных заданий можно выявить 

некоторые закономерности при вычеркивании цифр в бесконечных десятичных дробях: 

Пусть 
В

А
 = 0, а1 а2 …аn …После вычеркивания первой цифры после запятой но-

вая обыкновенная дробь имеет вид: ,10,0 1 







 а

В

А  после вычеркивания двух цифр по-

сле запятой, новая дробь имеет вид: 100,0 21 







 аа

В

А
 и т.д. (вывод 1) 

Если же вычеркнуть только одну вторую цифру после запятой, то новая обыкно-

венная дробь будет иметь вид: 121 ,010,0 ааа
В

А









 , только третью –

21321 ,010,0 ааааа
В

А









  и т.д. к-ую цифру –

12121 ...,010...,0 







 кк аааааа

В

А
 (вывод 2). 

Дается обоснование и записывается в общем виде и другие преобразования с 

дробями. На примерах показывается, как можно быстро получить ответ, зная алгоритм 

решения и вывод из него. 

Заключение. Анализ решения данных задач позволил заметить, установить, 

обосновать закономерность и записать её в аналитической форме. 

Для рационального решения задач на получение новой обыкновенной дроби из 

первоначальной через манипуляции с цифрами десятичной записи дроби следует после 

анализа условия задачи применить выводы 1–4, обобщенные в таблице: 
 

Количество вычеркнутых цифр после запятой 

 1 2 … k 

Искомая 

дробь 10,0 1 







 à

Â

À

 
100,0 21 








 аа

В

А

 

 
k

êààà
Â

À
10...,0 21 










 

Вычеркивание … цифры после запятой 

 1 2 … k 

Искомая 

дробь 10,0 1 







 à

Â

À

 
121 ,010...,0 








 êààà

Â

À

 

 
12121 ...,010...,0 








 кк аааааа

В

А

 

Перестановка цифр 

 1-я и 2-я 1-я и k-я … i-я и k-я, k> 

Искомая 

дробь 
2

12 10**)(9  
B

A

 

k

k

k

B

A   10)*(*)110( 1

1 
 

 
)110(10**)(   ikk

ik
B

A
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Количество приписанных цифр после запятой 

 1 2 … k 

Искомая 

дробь 0,01,0 
B

A

 
00,001,0 àà

B

A


 

 

k

k bbb
B

A
...,010 21 

 
 

Работа над темой позволила углубить знания по предмету, и она может служить 

хорошей базой в подготовке к различным конкурсам и олимпиадам. 
 

1. Золотухин Ю.П. Припишем – вычеркнем, вставим – переставим…/ Учебно-методический 

журнал «Матэматыка» 3/2017. – Минск: «Адукацыя і выхаванне», 2007. – С. 61. 

2. Пукас Ю.О. Решаем задачи С6 по математике / Ю.О. Пукас – М: ИЛЕКСА, 2013. – 75 с. 

3. Задачи математических олимпиад школьников с решениями / сост. П.А. Вакульчик. – Минск : 

УниверсалПресс, 2006 . – 416 с.  

 

 

СІМПЛЕКС-МЕТАД – ДЛЯ ШКОЛЬНІКАЎ 

 

Канавалаў Дз.В. 

ДУА «Корабаўская дзіцячы сад-сярэдняя школа  

Глыбоцкага раёна імя Р.І. Мацеюна» 

Кіраўнік: Асон Л.П., настаўнік матэматыкі 

 

У рабоце мы хацелі бы пазнаёміць вучняў старэйшых класаў з пэўным кругам 

ідэй і прынцыпаў, характэрных для сімплекс-метада. Рашэнні канкрэтных задач вы-

працавалі прыёмы, якія дазвалялі адзіным метадам рашыць задачы самай рознай пры-

роды. У мінулагодняй нашай рабоце вучні мелі магчымасць пазнаёміцца з метадамі 

рашэння сістэм няроўнасцей і разгледзець задачы на аптымізацыю пры разліку памераў 

басейна, выпуску макароннай прадукцыі і скласці правільны рацыён кармлення для 

буйнай рагатай жывёлы. Змяняецца напаўненне задач, але цэнтральная гіпотэза заста-

ецца нязменнай – існаванне магчымасці рашаць розныя задачы з дапамогай адзінага 

агульнага прыёма, стандартна, з прымяненнем адной і той жа схемы. 

Мэта работы: навучыцца рашаць задачы пошуку найлепшага магчымага рашэн-

ня з дапамогай сімплекс-метада. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання паслужылі розныя задачы з 

дапамогай сімплекс-метада. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Многія практычныя задачы зводзяцца да сістэм ня-

роўнасцей адносна некалькіх зменных. У якасці прыкладу можна назваць задачы, звя-

заныя з планаваннем вытворчасці Звычайна гэтыя задачы фармулююцца так:знайсці 

найлепшы план вытворчасці пры зададзеных рэсурсах, якія, як правіла, задаюцца пры 

дапамозе рада няроўнасцей. У выніку прыходзіцца шукаць найбольшае або найменшае 

значэнне некаторай функцыі ў вобласці, якая задаецца сістэмай няроўнасцей. Найпрас-

цейшая задача такога віду – будаўнічая, пра выраб бетону 2 заводамі і дастаўка яго на 

3будаўнічыя пляцоўкі.  

Патрабуецца скласці план перавозак бетону, пры якім кошт перавозак будзе 

найменшы. Задачы такога тыпу называюцца задачамі лінейнага праграмавання.І 

зводзяцца яны да рашэння сістэм лінейных няроўнасцей і ўраўненняў.  

Пры графічным метадзе рашэння задач лінейнага праграмавання мы фактычна з 

мноства вяршынь, якія належаць граніцы мноства рашэнняў сістэмы, выбіралі тую 

вяршыню,у якой значэнне мэтавай функцыі дасягала максімума або мінімума. Ігэты 

метад абсалютна наглядна паказваў мноства рашэнняў і дазваляў хутка знаходзіць ап-

тымальнае рашэнне. 

https://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/19483/source:default
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Калі ў задачы тры або больш зменных велічынь, а ў рэальных эканамічных зада-

чах сітуацыя менавіта такая, то складана паказаць наглядна вобласць рашэнняў сістэмы 

абмежаванняў. Такія задачы рашаюцца з дапамогай сімплекс-метада або метадам пас-

лядоўных паляпшэнняў.  

Ідэя метада простая і заключаеццца ў наступным. Па вызначаным правілу 

знаходзіцца першапачатковы апорны план (некаторая вяршыня вобласці абмежаван-

няў). Правяраецца, ці з'яўляецца план аптымальным. Калі так, то задача вырашана. Калі 

няма, то пераходзім да іншага палепшанага плана – да іншай вяршыні. Значэнне мэта-

вай функцыі на гэтым плане (у гэтай вяршыні) загадзя лепшае, чым у папярэдняй. Ал-

гарытм пераходу ажыццяўляецца з дапамогай некаторага вылічальнага кроку, які зруч-

на запісваць у выглядзе табліц, называемых сімплекс-табліцамі. За канечную колькасць 

крокаў мы прыходзім да аптымальнага рашэння, так як вяршыняў- таксама канечная 

колькасць. Такім чынам, гэты метад дазваляе з дапамогай адзінага прыёму рашаць 

рознапланавыя задачы. 

Рыхтуючы матэрыял для працы, мы наведалі філіял “Глыбоцкі хлебазавод” 

РУВП “Віцебскхлебпрам”. Вядучы эканаміст Стома Т.М. правяла экскурсію на вытвор-

часць. Як правільна арганізаваць дастаўку хлеба ў вёскі, гарадскія магазіны, як раз-

лічыць неабходную колькасць прадукцыі, ахапіць найбольшую колькасць насельніцтва 

і пры гэтым зрабіць найменшымі выдаткі на вытворчасць і транспарт? Гэта пытанні ра-

боты супрацоўнікаў планавага аддзела завода. А для матэматыкі – гэта сімплекс- метад, 

гэта значыць разлік з выкарыстаннем найлепшых прыбліжэнняў.  

За суткі тут выпякаюць амаль сем з паловай тон хлебабулачных вырабаў і каля 

трохсот кілаграмаў кандытарскіх. Дастаўку хлеба па раёне ажыццяўляюць машыны, 

якія рухаюцца па 12 маршрутах па 3 разы на тыдзень у вёскі і кожны дзень – па горад-

зе. Маршрут № 5 забяспечвае хлебам наш рэгіён. За 3,5 гадзіны аўтамабіль пераадолее 

72,33 км і даставіць яго ў вёскі.Кіруе працэсам дастаўкі майстар транспартнага ўчастку 

Блышко Д.С. Ён дапамог мне зрабіць разлік часу руху і працягласці маршруту па да-

стаўцы хлеба ў Карабы.  

З тавараведам па гандлю Сабыніч В.І. мы зрабілі неабходныя разлікі заказаў 

хлебабулачных вырабаў у залежнасці ад колькасці насельніцтва, абслугоўваемага мага-

зінам у вёсцы, а з вядучым эканамістам прааналізаваў выкананне прагнозных паказчы-

каў і заданняў за 2017 год . 

Пазнаёміўшыся з вытворчай дзейнасцю завода, мы разгледзелі рэнтабельнасць 

рэалізаванай прадукцыі і фінансавыя вынікі работы прадпрыемства.  

Заключэнне. У аснову нашай двухгадовай работы быў пакладзены прынцып ад 

простага (рашэнне няроўнасцей і іх сістэм, задачы на аптымізацыю) да складанага (сім-

плекс-метад, яго ідэі і прынцыпы). Мы адпрацавалі матэрыял пазашкольнага курсу 

матэматыкі і адаптавалі яго да ўзроўню, зразумеламу школьнікам. Рэкамендавалі бы 

вышэй разгледжаны матэрыял для пазаўрочных заняткаў матэматыкай для вучняў  

9–11 класаў. 
 

1. Колмогоров А.Н., Ивашев-Мусатов О.С., Ивлев Б.М., Шварцбурд С.И. Алгебра и начала ана-

лиза: учебное пособие для 9 класса средней школы. – М.: Просвещение, 1980. – 272 с. 

2. Колмогоров Е.С., Абрамов А.С., Ейц Б.Е., Ивашев-Мусатов О.С., Ивлев Б.М., Шварцбурд 

С.И. Алгебра и начала анализа. – М.: Просвещение, 1983. – 350 с. 

3. Калнин Р.А. Алгебра и элементарные функции : учебник для средних специальных учебных 

заведений. – М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1962. – 320 с. 

4. Гусев В.А., Мордкович А.Г. Математика. – М.: Просвещение’, 1988. – 416 с. 

5. Гусак А.А. Пособие к решению задач по высшей математике. – Изд. 3-е стереотипн. – Минск: 

Изд. БГУ, 1973. – 532 с. 



– 12 – 

ВСЕ ПРЕЛЕСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОЙ ЗАДАЧИ 
 

Михайлов Д.И. 
ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска» 

Руководитель: Конофальская Е.Н., учитель математики 

 
Все современные дети играют в кубики, и мы не стали исключением. Будучи 

первоклассниками, мы впервые познакомились с удивительной фигурой – куб, прочи-
тав книгу «Веселая геометрия для самых маленьких», автор Александр Павлович Ти-
мофеевский. Из книги мы узнали названия основных геометрических фигур, в их число 
входил и куб. Мы даже выучили наизусть несколько стихотворений из этой удивитель-
ной книжки, одно из которых вспоминается до сих пор. Принес нам ящик почтальон – 
посылка мне и брату. Ящик – куб, в нем шесть сторон, все стороны – квадраты [1, 29]. 

Сегодня мы бы могли поспорить с автором этого замечательного четверостишия 
о том факте, что куб имеет стороны, и они – квадраты! 

В десятом классе в рамках предмета “Геометрия” изучается тема «Перпендику-
ляр и наклонная». И в процессе решения предложенных задач, ученики понимают, что 
возможны различные способы решения одной задачи и пытаются их найти.  

Актуальность представленной работы состоит в том, что у одной задачи существует 
множество решений и, кроме того, оперирую десятью способами решения, можно с легко-
стью решить не менее десяти различных задач, сопряженных с данной тематикой.  

Цель работы: доказать, что у одной задачи № 374 [2, 129] есть много способов 
решения. 

Материал и методы. В качестве исходных данных использовалась задача  
№ 374 [Шлыков, В.В. Геометрия: учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. 
образования с рус. яз. Обучения / В.В. Шлыков. – 3-е изд., пересмотр. и испр. – Минск: 
На асвета, 2013. – 160 с.]. Методы исследования, используемые в работе: поисковый, 
сравнение, моделирование, аналогии, анализ и классификация информации, обобще-
ние, изучение литературных и интернет-ресурсов.  

Результаты и их обсуждение. Занимаясь поиском различных методов к реше-
нию конкретной задачи, нами установлено, что согласно Фасмеру, «куб» – это пузатая 
емкость, кубок, чаша, и, наконец, головной убор цилиндрической формы с обязатель-
ным тесмяным крестом на верхней круглой поверхности (изображение космического 
символа rosi-crucis). 

Занимаясь поиском альтернативных путей решения, был обобщен сопутствую-
щий теоретический материал ряда тем курса геометрии 7–10 классов. 

Для проверки предположения, что куб и параллелепипед наиболее часто упо-
требляются в строительстве, был проведен первый эксперимент. Ученикам первого 
класса было предложено сконструировать из бумаги и картона произвольное здание. 
Оказалось, что большинство (18 учеников из 24) использовали только кубы и паралле-
лепипеды. Двое учеников дополнительно использовали конусы и трое цилиндры, а 
один учащийся так и «завис» в кубиках. Трое учащихся проявили нестандартный под-
ход. Один из учащихся использовал в конструировании своего домика спичечные ко-
робки. Один – упаковку из-под молока, сконструировав скворечник. И один из ребят 
смоделировал аквариум.  

В работе нами продемонстрировано 10 способов решения одной задачи. При 
решении задач использованы: известная теорема Пифагора, соотношения между сторо-
нами и углами прямоугольного треугольника (6 способов), метод площадей, свойство 
диагоналей граней куба, свойства равностороннего треугольника, трапеции и др. Раци-
ональный путь решения задачи был подкреплен традиционной теоремой Пифагора. 
Предложено два способа доказательства в первой части решения, используя признак 
перпендикулярности прямой и плоскости и теорему о трех перпендикулярах. 
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В конструкторе тестов для Microsoft PowerPoint был составлен тест обратной за-
дачи № 374, рассчитанный на 20 минут и состоящий из пяти задач, разного уровня 
сложности и проведен мастер-класс для одноклассников «10 способов решения одной 
задачи». Кроме этого, в процессе исследования, изучена архитектура города Витебска. 
И теперь прогуливаясь по старинным улочкам города, невольно замечается, в каких ар-
хитектурных объектах «прячется» куб. 

Заключение. В результате проведенной научно-исследовательской работы под-
тверждено, что за видимой простотой одной задачи скрываются многообразные спосо-
бы ее решения, погружающие обучающегося в удивительный мир собственных откры-
тий. Показано, что далеко не всегда стоит идти по шаблону. Геометрия предоставляет 
массу возможностей, и все, что она требует взамен, это желание ее изучать. Зная теоре-
тические аспекты предмета, обладая навыками анализа и обобщения, можно без труда 
справиться абсолютно с любой предлагаемой задачей. 
 

1. Тимофеевскй, А.П. Веселая геометрия для самых маленьких / А.П. Тимофеевский. – Москва, 
2003. – 34 с.  

2. Шлыков, В.В. Геометрия: учеб. Пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с 
рус. яз. обучения/ В.В. Шлыков. – 3-е изд., пересмотр. и испр. – Минск: На асвета, 2013. – 160 с. 

3. Афоризмы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.math.md/school/zanimat/afr/afr.html – 
Дата доступа 20.01.2018– Время доступа 13.33 

4. Куб как общеарийский символ Творца - Академия тринитаризма [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.trinitas.ru/rus/doc/0017/001a/00171053.htm – Дата доступа 11.01.2018 – Время доступа 18.33. 

 
 

СВОЙСТВА ДИАГОНАЛЕЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКА,  

ПОСТРОЕННОГО НА ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ К ДИАГОНАЛЯМ ТРАПЕЦИИ 

ИЗ КОНЦОВ ЕЕ ВТОРОЙ СРЕДНЕЙ ЛИНИИ 
 

Плешкова А.Д. 
ГУО «Средняя школа № 16 г. Орши» 

Руководитель: Сергеева И.В., учитель математики 
 
Тема данной работы была выбрана в связи с тем, что, прорабатывая многочис-

ленные источники, стало понятно, что математиками более всего «любим» треуголь-
ник, а трапеция рассматривается намного реже.  

Геометрическую фигуру трапеция иногда определяют, как четырехугольник, 
имеющий только одну пару параллельных сторон [3]. Часто из этого определения слово 
«только» исчезает. Это некорректно, так как тогда и параллелограмм можно считать 
трапецией, что не совсем приемлемо по многим причинам. Существует бесконечно 
много параллелограммов, у которых стороны имеют длины, а, в, а, в. Трапецию по че-
тырем сторонам можно построить только одну, или невозможно построить вообще.  

Следующее свойство четырех точек: в трапеции точка пересечения диагоналей, 
точка пересечения продолжения боковых сторон, середины оснований трапеции лежат 
на одной линии, является замечательным свойством трапеции [1]. Итак, вторая средняя 
линия трапеции – это отрезок, соединяющий середины оснований трапеции. Прежде 
чем приступить к исследованию по теме, были изучены свойства второй средней линии 
трапеции [1] и их применение к решению задач [4]. 

Целью данной работы является изучение свойств геометрической фигуры трапе-
ция, поиск и доказательство свойств диагоналей четырехугольника, построенного на 
перпендикулярах к диагоналям трапеции из концов ее второй средней линии.  

Материал и методы. При проведении исследования был проведен анализ задач 
с использованием свойств второй средней линии трапеции, проведена их классифика-

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZhtOqq-bYAhXK7BQKHWaGBvIQFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.math.md%2Fschool%2Fzanimat%2Fafr%2Fafr.html&usg=AOvVaw2HlNl4uz5bgVeCkdP7ILnd
http://www.math.md/school/zanimat/afr/afr.html%20–%20Дата%20доступа%2020.01.2018–%20Время%20доступа%2013.33
http://www.math.md/school/zanimat/afr/afr.html%20–%20Дата%20доступа%2020.01.2018–%20Время%20доступа%2013.33
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib1qCGrubYAhUFrRQKHcLECIcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.trinitas.ru%2Frus%2Fdoc%2F0017%2F001a%2F00171053.htm&usg=AOvVaw0MP38oZhWoHdomXltMgq-J
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0017/001a/00171053.htm%20–%20Дата%20доступа%2011.01.2018
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ция по уровню сложности. Методы исследования: сравнение, классификация, модели-
рование, эксперимент, обобщение.  

Результаты и их обсуждение. На Московской математической олимпиаде 2011 го-
да для 8 класса появилась задача, претендующая на звание нового замечательного фак-
та геометрии трапеции. 

Задача такая: из концов средней линии трапеции опущены перпендикуляры на 
её диагонали. Доказать, что точка пересечения этих перпендикуляров равноудалена от 
вершин одного из оснований. 

В ходе исследования нам пришлось моделировать условие задачи и проводить 
математический эксперимент с различными моделями одной задачи. Исходя из условия 
олимпиадной задачи, где перпендикуляры были опущены из концов средней линии 
трапеции на ее диагонали, мы решили выяснить, что получится если опустить перпен-
дикуляры из концов второй средней линии на диагонали трапеции. Так возникла дан-
ная исследовательская задача. 

Из концов второй средней линии трапеции опущены перпендикуляры на её диа-
гонали. Доказать, что полученная фигура является параллелограммом; найти связь 
между размерами диагоналей этого параллелограмма и углом между диагоналями дан-
ной трапеции; для одного случая найти длину второй средней линии, если известна 
длина диагонали.  

Исследование проводилось для различных видов трапеций. В результате исследо-
вания решения данной задачи был сделан вывод, что длина второй диагонали четырех-
угольника, построенного на перпендикулярах к диагоналям трапеции из концов ее второй 
средней линии, увеличивается, если уменьшается угол между ее диагоналями. Если угол 
между диагоналями трапеции прямой, то диагонали нашего четырехугольника – это сред-
ние линии трапеции. Этот четырехугольник всегда является параллелограммом. Для пер-
вого случая вычислена длина диагоналей этого параллелограмма, если известна длина диа-
гонали трапеции. Составлена таблица, связывающая зависимость вида трапеции и угла 
между ее диагоналями и длины второй диагонали параллелограмма. 

Заключение. В ходе работы установлено, что при решении задач с трапецией 
часто используются различные дополнительные построения. Данные построения упо-
рядочены и классифицированы. На основе олимпиадной задачи составлена своя инте-
ресная задача, которая решена для частного случая.  

 
1. Кушнир, И.А. Вторая средняя линия трапеции/ И.А.Кушнир // Математика в школе, №2, 1993. 
2. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: -ru.wikipedia.org/wiki/средняя линия – 

Дата доступа 20.01.2018. 
3. Научный форум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: dxdy.dxdy.ru/topic20315.html.-– Да-

та доступа 20.01.2018. 
4. Черняк, А.А. Математика в решениях конкурсных задач из сборника М.И.Сканави, Справочник для 

учителей, репетиторов и абитуриентов. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя iмя П.Броукi, 2008. – 477 с. 

 
 

ОТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ 
 

Приборец Г.А., Фомин К.С. 
ГУО «Гимназия № 3 г. Витебска имени А.С. Пушкина» 

Руководитель: Кузьмина С.Н., учитель математики 
 

Актуальность данной темы определяется необходимостью уметь решать геомет-
рические задачи при сдаче выпускного экзамена, ЦТ и ЕГЭ по математике. Большин-
ство задач по планиметрии не решается с помощью жестких алгоритмов, почти каждая 
геометрическая задача требует своего подхода. Мало иметь те или иные знания, нужно 
уметь применять их в каждом конкретном случае. Особое значение имеет выработка 
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разнообразных эвристических подходов, которые могут быть успешно применены при 
решении многих геометрических задач. Задача в данной работе выступила не только в 
качестве иллюстрации теории, но и рассматривалась как самостоятельный объект, как 
средство развития исследовательской и эвристической деятельности. Ведь искусство 
решать задачи основывается на хорошем знании теоретической части курса, знании до-
статочного количества геометрических фактов и в овладении определённым арсеналом 
приёмов и методов решения.  

Цель исследования: изучение свойств площадей многоугольников, систематиза-
ция приемов их применения при решении геометрических задач. 

Материал и методы. Материалом послужили задачи, предлагаемые на выпускных 
экзаменах, ЦТ и ЕГЭ. Использованы методы сопоставительного анализа, классификацион-
ный, математическое моделирование, практический, обобщение, анализ, синтез.  

Результаты и их обсуждение. В процессе работы систематизированы и обоб-
щены знания по теме «Площади фигур. Отношение площадей». Кроме этого получены 
новые знания на основании существующих, проведен поиск новых задач. Предложен-
ные задачи были решены разными способами, что содействует формированию логиче-
ского мышления, развитию интуиции, систематизации знаний, расширению общеобра-
зовательного кругозора, накоплению полезного опыта, созданию условия для формиро-
вания навыков исследовательской учебной деятельности.  

В ходе работы установлено: поиск отношения площадей осуществляется через 
поиск отношения отрезков; поиск отношения отрезков осуществляется через поиск от-
ношения площадей; при поиске отношений площадей более сложных, чем треугольник, 
фигур, эти фигуры удобно разбить на треугольники. Также систематизированы эври-
стические подходы для решения геометрических задач, а также даны рекомендации по 
применению данных подходов.  

Заключение. В результате проделанной работы был изучен и систематизирован 
теоретический материал по теме: «Площадь. Отношение площадей», рассмотрены за-
дачи, в решениях которых используются определение и свойства площадей, найдены 
рациональные решения задач ЦТ. В работе показаны приемы применения опорных за-
дач к решению более сложных геометрических задач. Данный материал можно исполь-
зовать на уроках при повторении и обобщении темы "Площади" в 9-х и  
11-х классах, а так же на факультативных занятиях при подготовке к экзаменам и 
олимпиадам, так как в ней содержится как теоретическая, так и практическая часть, де-
монстрирующая применение отношения площадей к решению задач. 

Работа перспективна, поскольку геометрия постоянно совершенствуется и мно-
гие учёные считают главной своей задачей не просто поиск решения, но, по возможно-
сти, разработку методов, способных экономить время и вместе с тем давать красивые 
решения. 
 

1. Азаров, А.И. Методы решения планиметрических задач / А.И. Азаров, В.В. Казаков,  
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В.Л. Рабцевич, В.Л. Тимохович. – М.: Асар, 2003. –592 с. 
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5. Шарапов, Ю.В. Свойства площадей в задачах / Ю.В. Шарапов. – Мозырь, ООО ИД «Белый 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ  
ПО МАТЕМАТИКЕ «СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ»  

 
Свириденко Е.В. 

ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 
Руководители: Кислякова С.В., учитель математики; 
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Одним из перспективных направлений в современной системе образования, 

направленного на повышении эффективности усвоения изучаемого материала учащи-
мися, является использование дидактических пособий на базе информационных техно-
логий. Это новое и находящееся в постоянной разработке направление.  
В научном проекте была сделана попытка: 

 учащейся 7 класса разработать и апробировать дидактический материал по 
теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» (6 класс) в среде разработке Scratch; 

 сравнить эффективность реализуемого проекта в сравнении с использованием 
раздаточных дидактических карточек по данной теме. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что учащаяся  
7 класса самостоятельно создает электронное дидактическое пособие на основе матери-
ала учебных пособий: «Моя математика» Герасимова В.Д. (издания Аверсев) и «Мате-
матика» (6 класс) под редакцией Дорофеевой Г.В. и Шарыгина И.Ф., а также проводит 
анализ эффективности обучение математике с использованием дидактического посо-
бия, написанного на визуальном языке программирования Scratch, в сравнении с разда-
точным дидактическими карточками. 

Данное электронное дидактическое пособие можно использовать для закрепления и 
проверки полученных навыков и умений на уроке и дома: как возможный дополнительный 
материал для самостоятельной работы по желаю учащегося. 

Цель исследования – создание дидактического пособия по теме «Сложение и 
вычитание десятичных дробей» (6 класс) и сравнение ее эффективности с раздаточны-
ми дидактическими карточками. 

Материал и методы. Для достижения цели исследования изучалась среда разработ-
ки Scratch; учебные материалы школьного курса математики за 6 класс. Для решения по-
ставленных целей и задач была написана рабочая программа в Scratch 
https://scratch.mit.edu/projects/176228844/#player, проводилась практическая работа с элек-
тронным и раздаточным дидактическим материалом, письменное анкетирование учащихся  
6 класса (по 12 респондентов в двух группах) ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска». Методами 
обработки данных являлись: качественный анализ, методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Работа с программой начинается с того, что учащи-
еся знакомятся с учебной темой и правилами прохождения заданий, интерфейсом про-
граммы. Работа с основной программой представлена 4 рабочими блоками: «Сложение и 
вычитание десятичных дробей», «Задания для самопроверки», «Практические задания», а 
так же «Задания повышенной сложности», выбор которых учащийся определяет сам в со-
ответствии со своими знаниями, умениями и навыками. Первый блок содержит теоретиче-
ский материал по теме, к которому учащиеся всегда могут обратиться во время прохожде-
ния заданий. «Задания для самопроверки» и «Практические задания» подразумевают пере-
ход к последующему заданию только в случае выбора правильного ответа или записи его с 
клавиатуры. В «Заданиях повышенной сложности» переход к последующему заданию 
происходит автоматически, но с привидение в конце таблицы верных и неверных ответов. 
Во всех 3 практических блоках представлены примеры на сложение и вычитание десятич-
ных дробей, а также текстовые задачи, которые являются важным средством обучения в 
математике: развивают логическое и алгоритмическое мышления у учащихся, а также 
практические навыки применения математики. 
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В результате одновременного тестирования электронного дидактического пособия 
и раздаточных дидактических карточек, учащимися 6 «А» класса ГУО «Гимназия № 4  
г. Витебска» были получены следующие результаты: использование электронного ре-
сурса учащимся в 100% интереснее по сравнению с раздаточными дидактическими 
карточками, время, затраченное на его прохождение меньше, даже с учетом разного 
уровня владения ПК и дополнительными действиями (введение ответа с клавиатуры), 
решение некоторых заданий с использованием черновика. 

Практически все задания в электронном дидактическом пособии были сделаны  
(2 раздела без ошибок (так как это заложено в основе кода самой программы)) благодаря 
новизне и интриге следующего задания, по сравнению с карточками, выбор выполнения 
которых был основан на оценивании реальных возможностей. При выполнении раздаточ-
ных дидактических карточек, задания для «Самопроверки» учащиеся выполнили на 80%, 
«Практические задания» учащиеся выполнили только на 70%. Со многими заданиями ре-
бята не смогли справиться, а не имея возможности сравнить с правильными ответами 
оставили их как есть. «Задания повышенной сложности» и в электронном, и в текстовом 
дидактическом пособии приводилось без приведения правильных ответов. Но благодаря 
итоговой таблице при выполнении всех заданий учащиеся могли увидеть, с каким задани-
ем они не справились и попробовать перерешать его еще раз. В текстовых карточках такой 
возможности нет. И как результат в текстовом дидактическим пособии учащиеся выпол-
нили задания на 30% (20% учащиеся вообще не справились), а в электронном дидактиче-
ском пособии учащиеся выполнили задания на 80%.  

При работе с электронным ресурсом теоретический материал просмотрели  
100% учащихся, так как это ново и интересно, в то время как при работе с карточками 
100% учащихся не воспользовались объяснением в учебнике. 

Результатом анализа эффективности двух дидактических пособий был сравнитель-
ный анализ выполнения итоговой самостоятельной работы по теме «Сложение и вычита-
ние десятичных дробей»: средний балл в первой группе – 8,5 балла, во второй – 7 балла. 

Заключение. Из результатов анализа итоговой самостоятельной и анкетирования 
можно сказать о примерно одинаковым уровне (с учетом погрешности), хотя и более вы-
соким, с использованием электронного дидактического пособия. Таким образом, исполь-
зование информационных технологий незначительно, но сказывается на результате. Дан-
ное электронное дидактическое пособие можно использовать для закрепления полученных 
навыков и умений как на уроке. Наличие электронного дидактического материала, состав-
ленного под руководством учителя-предметника, сделает изучение материала более инте-
ресным, увлекательным и эффективным. Недостатком продукта является определенные 
ограничения в возможностях самой программы Scratch: нельзя ввести видео, в основе ан-
глоязычный алфавит, которую стоит заменить средой разработки Moodle, позволяющей 
создавать на пользовательском уровне обучающий материал, проверочные задания и кон-
тролировать процесс в онлайн режиме. 
 

1. Герасимов В.Д. Моя математика. 6 класс / В.Д. Герасимов. – Минск: Аверсев. – С. 24–25; 29–33. 
 
 

ОБ ОТОБРАЖЕНИИ МНОЖЕСТВА ПЕРЕСТАНОВОК В МНОЖЕСТВО  
ЗАМКНУТЫХ КЛАССОВ ФУНКЦИЙ ТРЕХЗНАЧНОЙ ЛОГИКИ 

 

Радюш Д.Н.,  
ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

Научный руководитель: Сергеенко С.В., ст. преподаватель кафедры  
прикладного и системного программирования ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Функционирование вычислительной современной техники может быть смодели-

ровано с помощью булевых функций. Поэтому важное значение получил вопрос о воз-
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можности получения любой булевой функции с помощью суперпозиции некоторого, 

достаточно малого, количества функций. Ответом на этот вопрос можно считать рабо-

ты Поста [1] и [2]. Основные результаты в них были получены через построение за-

мкнутых классов булевых функций. Более подробно этот и связанный материал изло-

жен в [3]. В дальнейшем получило развитие направление, в котором изучаются замкну-

тые классы функций многозначной (в частности трёхзначной логики). Так, например, в 

[4] было получено, что для функций многозначной логики множество замкнутых клас-

сов континуально. 

Целью работы является получение замкнутых классов самодвойственных функ-

ций трёхзначной логики по заданным инволюциям. 

Материал и методы. В работе примениются общенаучные методы и методы та-

ких разделов математики как алгебра и дискретная математика. Изучаемым материалом 

послужила теория булевых функций и её обобщения на случай многозначной логики. 

Результаты и их обсуждение.  Пусть на множестве X={1, 2, 3} значений трёх-

значной логики задана инволюция σ. Рассмотрим теперь множество S(σ, 3, n) функций 

f:X
n
→X, являющихся самодвойственными относительно инволюции σ, то есть 

σ(f(x1,x2, …, xn))=f(σ(x1), σ(x2), …, σ(xn)). 

Теорема 1. Множество S(σ, 3, n) содержит  элементов, где ν – количе-

ство неподвижных точек перестановки σ.  

Теорема 2. Множество S(σ, 3, n) содержит все функции-проекции π3
n
, такие что 

πk
n
(x1,x2, …, xn) = xk. 

Теорема 3. Множество S(σ, 3, n) является замкнутым относительно операции 

суперпозиции функций. 

Из теоремы 3 следует теорема 4. 

Теорема 4. Множество S(σ, 3, n) функций f:X
n
→X, являющихся само-

двойственными относительно инволюции σ является замкнутым классом функций 

трёхзначной логики. 

Из теорем 2 и 4 в силу того, что S(σ, 3) является объединением всех множеств 

S(σ, 3, n) при любых допустимых значениях n, следует справедливость теоремы 5. 

Теорема 5. Множество S(σ, 3) самодвойственных относительно инволюции σ 

функций f от произвольного числа аргументов является замкнутым классом функций 

трёхзначной логики. 

Заключение. В данной работе был продемонстрирован новый подход к постро-

ению некоторых замкнутых классов функций трёхзначной логики, а также определено 

количество функций в таких классах. 

В дальнейшем, можно расширить приведенные результаты на функции произволь-

ной многозначной логики, а также изучить свойства соответствия между инволюциями и 

замкнутыми классами самодвойственных функций многозначной логики. 

 
1. Post, E. L. Introduction to а general theory of elementary propositions // Amer. J. Math. – 1921. – 

Vol. 43. – P. 163–185. 

2. Post E. L. The Two-Valued Iterative Systems of Mathematical Logic. – Princeton: Princeton Univ. 

Press, 1941. 

3. Яблонский, С. В. Функции алгебры логики и классы Поста / С. В. Яблонский, Г. П. Гаврилов, 

В. Б. Кудрявцев. – Москва : Наука, 1966. 

4. Янов, Ю. И. О существовании k-значных замкнутых классов, не имеющих конечного базиса / 

Ю. И. Янов, А. А. Мучник // Докл. АН СССР. – 1959. – Т. 127. – №1. – С. 44–46. 
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ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 

 

ЛУНА. ПО СЛЕДАМ АРИСТАРХА И КЕПЛЕРА 

 

Атрашкевич А.Е. 

ГУО «Ахремовская ясли-сад-средняя школа Браславского района» 

Руководитель: Романовская Ж.Г., учитель математики и астрономии 

 

Луна – единственный естественный спутник планеты Земля. Греки называли 

спутник Селеной, древние египтяне – Иях, а римляне назвали спутник Земли – Луной. 

Луна второй самый яркий объект на небосводе после Солнца. С древнейших пор она 

притягивала к себе интерес людей. Луна – одна из загадок Вселенной. На протяжении 

многих веков её секреты пытаются разгадать учёные. При этом отсутствие необходимо-

го дорогостоящего оборудования отнюдь не является препятствием для людей, которые 

хотят расширить свой кругозор знаний о Луне. Мы в своей работе, опираясь на труды 

Аристарха Самосского, измерили угловой диаметр Луны с помощью самодельных при-

боров, а также проверили справедливость I закона Кеплера. 

Цель исследования: определить угловой диаметр Луны и проверить справедли-

вость I закона Кеплера. 

Материал и методы. В качестве материала применяли данные, полученные в 

ходе наблюдений, измерений и фотографирования Луны. Мы с помощью простейших 

доступных средств сравнительно точно определяли угловой диаметр Луны, а также 

проверяли справедливость I закона Кеплера для системы Земля – Луна с помощью те-

лескопа модели SW2001PEQ5 и фотокамеры Canon 550d. Методы исследования: 

наблюдение, измерение, фотографирование Луны и анализ полученных результатов.  

Этапы исследования: изготовление самодельных приборов для проведения ис-

следования; практические наблюдения, измерения и фотосъёмка Луны; обработка, 

оформление и анализ результатов исследования. 

Результаты и их обсуждение. С помощью простейших доступных средств 

определён угловой диаметр диска Луны. Для измерений был изготовлен простой ин-

струмент. На деревянной несущей рейке длиной 2 м с одной стороны прикреплялся 

глазок с отверстием. Он был точкой отсчета и был нужен для точного размещения глаза 

наблюдателя в этой точке. На несущей рейке также была установлена подвижная рейка 

длиной 1,5 м, на дальнем конце которой закреплена монета – 1 белорусская копейка 

диаметром 15 мм. Данная монета должна была закрывать диск полной Луны с угловы-

ми размерами 30' на расстоянии около 1,5 м, поэтому на несущую рейку был нанесён 

участок рабочей шкалы от 1,4 м до 1,7 м, за точку отсчета брался глазок. Исследования 

проводились в течение января и февраля 2018 года. Были проведены измерения с по-

мощью монеты и квадратной маски. Анализируя результаты, можно сделать вывод, что 

угловой диаметр Луны уверенно попадает в диапазон от 30' до 40' даже с учетом самых 

крайних значений (известное значение 33'40''). 

Угловой диаметр диска Луны измерен альтернативным способом с помощью те-

лескопа модели SW2001PEQ5. Альтернативный метод дал хорошее определение угло-

вого диаметра Луны, даже несмотря на упрощенные расчеты и приближения довольно 

сложного движения Луны, точность находится в пределах 1'. Получил значение 32'27'', 

что довольно близко к данным Стеллариума 32'20''.  

Проверен первый закон Кеплера, который гласит, что все планеты обращаются 

по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце. Этот закон 

рассмотрен для системы Земля – Луна. На протяжении конца января – начала марта 
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2018 года при благоприятной погоде проводилась съемка Луны на фотокамеру Canon 

550d в прямом фокусе телескопа SW2001PEQ5. К анализу были отобраны  

15 фотоснимков, подходящих под необходимые условия. Расчитывал угловые диамет-

ры по их размерам в пикселях и сравнивал расчетные угловые с данными Стеллариума. 

Отклонения получились незначительные, максимальная погрешность в 10'' при среднем 

радиусе орбиты Луны в 400 000 км дала ошибку расстояния в 2 200 км. 

Заключение. Проведенные исследования позволили с уверенностью заявить, 

что действительно Луна движется по эллиптической орбите в соответствии с первым 

законом Кеплера.  
 

1. Галузо, И.В., Голубев, В.А., Шимбалев, А.А. Астрономия 11 класс. – Мн.: Адукацыя і выха-

ванне, 2015. 

2. Дагаев, М.М., Демин, В.Г., Климишин, И.А., Чаругин, В. М. Астрономия. Учебное пособие. – 

М.: Просвещение, 1983. 

3. Цесевич, В.П. Что и как наблюдать на небе. – М.: Наука, 1984. 

4. Астронет http://www.astronet.ru/db/msg/1173351/chapter52.html  

5. Работа № 7. Определение угловых и линейных размеров Солнца (или Луны). 

6. http://o-kosmose.net. 

 

 

ПАРАД ПЛАНЕТ – ЯВЛЕНИЕ ИЛИ ЗНАМЕНИЕ… 

 

Миткевич В.С. 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска» 

Руководитель: Новикова А.Ю., учитель физики 

 

С давних времен самым уникальным, загадочным, и в то же время, зловещим 

астрономическим явлением считается парад планет. Нами было высказано предполо-

жение, что парады планет происходят ежегодно. Для подтверждения или опровержения 

его была поставлена следующая цель: прогнозирование наступления парадов планет на 

2018–2025 года и определение момента наступления большого парада планет. 

Для реализации данной цели было необходимо: изучить календарь парадов планет, 

найти способ определения наступления парадов планет (малого и большого), определить, 

теоретически, год наступления парада планет, рассчитать экспериментально наступление 

парада планет на ближайшие 7 лет, проанализировать год с наилучшими условиями види-

мости парада планет и определить время наступления большого парада планет. 

Техническая и научная новизна: умение рассчитывать, определять и прогнози-

ровать наступления парадов планет (разного состава) с возможностью наблюдать за 

данным явлением в телескоп на ночном небе Беларуси и других стран, делая это до-

ступным для каждого человека.  

Материал и методы. Материалом исследования является явление парада пла-

нет, определение периодичности наступления парада планет и выявление влияния дан-

ного явление на активность Солнца и нашу планету.  

Промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными конфи-

гурациями планет называется синодическим периодом S, период обращения планеты 

вокруг Солнца называют сидерическим периодом Т. Для нижних планет: 
0

111

TTS
  

(1), для верхних планет уравнение синодического движения имеет вид: 
TTS

111

0

  (2). 

Парадом планет называется конфигурация планет Солнечной системы, когда планеты, 

в том числе и невидимые невооружённым глазом, «выстраиваются» по одну сторону от 

http://www.astronet.ru/db/msg/1173351/chapter52.html
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Солнца в небольшом секторе. Парад считается видимым, если центральный угол секто-

ра лежит в интервале [0°;40°]. В противном случае он не будет доступен с поверхности 

Земли. Пользуясь таблицами календаря прямого восхождения планет, определяется 

приблизительные совпадения значений данной величины в диапазоне: α=0ч0мин – 

4ч30мин. Угол сектора, в который входят планеты данного парада планет: β=αmax – αmin, 

где αmax – максимальное значение прямого восхождения одной из планет, участвующей 

в параде планет, αmin – минимальное значение прямого восхождения одной из планет, 

участвующей в параде планет. 

Для определения возможного малого парада, образованного тремя планетами, 

необходимо воспользоваться формулами (1) и (2) для вычисления синодического об-

ращения планет. Для сравнения местоположения планеты относительно двух других 

планет, необходимо понять, попадает ли она в сектор видимого парада планет. Точкой 

отсчета необходимо считать год, в котором произошел большой парад планет, где семь 

планет Солнечной системы располагались в достаточно большом секторе около 90°. 

Если же при вычислении окажется, что число оборотов будет далеко от целого значе-

ния, необходимо увеличить цикл одновременного «прихода» в допустимый сектор еще 

на один. Таким образом, получаем: ktt  , где t – год наступления очередного мало-

го парада рассматриваемых планет, t`– год наступившего большого парада планет 

(t`=1982 год),  
3

21

T

S
nk


 , n=1, 2, 3… 
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Результаты и обсуждение. Проводя исследование по этой теме, находя сходства 

и различия между планетами Солнечной системы, определяя их общую видимость для 

планеты Земля, рассчитывая точные даты для их наблюдения, мы обнаружили, что в бли-

жайшие семь лет состоятся четыре видимых парада планет. В двух парадах участвуют три 

планеты, а в двух других четыре и пяти планет. Также мы подтвердили прогноз большого 

парада, состоящего из всех планет Солнечной системы в далеком 2161 году. 

Используя календарь парадов планет, можно достаточно точно прогнозировать 

наступление парадов планет, что достаточно успешно подтверждается теорией (3). Зная за-

коны, которым подчиняются каждая планета нашей Солнечной системы, мы имеем возмож-

ность высчитывать точные даты наступления такого необычного и захватывающего явления, 

как парад планет, даже с наилучшей их видимостью. Однако, как показало исследование, 

видимые парады планет, состоящие из четырех планет, к сожалению, явление не частое. 

Заключение. Проводя исследование по этой теме, находя сходства и различия 

между планетами Солнечной системы, определяя их общую видимость для планеты 

Земля, рассчитывая точные даты для их наблюдения, мы обнаружили, что в ближайшие 

четыре года состоятся два видимых парада планет. Также мы подтвердили прогноз 

большого парада, состоящего из всех планет Солнечной системы в далеком 2161 году. 

Зная законы, которым подчиняются каждая планета нашей Солнечной системы, мы 

имеем возможность высчитывать точные даты наступления такого необычного и захва-

тывающего явления, как парад планет, даже с наилучшей их видимостью.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

 

Морозова М.А. 

ГУО «Россонская средняя школа имени П.М. Машерова» 

Руководитель: Гирель Е.Л., учитель физики и информатики 

 

Впервые в истории записи о звуках, порождаемых теплом опубликованы Хиг-

гинсом в 1777 году. Объяснение процесса получения звуковых колебаний при подводе 

тепла описывает термоакустический эффект, т.е. преобразование тепловой энергии в 

энергию звука. Отметим, что область изучения термоакустических эффектов заслужи-

вает особого внимания, так как довольно мало изучена и применяется в камерах сгора-

ния различных устройств с большими перепадами температур.  

Звучание труб, представляет собой эффектный эксперимент, для проведения и 

объяснения которого нужно основательно потрудиться. Представленная нами установ-

ка может быть использована в качестве наглядной демонстрации извлечения звука из 

труб при нагревании.  

Цель – исследовать термоакустические колебания в трубах и собрать установку 

из труб, обладающих определенной частотой звучания. 

Материал и методы. Нами осуществлялось создание установки для проведения 

эксперимента, изучение, измерение и расчет различных параметров образующихся зву-

ковых волн в газе, сравнение и анализ полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. Для изучения термоакустических колебаний в 

нашем исследовании были использованы стеклянные и металлические трубки различ-

ной длины и диаметра. Для эффекта звучания в трубку была помещена стальная метал-

лическая стальная вата, которую обычно используют в мебельном производстве. 

Нагревая трубку различными нагревателями в местах расположения сетки (ваты) доби-

вались эффекта звучания трубы. Частоты колебаний воздуха в трубе фиксировали с 

помощью приложения Pano Tuner для Android. Наиболее часто эффект звучания прояв-

лялся при расположении сетки на расстоянии ½ - ¼ от закрытого конца трубки. 

Были проверены генерационные свойства различных трубок. На основании по-

лученных данных получена линейная зависимость частоты волны генерируемого звука 

от длины трубки. Из анализа данных проведенных экспериментов следует, что не длина 

пробирки определяет частоту генерации, а положение сетки: чем ближе сетка к откры-

тому концу пробирки, тем выше частота звуковых колебаний. 

Из полученных результатов следует, что легче всего возбудить акустические колебания 

в трубке, если ватная сетка, находится вблизи отметки x=L/4. В других положениях ко-

лебания достигаются ценой значительного перерасхода тепловой энергии.  

Также рассмотрели стеклянную и металлическую трубы с двумя открытыми 

концами длиной более 40 см. Зажигая газовую горелку и запуская струю раскалённого 

газа внутрь трубы, в которой внутри располагалась металлическая сетка, нагревали 

сетку докрасна. 

Если поставить трубу вертикально, то горячая сетка накалит вокруг себя воздух. 

Сетка при вертикальном положении трубы порождает поток воздуха вдоль оси этой 

трубы и труба «поёт». В серии экспериментов с различными трубами удалось добиться 

звучания стеклянных и некоторых металлических труб. Звучание сохраняется в тече-

нии нескольких секунд и слышится отчетливо. Проведя исследование термоакустиче-

ских колебаний, в планируем создать установку, демонстрирующую одновременное 

звучание труб различной длины. Имеет смысл закрепить в установке открытые трубки 

с соотношением длин 3:4: 5: 6:7:8. 
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Заключение. В работе исследовано влияние различных факторов на формирование 
термоакустического резонанса в трубах: зависимость частоты звучания от расположение 
сетки, положения нагревателя, зависимость частоты звучания от отношения расстояния 
положения сетки к длине трубки, зависимость пороговой мощности от положения нагре-
вателя. По данным эксперимента убедились, что частота звучания трубы определяется её 
длиной и положением нагреваемой спирали, что подтверждается теорией.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОБОДНОГО ТЕЧЕНИЯ СЫПУЧИХ СРЕД  

В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ 
 

Нефёдов И.И. 
ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

Научный руководитель: Гелясин А.Е., учитель физики, канд. физ.-мат. наук 
 

Сыпучие тела занимают особое место в нашем мире. Они распространены в при-
роде, используются в современном производстве и окружают человека в повседневной 
жизни. Именно поэтому исследование процесса истечения сыпучих сред и их формооб-
разования имеет большое значение, как в науке, так и в промышленности. Известно, что 
жидкость, при свободном падении, имеет форму сферы за счёт сил поверхностного 
натяжения. Под воздействием силы поверхностного натяжения, силы тяжести и силы 
давления со стороны стенок сосуда эта сфера может деформироваться и принимать фор-
му сосуда, в котором она находится, или свободно растекаться по горизонтальной по-
верхности. В отличие от жидкостей, частицы сыпучих веществ не взаимодействуют 
между собой, как молекулы жидкости, и форма некоторой массы сыпучего материала 
будет определяться следующими силами, действующими на частицы: силой тяжести 
(mg) (действующей в гравитационном поле постоянно), силой трения (Fтр) и силой реак-
ции опоры(N), возникающих при скольжении частиц, относительно друг друга. Явление 
формообразования конусообразных горок происходит за счёт того, что сила трения со-
здает препятствие деформации сдвига. У каждого вещества получается свой конус опре-
делённой формы, при этом различие в конусах заключается не только в размерах горки, 
но и в углах у её основания, называемыми углами естественного откоса.  

Цель работы – изучение процесса формообразования сыпучих сред при свобод-
ном вертикальном течении в гравитационном поле и определение основных физиче-
ских параметров, влияющие на данное явление. 

Материал и методы. В качестве экспериментального оборудования были ис-
пользованы штатив, воронка с диаметром верхней части равным 8 см и диаметром 
нижней части – 0,7 см, циркуль и транспортир, лазер. На штативе закреплялась ворон-
ка, в которую засыпалось сыпучее вещество. Сыпучее тело за счёт свободного верти-
кального течения на горизонтальную поверхность образовывало конус. Для определе-
ния угла естественного откоса была выявлена следующая формула:  
α=(180-β)/2 (угол откоса был принят за α, а верхний угол за β). Чтобы измерить угол β, 
к верхнему углу конуса прикладывались «ножки» циркуля, тем самым был зафиксиро-
ван угол, затем, не меняя положение «ножек», мы приставляли циркуль к транспорти-
ру. Таким образом, определялся угол β, значение которого подставлялось в формулу 
для нахождения угла откоса α.  

http://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter2/section/paragraph6/theory.html
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Результаты и их обсуждение. Экспериментально определены углы откоса и коэф-

фициенты трения для различных сыпучих тел. Угол откоса при образовании конуса сыпу-

чего вещества определяется коэффициентом трения -µ, и может быть определён по форму-

ле a = arctgµ. Установлено, что чем меньше коэффициент трения, тем меньше угол откоса. 

Проведены исследования сыпучих тел одинаковых веществ с разными размерами 

частиц и их смеси, определены углы откоса полученных конусов, было установлено, что в 

случае смеси сыпучих материалов с различными по размерам частицами, образуется угол 

откоса меньший, чем углы откоса отдельных, составляющих смесь ингредиентов. 

При послойном горизонтальном распределении сыпучих сред с разными коэф-

фициентами трения первоначально происходит истечение сыпучей среды с меньшим 

коэффициентом трения. 

Проведён ряд исследований с целью установить скорость и время истечения сыпуче-

го материала из модели бункера. Установлено, что скорость истечения сыпучих сред из от-

верстия является постоянной и не зависит от высоты слоя сыпучей среды над отверстием. 

Установлено, что течение сыпучей среды происходит посредством образования 

конусообразной воронки в верхних слоях и течением верхних слоев по образовавшейся 

воронке, при этом воздушный конус в бункере, образующийся при свободном верти-

кальном истечении сыпучей среды, равен по форме и размерам тому, что образуется на 

горизонтальной поверхности, сыпучей средой. 

Установлена зависимость между размерами и формой отверстий и временем те-

чения сыпучих материалов. Показано, что течение начинается при определенных кри-

тических отношениях среднего размера зерна сыпучей среды к размеру отверстия и за-

висит не только от размеров, но и от формы отверстия. 

Проведены исследования формирования конусообразных горок на горизонталь-

ной плоскости, при свободном истечении сыпучего материала из бункера находящимся 

под определенном угле наклона. Было замечено, что конусообразная форма сыпучего 

материала формируется при любом из возможных углов наклона бункера. Установлено, 

что при угле наклона бункера, большем угла откоса вещества, скорость вертикального 

истечения увеличивается. 

Экспериментально установлено, что в процессе свободного течения происходит 

уменьшение концентрации частиц в зависимости от расстояния до отверстия бункера, 

построена математическая модель, объясняющая данное явление. 

Установлено, что при свободном течении сыпучее тело принимает форму с цен-

тром тяжести ниже (на 1/3, для плоского бункера и 1/2 для объемного распределения) с 

соответствующим уменьшением потенциальной энергии системы частиц. При этом, 

частицы, имевшие большую потенциальную энергию, при перетекании занимают по-

ложение с меньшей потенциальной энергией.  

Заключение. В результате проведенных экспериментальных исследований и 

анализа их результатов предполагается, что сыпучее тело можно рассматривать, с точ-

ки зрения статистической физики, как статистическую систему частиц слабо взаимо-

действующих, в гравитационном поле, между собой. При этом равномерное простран-

ственное распределение частиц при перетекании на горизонтальную плоскость меняет-

ся на треугольное распределение Симпсона (для плоского случая) и двумерное распре-

деление Гаусса (для двумерного случая). Предложено использовать формообразование 

сыпучих тел для наглядной демонстрации указанных статистических распределений 

(без использования доски Гальтона). 
 

1. Клейн Г.К. Строительная механика сыпучих тел. – М.: Стройиздат, 1977. – 256 с.  

2. Соколовский В.В. Статика сыпучей среды. – М.: Физматгиз, 1960. – 241 с. 

3. Рогинский Г.А. Дозирование сыпучих материалов. – М.: Химия,. 1978. – 173 с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ СРЕДЫ  

С ПОМОЩЬЮ САМОДЕЛЬНОГО ПРИБОРА 

 

Ордынский А.И. 

ГУО «Великодолецкая детский сад-средняя школа  

имени П.У. Бровки Ушачского района» 

Руководитель: Анискевич Н.В., учитель физики 

 

Особый интерес для нас представляет распространение света в прозрачной среде 

как твёрдой, так и жидкой. Известно, что свет является хорошим анализатором среды, 

поэтому мы и выбрали тему нашей исследовательской работы.  

Цель – исследовать и определить оптическую прозрачность сред с помощью са-

модельного прибора используя проверенные результаты предыдущей работы. 

Материал и методы. В данной исследовательской работе анализировалась интен-

сивность прошедшего через среду света и сравнивалась с исходной интенсивностью с по-

мощью фотоэлемента, т.е. определялась зависимость тока фотоэлемента от толщины слоя 

среды и природы вещества, вводился и рассчитывался коэффициент прозрачности. 

Результаты и их обсуждение. На первом этапе был повторно апробирован 

предложенный метод на всех, используемых в предыдущей работе, образцах (твёрдых), 

сохраняя исходные условия эксперимента (температура постоянна =22˚С, освещен-

ность комнаты). Результаты исследования оказались практически аналогичными (отно-

сительная погрешность около 1%). Потом началось создание компактного прибора-

определителя. 

Для создания компактного прибора были 

взяты детали от различных приборов. Корпус 

прибора был взят от старого медицинского 

электронного термометра с микроамперметром  

(Iном = 20 мкА) советского производства 1978 г.  

Источником света был взят демонстра-

ционный лазер (655 нм), который использовал-

ся в предыдущих исследованиях. За регистратор 

света взят фотоэлемент с поворотным зеркалом 

(призма) от старого советского киноаппарата «Украина». На фрагмент платформы ки-

ноаппарата с фотоэлементом вместо фокусирующего объектива был установлен лазер, 

так как луч лазера обладает свойством самофокусировки. 

Далее были проведены некоторые технические усовершенствования, которые, в ре-

зультате, привели к созданию прибора-определителя прозрачности твёрдой среды в %. Но 

прибор имеет и вторую шкалу, которую планируется применить для определения тол-

щины твёрдой прозрачной среды, далее усовершенствовав прибор. 

С помощью компактного прибора были проведены исследование твёрдых об-

разцов, которые использовались ранее и получены результаты в сравнении с результа-

томи, полученными на установке предыдущей работы: 
Метод определения прозрачности среды апробирован и дал положительный ре-

зультат. Данный метод определения можно применить непосредственно для определе-
ния примесей как химических так и механических в веществах различного состояния, 
т.е. делать мониторинг загрязнённости среды, чистоты создаваемых прозрачных мате-
риалов на различных производствах и их геометрических характеристик (толщина, 
длина и т.д.). Ещё на основе предложенного метода был создан компактный прибор-
определитель коэффициента прозрачности твёрдой среды и проведены с его помощью 
исследования. 
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Название Значение К (%) компактного прибора Значение К установки 

ПВХ-1 76 0,757142875 

ПВХ-2 80,5 0,857142875 

ПВХ-3 56,5 0,585714286 

ПЭТ-1 70 0,685714286 

ПЭТ-2 62,5 0,6 

ПЭТ-3 25 0,228571429 

Целлулоид 31 0,3 
 

Заключение. В дальнейшем авторы хотят продолжить работу над этой темой. 
Необходимо модернизировать прибор для определения толщины твёрдых образцов и 
коэффициента прозрачности жидкой среды. Материалы данной работы предлагаются 
для использования на уроках физики, факультативах и других видов занятий. 
 

1. Алексеева М.Н. Физика – юным. – М.: Просвещение, 1980. – 160 с. 
2. Спасский Б.И. Хрестоматия по физике. – М.: Просвещение, 1982. – 121 с. 
3. Блудов М.И. Беседы по физике: в 3-х ч. – М.: Просвещение, 1970 г.  
4. Информационный ресурс сети Интернет 

 
 

ТЕПЛОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

НАВЕСНОГО ПОТОЛКА В УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 
 

Пшёнка Н.С. 
ГУО «СШ № 14 г. Орши» 

Руководитель: Побойнев В.О., учитель математики и физики 
 

Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной проблемой. 
Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, негативное вли-
яние на окружающую среду, связанное с ее производством, – все эти факторы приводят 
к альтернативе: разумнее снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать 
ее производство. Масштабы ущерба, наносимого природе, зависят не только от исполь-
зования энергоресурсов, но и в не меньшей степени от экологической культуры и куль-
туры энергопотребления населения [1]. 

В Республике Беларусь, оставшейся после распада Советского Союза без источ-
ников энергетических и сырьевых ресурсов, проведена большая работа по внедрению 
энерго- и ресурсосберегающих технологий [2]. 

В связи с этим, мы считаем, что работа по данной проблеме актуальна для нас, 
т.к. её результаты приведут к экономии энергоресурсов и создадут комфортные усло-
вия для нашей учебной деятельности. Также она поможет формированию у учащихся 
сознательно-деятельностного отношения к сбережению энергоресурсов, характерного 
для современного мировоззрения населения многих стран. 

Цель данной работы – изучение мероприятий по снижению энергопотребления в 
кабинете физики ГУО «Средняя школа № 14 г. Орши». 

Материал и методы. Анализируя формулы расчёта количества теплоты, возникла 
гипотеза о том, что уменьшение значения объёма ведет к уменьшению количества тепло-
ты, необходимого на нагревание учебного кабинета. Проверим справедливость нашей ги-
потезы. Для этого экспериментально определим значение параметра массы воздуха. Вы-
числим плотность воздуха в учебном кабинете, используя следующею инструкцию: 

1. Найдём атмосферное давление, используя показания комнатного барометра. 

2. Отметим значения абсолютной температуры нашего кабинета.  

3. Узнаем и запишите в качестве параметра V1 объем емкости. 

4. Взвесим емкость на весах. Получим суммарную массу закрытой емкости и 

находящегося в ней воздуха. Запишем полученные данные как m1. 
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5. Исключим из расчетов массу емкости. Подсоединим к ней ручной насос Ка-

мовского и откачаем воздух до максимально возможного показания вакуумметра. 

6. Определяем остаточное давление pO воздуха с массой mO в колбе. Для этого 

от значения атмосферного давления, определенного с помощью барометра, отнимем 

показания вакуумметра на емкости. 

7. Очередной раз взвесим емкость на весах. Мы получим суммарное значение 

остаточной массы воздуха вместе с массой колбы. Запишем это показание как m2. Таким 

образом, воздушная масса при начальных условиях системы будет составлять m1-m2+mO. 

8. Плотность воздуха в такой ситуации будет определяться по формуле 

ρ=(m1-m2+mO)/V1. (1) 

9. Значение остаточной массы воздуха рассчитаем, используя уравнение Мен-

делеева-Клапейрона[4]. Формула для расчета примет следующий вид  

mO=MpOV1/(RT). (2) 

10. Подставив уравнение (2) в уравнение (1), выполнив ряд математических пре-

образований, рассчитаем значение искомой величины. 

Следует отметить, что работая над нахождением массы воздуха в колбе, мы 

придумали собственный способ её нахождения.  

Результаты и их обсуждение. Таким образом, проведя все необходимые пря-

мые и косвенные измерения, а также подсчитав погрешность измерений, мы пришли к 

выводу, что уменьшение высоты потолка позволяет повысить температуру воздуха в 

кабинете физики на 2°С. В результате чего условия учебной деятельности учащихся 

станут более комфортными. 

Углубившись в выбранную нами актуальную тему, и расширив свои знания, мы 

поняли, что можно сэкономить тепловую энергию и денежные средства. Исследовав 

данную тему, мы можем сделать следующие выводы:  

 монтаж навесных потолков позволяет повысить температуру воздуха в 

школьных кабинетах на 1–2°С; 

 благодаря уменьшению объёма помещения, можно сберечь тепло и сэконо-

мить денежные средства; 

 область применения навесных потолков: школы, жилые дома, офисы, адми-

нистративные здания. 

Заключение. Наша работа вызвала интерес не только у учащихся, но и у взрослых. 

Исследовательская работа «Тепловая эффективность при использовании навесного потол-

ка в учебных кабинетах» носит прикладной характер, так как полученные знания о тепло-

сбережении, необходимы для экономии тепловой энергии как в школе, так и дома. Только 

совместными усилиями, организованностью и дисциплиной мы обеспечим экономическую 

безопасность страны, прогресс и процветание независимой Беларуси. 
 

1. Галузо, И.В. Учимся экономии и бережливости: Программы занятий по интересам, факульта-

тивных занятий и курсов по выбору для учащихся 2–10 классов общеобразовательных учреждений /под 

общ. ред. И.В. Галузо. 

2. Директива президента Республики Беларусь 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – 

главные факторы экономической безопасности государства». 

3. Исаченкова, Л.А. Физика : учеб. для 8-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз.обучения / 

Л.А. Исаченкова, Ю.Д. Лещинский; под ред. Л.А. Исаченковой. – Минск: Нар. асвета, 2010. – 183 с. : ил. 

4. Громыко, Е.В. Физика : учеб. пособие для 10-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. 

яз. обучения / Е.В. Громыко [и др.]. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013. – 272 с. : ил. 

5. Слободянюк, А.И. Исследовательская деятельность учащихся по физике / А.И. Слободянюк, 

Л.Е. Осипенко, Т.С. Пролиско. – Минск: Красико-Принт, 2008. – 144 с. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КАПЛИ ЛЕЙДЕНФРОСТА 

 

Рогачев К.С. 

ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска» 

Руководители: Тищенко Н.Г., Чумаков А.В., учителя физики;  

Шиенок Ю.В., ст. преподаватель ВГУ имени П.М. Машерова 

 

Вода – самое простое и привычное вещество на Земле. Огромная часть ее нахо-

дится в виде капель. При изменении формы капли изменяются и ее свойства, например: 

оптические, теплофизические, способность способствовать протеканию физиологиче-

ских процессов. 

Естественная форма движения всех частей вселенной – вибрация. Человеческий 

организм и все, что его окружает, – не исключение из этого правила. Мы живем в мире 

колебаний и волн. Они окружают нас со всех сторон. Следовательно, большое количе-

ство важной для нас воды в виде капель и при этом находится в зоне внешнего частот-

ного воздействия. Все вышесказанное делает данное исследование актуальным. 

Цель работы – изучение влияния периодического воздействия на каплю воды. 

Материал и методы. Материалом исследования являлась капля воды при 

нахождении в зоне внешнего частотного воздействия. Использовались следующие ме-

тоды исследования: моделирование условий, наблюдение, установление причинно-

следственной связи и обобщение. 

Результаты и их обсуждение. В результате предварительных экспериментов 

было выяснено, что капля на произвольной подложке не является в данном случае 

удачным объектом исследования. Нам необходимы капли, у которых форма близка к 

сфероидальной. Это можно достичь несколькими способами. Суть всех их заключается 

в том, чтобы создать условия для «левитации» капли. Такое явление называется эффект 

Лейденфроста. В ходе экспериментов также выяснили, что для удобства исследования 

и снятия показаний можно использовать динамик, подключенный к звуковому генера-

тору. При изменении частоты убедились в том, что капля эволюционирует в «звезды» 

разной формы. Форма определяется частотой воздействия. 

Исходя их результатов экспериментального исследования, было установлено: 

 явление присуще для объектов типа капли Лейденфроста; 

 в данном явлении определяющее значение имеют следующие параметры: 

масса капли; свойства жидкости; физические величины, характеризующие внешнее 

воздействие;  

 для капель большей массы явление происходит при меньших частотах; 

 значение частоты внешнего воздействия для капли определяет порядок моды; 

 амплитуда колебаний не влияет на порядок моды; 

 на получаемую картину оказывает влияние поверхностное натяжение. 

Получено экспериментальное подтверждение существования стабильных эво-

люционных форм капли Лейденфроста, определяемые частотой внешнего воздействия. 

Направление наших дальнейших исследований – получение математической модели 

изучаемого явления.  

Наше предложение по применению данного явления: такую эволюцию капель 

можно или предотвращать – в случае необходимости избежать негативных послед-

ствий, или, наоборот, создавать – для достижения необходимых эффектов. Можно так-

же создать новые методики для проведения диагностических исследований. 

Заключение. Таким образом, существенно меняются условия теплообмена кап-

ли при изменении формы (т.к. изменяется площадь поверхности капли). При эволюции 

формы происходит перераспределение компонентов по объему в капельных объектах 
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биологической жидкости, что влияет как на протекание физиологических процессов, 

так и создает условия для упрощения их исследований (один из примеров: в капле кро-

ви образуются прозрачные слои плазмы, которые можно исследовать фотометрически, 

не прибегая к дорогостоящим и долговременным манипуляциям). Изменение формы 

капли приводит к изменению светового потока, проходящего через каплю, а также ска-

зывается на рассеивающих и излучающих свойствах капельного объекта.  
 

1. Майер В.В. Капли. Струи. Звук. Учебные исследования / В.В. Майер. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2008. – 376 с. 

2. Химия и Химики. – № 2, 2016. Leidenfrost effect (Water on Hot...) chemistry-

chemists.com›Leidenfrost effect 

 

 

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗВЕЗД 

 

Селедец О.Н. 

ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района» 

Руководитель: Сивицкая Л.В., учитель физики 

Научный консультант: Голубев В.А. 

 

Звезда является массивным газовым шаром, излучающим свет и удерживаемым 

в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением,  

в недрах которого происходят (или происходили ранее) реакции термоядерного синте-

за. Звёзды исследуют с помощью телескопов различного типа. Например, оптическими 

телескопами или радиотелескопами.  

Выделяются различные виды звезд. Они подразделяются по своей массе и све-

чению. Возможно разделение и по этапам эволюционного процесса. Класс, который 

содержит в себе звезды, у которых излучаемая энергия уравновешивается с энергией 

термоядерных реакций, подразделяет их по виду свечения на: белые; голубые; бело-

голубые; желтые; бело-желтые; красные; оранжевые. Максимальная температура 

наблюдается у звезд, имеющих голубое свечение, минимальная – у красных. Наше 

Солнце относится к желтому виду светил. Возраст его превышает четыре с половиной 

миллиарда лет. Температура ядра, которую рассчитали ученые, составляет 13,5 млн К, 

а короны – 1,5 млн К. 

Цель работы заключается в том, чтобы измерить линейный радиус звёзд, по из-

вестным на сегодняшний день их угловым диаметрам, годичным параллаксам, видимой 

звёздной величине и спектру.  

Материал и методы. Необходимые вычисления проводились двумя способами, 

после чего осуществлялось сравнение полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. Расстояния до звезд столь велики, что никакие 

астрономические инструменты не дают возможности наблюдать непосредственно их 

диски. Лишь у некоторых звезд угловые размеры диска превышают разрешающую спо-

собность крупных телескопов, что дает возможность фотографированием с очень ко-

роткими экспозициями «восстановить» изображение звезды. Для определения их ради-

усов R – используют следующие методы. 

 линейный радиус звезды можно определить, если известны её угловой радиус 

или диаметр и годичный параллакс; 

 радиусы звёзд могут быть вычислены по их мощности излучения (светимо-

сти) и температуре.  

Из данных таблицы и сравнений видно, что первый метод более точный. 
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Заключение. Результаты вычислений показали, что линейный радиус звёзд 

имеют звёзды спектральных классов (B, A, F, G, K, M). 
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МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ 

 

Сергеева М.Д. 

ГУО «Заболотская СШ Толочинского района» 

Руководитель: Мазырец М.Н., учитель физики и информатики  

 

60-е годы XX в. характеризуются началом научно-технического прогресса  

в науке и технике. Именно в то время были изобретены первые компьютеры, радиоте-

лефоны, была разработана и запущена первая спутниковая связь. Параллельно с этими 

нововведениями увеличилось количество обычных на то время источников электро-

магнитного излучения: радиолокационные станции; радиорелейные станции; телевизи-

онные вышки. Научно-технический прорыв в технике является начальной точкой  

в изучении влияния электромагнитного поля (далее – ЭМП) на здоровье человека.  
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Ученые считают воздействие электромагнитного поля на здоровье человека од-

ним из наиболее опасных факторов и призывают предпринять жесткие меры по защите 

населения Земли. Именно этим обусловлена актуальность проблемы воздействия элек-

тромагнитных полей на организм человека.  

Целью исследовательской работы является привлечение внимания общественно-

сти к проблеме влияния электромагнитного излучения на здоровье человека.  

Материал и методы. В работе используется метод экспериментального наблю-

дения, в рамках которого в течение 6 месяцев измерялись физиологические показатели 

организма (артериальное давление, пульс, температура в ухе) и заносились в специаль-

ные таблицы, проводились тестирования и анкетирования для выявления психоэмоци-

онального состояния учащихся и уровня их внимательности. 

Результаты и их обсуждение. Стоит заметить, что итоговый тест на определе-

ние уровня внимательности у 2 группы учащихся показал положительный результат.  

В данной группе за период проведения исследования не осталось учащихся с низким 

уровнем внимательности, у 65% наблюдается высокий уровень внимательности и у 

35% – средний. В то время как в первой группе только 3% учащихся имеют высокий 

уровень внимательности, 43% – средний и 54% – низкий. 

Результаты проведенного исследования показали положительную динамику в 

изменении физиологических показателей организма у учащихся второй группы (не 

пользовались мобильными телефонами) и улучшение психоэмоционального состояния. 

В частности, стоит отметить, что у учащихся нормализовалось артериальное давление и 

стабилизировался пульс, ребята перестали испытывать проблемы со сном (стали лучше 

высыпаться), у них улучшилось общее самочувствие и настроение, повысилась успева-

емость. В тоже время у участников из первой группы отмечаются незначительные ко-

лебания артериального давления, они по-прежнему более эмоционально реагируют на 

различные ситуации (раздражительны и агрессивны), у них отмечается постоянная 

усталость, частые головные боли и проблемы с учебой. 

В целом, результаты проведенного исследования говорят и высокой степени 

подверженности молодого, не окрепшего организма, электромагнитному излучению.  

В результате проведения собственного исследования мною были разработаны ре-

комендации, позволяющие снизить уровень воздействия излучения телефона на организм: 

 детям и подростка использовать мобильный телефон только в случаях край-

ней необходимости; 

 чаще бывать на свежем воздухе; 

 заниматься спортом; 

 при покупке выбирать мобильный телефон с меньшей максимальной мощно-

стью излучения.  

 исключить длительное пребывание в местах с повышенным уровнем магнит-

ного поля;  

 не располагать мебель для отдыха вблизи электрораспределительных щитов, 

силовых кабелей, электроприборов;  

 выполнять санитарно-гигиенические нормы и правила при работе с техникой. 

Заключение. В результате исследования, проводимого на протяжении 6 месяцев 

было установлено, что у участников эксперимента из 1 группы, которая пользовалась мо-

бильным телефоном, наблюдается повышенная нервная возбудимость, повышение темпе-

ратуры уха, начались проблемы со зрением (поскольку при использовании телефона в 

ночное время не устанавливались правильные настройки яркости экрана), наблюдаются 

колебания пульса и артериального давления. У участников из 2 группы, наоборот, улуч-

шилось общее самочувствие и стабилизировались физиологические показатели. 
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Экспериментальным путем было установлено, что показатели, свидетельствую-

щие о дискомфорте центральной нервной системы (нарушения сна, головокружение, 

головные боли), имеют тенденцию к нарастанию по мере увеличения времени пользо-

вания мобильным телефоном. Аналогичная тенденция наблюдается с признаками 

нарушения функции зрения.  
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Бедарик И.Г., учитель биологии  
 

Спортивные рекорды стали предметом исследования в различных сферах науч-

ной деятельности. Причины и условия установления рекордов исследуются в медицине, 

фармакологии, психологии, математике, физике и других науках.  

Ученые с помощью математического моделирования оценивают, какие должны 

быть у человека биомеханические и физические показатели для того, чтобы он мог пока-

зать рекордный результат. И ставят спортсмена в такие искусственные условия трениро-

вок, когда он может такого результата достичь, но только при помощи специалистов. 

Цель работы: рассмотрение условий и причин установления мировых спортив-

ных рекордов с точки зрения физических законов. Мы рассмотрим влияние ветра и вы-

соты над уровнем моря на рекордные результаты в беге, прыжках в длину, прыжках с 

шестом, рассмотрим, от чего зависят рекорды в беге на длинные дистанции.  

Материал и методы. В качестве материалов исследования были использованы 

статистические данные спортивных рекордов, начиная с рекорда И. Тер – Ованесяна, 

поставленного в 1962 г. Проведение расчётов и оценки влияния окружающих условий 

на рекордные результаты в некоторых видах спорта. 

Результаты и их обсуждение. Используя только элементарные физические пред-

ставления, можно оценить влияние ветра и высоты над уровнем моря на результаты вы-

ступлений в различных видах легкой атлетики. Экспериментально установлено, что при 

беге на короткие дистанции около одной десятой полной развиваемой мощности затрачи-

вается на преодоление аэродинамического сопротивления. Этот факт позволяет вычислить 

влияние ветра и изменений плотности воздуха на результаты в спринте. В прыжках с ше-

стом спортсмен превращает свою кинетическую энергию в потенциальную, достаточную 

для преодоления планки. В прыжках в длину легкоатлета можно рассматривать как бро-

шенное тело. Длина его полета зависит от начальной скорости и ограничивается высотой 

прыжка. Для каждого из этих видов спорта результаты, показанные в условиях, близких к 

Мехико, при умеренном ветре (около 2,0 м/с) отличаются от соответствующих результатов 
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на равнине при неподвижном воздухе. В беге на длинные дистанции и в велосипедных 

гонках силы аэродинамического сопротивления играют важную роль в тактической борь-

бе, но поскольку в таких соревнованиях участвуют группы спортсменов, оценить влияние 

этих сил на индивидуальные результаты очень трудно. 

Силы аэродинамического сопротивления оказывают заметное влияние на такти-

ческую борьбу и рекордные результаты во многих видах спорта. Например, обсужда-

лись такие виды спорта, как толкание ядра, для которого эти эффекты малы, а также 

бейсбол, гольф, метание диска, где аэродинамические силы приобретают огромное зна-

чение. При этом в бейсболе, гольфе, метании диска наблюдаются интересные физиче-

ские явления. Например, спортсмен может использовать переменные аэродинамиче-

ские подъемные сила или внезапные изменения аэродинамического сопротивления, 

возможные при некоторых значениях скорости воздушного потока. Аэродинамическое 

сопротивление оказывает также влияние на результаты выступлений в беге и прыжках. 

Существует огромное количество различных биохимических исследований, ка-

сающихся спортивных соревнований. Но большинство из них посвящено техническим 

деталям, а не физическим основам. В настоящей работе представлены модели, описы-

вающие оптимальные результаты в некоторых видах спорта и не включающие в себя 

технические подробности. В качестве основных величин используются спринтерская 

скорость спортсмена, развиваемая им мощность, высота подъема его центра масс и т.д. 

Несмотря на простоту этих моделей, сделанные на их основе расчеты количественно 

согласуются с результатами ведущих спортсменов-мужчин.  

Несмотря на успехи, достигнутые при применении описанных моделей, необхо-

димо отметить, что в некоторых отношениях они чересчур упрощены. Так, в действи-

тельности прыгуны в длину летят по более пологой, чем предполагаемая в данной мо-

дели, траектории. Величина 
h
J  для них достигает лишь 0,5–0,7 м. Кроме того, измеряе-

мая в соревнованиях длина прыжка больше, чем расстояние, на которое смещается 

центр масс спортсмена. Это происходит из-за того, что прыгуны слегка наклоняются 

вперед в момент отрыва от земли и заметно отклоняются назад при приземлении. Да-

лее, несмотря на то, что развиваемая атлетом скорость определяется из достаточно точ-

ных наблюдений за расходом кислорода, эти наблюдения ничего не говорят о физиче-

ских процессах, контролирующих бег. В модели прыжка с шестом не учтена возмож-

ность потери энергии в шесте или возможность того, что спортсмен, используя силу 

рук, отталкивается от шеста в верхней точке. В самом деле, прыгун может преодолеть 

планку даже в том случае, если траектория его центра масс проходит под ней. Но все 

сделанные упрощения не имеют серьезного значения при определении влияния ветра и 

высоты над уровнем моря на спортивные результаты.  

Заключение. Результаты данной работы показывают, что с помощью элемен-

тарных физических представлений можно оценить влияние окружающих условий на 

рекордные результаты в некоторых видах спорта. 
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Руководитель: Авсяник Е.В., учитель биологии 

 
Медведка – достаточно грозное насекомое, которое повреждает корни и стебли 

овощных культур, выедает клубни, корнеплоды, уничтожает высеянные семена. Учи-
тывая великолепную приспособляемость медведок, следует отметить, что чаще всего 
они выступают в роли вредителя, так как быстро и в больших количествах размножа-
ются [2]. Активный, но скрытый образ жизни медведки стал причиной того, что уче-
ными она долгое время не изучалась, а методы защиты от нее культурных растений до 
недавнего времени ограничивались любительским уровнем. 

В результате дискуссии на уроке биологии выяснилось, что практически все уча-
щиеся класса знакомы с уникальной выносливостью этого насекомого на дачных огородах. 
Отловленная медведка с колхозного поля предполагает о ее распространении и на с/х уго-
дьях территории Полоцка и Полоцкого района. Поэтому узнать, как бороться с этим вре-
дителем попросили учащиеся и педагоги школы, тем более что ежегодный ущерб, наноси-
мый медведкой, вызывает ощутимые потери урожая дачников в нашей местности.  

Для остановки распространения насекомого-вредителя на огородах дачников 
требуется комплекс защитных мер по борьбе с медведкой в течение нескольких лет. 
Поэтому информировать местное население о биологии, причинах распространения 
насекомого, произвести отбор наиболее эффективных методов защиты входило в зада-
чи нашего исследования, что является актуальным и своевременным. 

Цель – изучение биологических особенностей медведки обыкновенной и выбор 
наиболее эффективных мер по защите культурных растений от этого вредителя. 

Материал и методы. Исследования проводились на насекомом из отряда Прямо-
крылые Медведкой обыкновенной, найденной в сельхозпродукции колхоза «Кушлики» 
Полоцкого района 14.09.2016 года. Содержали в искусственных условиях, в террариуме с 
14.09.2016 по 19.12 2016 г. Изучали пищевой рацион путем взвешивания корма до и после 
еды. В качестве пищевого субстрата использовали сырой картофель, морковь, свеклу. 

Анализ существующих методов борьбы с вредителем, защиты растений и эф-
фективность их применения на практике осуществлялся с учетом особенностей биоло-
гии насекомого, сроками размножения, периодом развития и условий существования. 
Оценивали по количеству пойманных медведок, степени неповрежденных растений. 
Были использованы и апробированы на практике механические, агротехнические, хи-
мические и биологические методы борьбы с насекомым [6] в период 2016–2018 года. 

Результаты и их обсуждение. В результате работы была изучена биология и 
образ жизни медведки обыкновенной. Установлено предпочтение в пищевом рационе 
при содержании в террариуме картофелю. Выявлены причины массового размножения 
медведки обыкновенной:  

- несоблюдение правил севооборота; 
- использование коровьего навоза; 
- микроклимат и структура почвы (предпочтение торфяным, увлажненным). 
В результате применения различных способов борьбы с насекомым в течение 

двух лет выяснили преимущества и недостатки предпринятых мер.  
Наиболее эффективными и безвредными для окружающей среды считаем механиче-

ские и агротехнические методы борьбы с медведкой обыкновенной: для закрытого грунта – 
использование пластиковых емкостей, а для открытого – разрушение гнезд и устройство 
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компостных ловушек, так как биологические методы борьбы малоэффективны при массо-
вом размножении, а использование хим. препаратов может быть токсично для человека. 

В результате исследования мы выпустили методический буклет «Биология и ме-
тоды борьбы с медведкой обыкновенной» и распространили среди жителей дачного 
общества «Березка», чтобы совместными усилиями членов товарищества остановить 
массовое размножение этого насекомого. 

Заключение. Таким образом, для получения качественного урожая, необходимо 
применять комплексную систему защиты растений, включающих биологическую, хи-
мическую, механическую и агротехническую системы борьбы с вредителями, и эти ме-
роприятия будут эффективны, если их четко проводить на всех заселенных угодьях хо-
зяйства одновременно и в течение не менее трех лет подряд, что связано со сроками 
развития медведки. 
 

1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных: учебник для ун-тов / под ред. проф. Ю.И. Полянского. – 
7-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1981. – С. 394. 

2. Жантиев Р.Д. Медведки (Orthoptera, Gryllotalpidae) Европейской части СССР и Кавказа / Зо-
ол. Журнал, 1991. – Т. 70. Вып. 6. – С. 69–76. 

3. www. ru.wikipedia.org›wiki/Обыкновенная_медведка 
4. www. urozhayna-gryadka.narod.ru›medvedka.htm 
5. www. vestnik-cvetovoda.ru›Вредители и болезни›news14280.php 
6. https://7dach.ru/Tangeya/narodnye-metody-borby-s-medvedkoy-sovety-ot-dachnikov-6314.html 
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Среди различных типов урбоценозов наиболее благоприятные для наземных 
моллюсков условия обитания складываются в неблагоустроенных частях парков и зе-
леных зонах. В условиях расчлененного рельефа г. Витебска значительная часть небла-
гоустроенных зеленых зон располагается в пределах овражно-балочной сети. Круп-
нейшей внутригородской системой оврагов г. Витебска являются овраги ручьев Дунай 
и Гапеевский. Крутые склоны оврагов делают их малопригодными для хозяйственного 
использования. Подобные местообитания чаще всего покрыты естественными древес-
ными насаждениями. Мероприятия по благоустройству проводятся в подобных местах 
нечасто и редко приводят к значительным изменениям экосистемы. Наличие древесно-
го яруса более-менее естественного происхождения, невыкашиваемого травостоя, раз-
витой подстилки делают овражные местообитания хорошими кандидатами на роль ре-
фугиумов аборигенной малакофауны [1]. В то же время овражная сеть значительно за-
мусорена строительными и бытовыми отходами. Также в таких местах зачастую обна-
руживаются чужеродные виды наземных моллюсков [1].  

Целью работы является изучение наземных моллюсков оврагов ручьев Дунай и 
Гапеевский г. Витебска. 

Материал и методы. Сбор наземных раковинных моллюсков производился как 
вручную, так и при помощи просева подстилки и дерна через геологическое сито. При 
необходимости вскрытия материал фиксировался последовательно 50 и 70% р-ром эта-
нола. Материал был собран в 5 точках оврага ручья Гапеевский – № 1 у главного кор-
пуса ВГУ; № 2 у СШ № 11; № 3 у Д/сада № 62; № 4 у «Витебскторгстрой»; № 5 в рай-
оне пересечения улицы Правды и Авиационного переулка. В овраге ручья Дунай мате-
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риал был собран в окрестностях трамвайного депо (точка № 6). Также проводились 
сборы моллюсков в месте слияния 2 оврагов у облисполкома (точка № 7).  

Точки сбора № 1 и № 2 является сероольшаником снытевым; № 2 – сероольша-
ником крапивно-снытевыми; точка № 3 – вязовником с примесью черемухи, ольхи се-
рой и слаборазвитым травостоем из сныти и крапивы; точка № 4 – ивняк крапивный, 
точка № 5 – кленник снытевый, № 6 – кленник крапивно-снытевый с примесью ясеня и 
вяза; № 7 благоустроенное насаждение из вяза, клена ясенелистного и ольхи серой со 
снытевым травостоем.  

Результаты и их обсуждение. Всего в результате исследований указанных 
оврагов обнаружено 29 видов наземных моллюсков. Плотность колеблется в пределах 
24–213 экз/м

2
. Всего для г. Витебска выявлен 41 вид наземных моллюсков. Количество 

видов наземных моллюсков, собранных в конкретной точке варьируется в пределах 8– 
20 видов. Данный показатель является весьма значительным для городских местооби-
таний. Только в пределах ботсада было найдено больше видов моллюсков (29). В дру-
гих типах зеленых зон было выявлено 8–16 видов, в благоустраиваемых парках – 7–9 
[2]. Остальные городские местообитания (газоны, зоны многоэтажной застройки, част-
ный сектор, пустыри), как правило, содержат 1–9 видов наземных моллюсков [1].  

Наибольшее число видов наземных моллюсков выявлено в месте слияния 2 
оврагов Гапеевский и Дунай (точка № 7), где был выявлено 20 видов. Ранее в данной 
точке было выявлено 22 вида [1, 2], однако 2 вида (Acicula polita, Truncatellina 
cylindrica) повторно не обнаружены. Также значительное количество видов отмечено в 
точке № 1 (16 видов) и точке № 4 (17 видов моллюсков). В точке № 2 выявлено 15 ви-
дов, в точке № 6–14 видов, в точке № 3–10 видов и в точке № 5–8 видов наземных мол-
люсков. Значительная разница в числе видов и плотности на м

2
 в сходных по составу 

фитоценоза точках № 5 и № 6 можно связать с разницей профиля оврага в местах сбо-
ра. Крутые склоны оврага в точке № 5 практически лишены подстилки. Здесь домини-
руют крупные напочвенные виды моллюсков, доля мелких подстилочных видов незна-
чительна. Также более сухая почва во многом определяет низкие (24 экз/м

2
) показатели 

плотности. Широкое дно оврага с толстой постоянно влажной подстилкой в точке 6 
обеспечивает гораздо более высокие показатели плотности – 77 экз/м

2
.  

В пределах поперечного профиля склона моллюски также распределены неравно-
мерно. Так в точке сбора № 2 в верхней части склона обнаружено 10 видов, а в нижней – 
14 видов. В данном месте сбора плотность моллюсков возратает от 42,5 экз/м

2 
в верхней 

части склона до 48 экз/м
2 
у подножия (в основном за счет увеличения числа слизней).  

В ходе исследования выявлено 3 чужеродных вида моллюсков: Oxychius 
draparnaudi – западноевропейский вид. В настоящее время заселяет всю систему оврагов 
города. Плотность достигает 42 экз/м

2
. Arianta arbustorum – западноевропейский вид. Засе-

ляет значительную долю частного сектора в районе Ольгово – ул. Гагарина и а/г «Киров-
ский». В пределах овражной системы известен только около ВГУ имени П.М. Машерова. 
Плотность не превышает 7 экз/м

2
. Krynickilus melanocephalus – кавказско-закавказский вид. 

Агрессивный чужеродный вид активно вытесняющий аборигенные виды слизней, заселяет 
всю систему оврагов города. Плотность доходит до 49 экз/м

2
. В целом доля чужеродных 

видов колеблется от 7% до 51% от суммарной численности моллюсков.  
Заключение. В результате исследований в пределах овражно-балочной сети  

г. Витебска выявлено 29 видов наземных моллюсков из 41 вида, известного для Витеб-
ска. Наибольшее число видов выявлено у слияния ручьев Гапеевский и Дунай, на 
участках с небольшим уклоном, нетронутой подстилкой и небольшим количеством 
«инертного мусора). Наименьшее число видов выявлено на склонах с большим укло-
ном в точке № 5. Плотность заселения колеблется в пределах 24–213 экз/м

2
. 

В ходе работы выявлено 3 чужеродных вида моллюсков: Oxychius draparnaudi, 
Arianta arbustorum, Krynickilus melanocephalus. Общая доля чужеродных видов колеб-
лется от 7% до 51%. 
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Руководитель: Тухто Е.А., учитель биологии 
 

Каждый садовод, огородник или любитель комнатного цветоводства стремится 
получить максимально здоровые, продуктивные, красивые и полезные растения, при 
этом затратив на это минимум времени, сил и средств. В разных странах мира на про-
тяжении многих десятилетий ведутся исследования влияния магнитного поля на разно-
образные комнатные и культурные растения как способ добиться наилучших результа-
тов при их выращивании.  

Однако, несмотря на многочисленные положительные результаты, применение 
технологии «намагничивания» семян и использования магнитов для выращивания 
сельскохозяйственных растений не нашло широкого применения, так как процесс явля-
ется достаточно трудоемким и затратным. Но применять магниты при выращивании 
декоративных комнатных растений не сложно и возможно в условиях любых квартир и 
частных домов. 

Целью исследовательской работы является изучение влияния магнитного поля 
на рост и развитие комнатных декоративных растений.  

Материал и методы. Материал и оборудование, использованные нами в ходе 
исследовательской работы: кашпо пластиковые (500 г), грунт (пакетированные «Хозя-
ин», «Двина», земля дерновая садовая (1:1:1), магниты, черенки растений: Колеус 
Блюме (лат. Plectranthus scutellarioides), Недотрога Уоллера (лат. Impatiens walleriana) и 
Фу́ксия (лат. Fúchsia). Черенки растений каждого их трех видов взяты с материнских 
растений, поэтому имеют идентичный генетический материал, одинаковый возраст, 
размер и сходные исходные условия существования. 

Главным для выполнения работы был избран метод эксперимента. Полученные 
черенки были высажены по 1 штуке в кашпо с одинаковым грунтом, три из них – тра-
диционным способом, три – в кашпо с магнитом на дне. В течение 75 дней мы прово-
дили наблюдения за развитием растений, при этом было исключено применение удоб-
рений, стимуляторов роста, подсветки. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя данные эксперимента, сравнивая 
морфологические характеристики представленных растений, мы пришли к выводу, что 
магнитное поле, образуемое магнитом в кашпо, оказывает значительное влияние на 
рост и развитие растений. В экспериментальной группе растения имели аккуратный, 
компактный внешний вид, яркую окраску, раньше на 5–7 дней заложили бутоны и рас-
цвели, количество бутонов было в два раза больше, чем в контрольной группе. Расте-
ния же контрольной группы, выращиваемые традиционным способом, значительно вы-
тянулись и имели длинные междоузлия, позже заложили бутоны, имели менее привле-
кательный декоративный вид. 

Заключение. Проведенное нами исследование подтвердило способность маг-
нитного поля оказавать существенное влияние на морфологические характеристики 
растений и протекающие в них процессы. Со всей уверенностью мы можем рекомендо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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вать использование магнитного поля для выращивания комнатных декоративных рас-
тений, если необходимо получить компактные, рано цветущие экземпляры без допол-
нительных стимуляторов и подсветки. Если требуются декоративно-лиственные расте-
ния крупных размеров, то применение магнитов не оправдано в связи с видимым за-
медлением роста боковых побегов у данных экземпляров. 

 
1. http://dom-sad-og.ru/metall-magnit-i-rasteniya/ 
2. https://maymed.ru/?p=1689 
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НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ Г. ВИТЕБСКА 
 

Волкова А.Н. 
ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 

Научный руководитель: Солодовников И.А., канд. биол. наук, доцент 
 

Прогрессирующая урбанизация – одна из главных проблем, которая приводит к 
изменению природных биоценозов. 

Цель работы – анализ карабидокомплексов (Coleoptera, Carabidae) на приуса-
дебных участках г. Витебска. 

Материал и методы. Материал собирался с использованием ловушек Барбера 
(Грюнталь, 1981; Berghe, 1992) с 9% раствором уксусной кислоты. Исследования проводи-
лись на 3 различновозрастных приусадебных участках. После снятия ловушек материал 
обрабатывался в стационарных условиях. Каждая ловушка индивидуально разбиралась, и 
материал выкладывался на ватные матрасики для дальнейшей обработки. Определение ма-
териала происходило при непосредственной помощи руководителя. Для информационной 

оценки использовалась мера разнообразия Шеннона-Уивера H' = - pilnpi. 
Результаты и их обсуждение. На приусадебных участках обнаружено 78 видов 

жужелиц 31 рода. На старых участках (возраст 30-45 лет, pH = 5,75-6,0) обнаружено от 
36 до 62 видов, а на новом участке (возраст 10-12 лет, pH = 7,10) – 45 видов. 2. 
Наибольшее видовое разнообразие отмечено в родах Amara (19 видов), Bembidion (7 
видов) и Pterostichus, Harpalus (по 6 видов), 20 родов представлены одним видом 
(табл.). Наибольший интерес вызвали нахождения следующих редких видов на старых 
приусадебных участках: Blemus discus, Trechoblemus micros, Amara pseudocommunis, 
A.lucida, Harpalus progrediens, H.xanthopus winkleri, Badister meridionalis, а на новом 
участке: B.discus, Bembidion andreae polonicum, Dicheirotrichus rufithorax. 

Состав доминантов на участках различен, это можно объяснить различными пу-
тями формирования карабидокомплексов на них. В состав доминантов по переулоку 1-
й Сельский (западная окраина) вошло 7 видов. В микрорайоне Мишково (пригород) и 
на свежеобработанном участке, возрастом 10-12 лет отмечено по 4 доминанта. Общими 
доминантами для всех трех участков является: Pt.melanarius и P.versicolor. 

На новом участке мера разнообразия Шеннона -Уивера высокая при среднем 
значении концентрации доминирования (H’ = 2,859± 0,06, C = 0,092), несмотря на 
среднее число видов (45). И, наоборот, на средневозрастных и старых участках мера 
разнообразия немного снижается, при более высокой концентрации доминирования 
даже при более высоком числе видов (36-62 видов) (H’ = 2,321 - 2,457, C = 0,159–0,179). 
Что не нарушает основные положения сукцессионных изменений в карабидокомплек-
сах в агроценозах. 

Всего отмечено 11 групп жизненных форм жужелиц. На свежеобработанном 
участке, возрастом 10–12 лет нами было обнаружено наибольшее количество групп - 
11; на старых – (8–9). На свежеобработанном участке, возрастом 10–12 лет по переулок 
1-й Сельский – наибольшая численность отмечена у луго-полевых видов (28,92%), им 

http://dom-sad-og.ru/metall-magnit-i-rasteniya/
https://maymed.ru/?p=1689
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немного уступают лесо-луговые (20,25%) и эвритопные (20,25%) мезофильные виды. 
На средне- и старовозрастных участках выявлено доминирование эвритопных (28–
39%), лесо-луговыех (22–33%), луго-полевых (10–29%) мезофильных видов. На средне- 
и старовозрастных приусадебных участках доминируют мезофилы (66–83,6%) и гигро-
филы (2–9%) и мезогигрофилов (6–11%), доля мезоксерофилов невысока (5–6%). Чис-
ленность и ксерофилов (2%) – незначительна, что в целом совпадает с условиями 
увлажнения на старых приусадебных участках. 

Заключение. Выявлен видовой состав жужелиц на исследуемых участках. Про-
слежено изменение зооценотических характеристик жужелиц (спектров типов ареалов, 
жизненных форм, спектров биотопический приуроченности, гигропреферендумов) на 
различных стадиях сукцессии. 
 

1. Ин-т эвол. морфол. и экол. животных. – М, 1993. – С.72–83. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ (PARUS MAJOR)  

В ЛЕСНОЙ БИОЦЕНОЗ ДОЛЖАНСКОГО ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  

КАК ФОРМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА 
 

Ерофеев К.А. 
ГУО «Должанская средняя школа Витебского района» 

Научный консультант: Мержвинский Л.М., канд. биол. наук, доцент 
 

При проведении рубок в лесу, вырубается и сухостой с дуплами. Из-за этого 
птицам все труднее найти для себя жилище, особенно большой синице (Parus major).  
В работе собраны новые материалы по экологии и поведению большой синицы. Прове-
ден анализ заселенности синичников в разных естественных фитоценозах. Оценивается 
значение разных пород деревьев на заселенность синичников. Эти данные дают воз-
можность совершенствовать мероприятия по охране, привлечению и управлению чис-
ленностью вида в лесу.  

Цель работы: анализ заселенности синичников и поведения большой синицы  
в период размножения для привлечения ее в школьное лесничество. 

Материал и методы. Материал для настоящей работы был собран во время по-
левых экспедиций в период 2017–2018 годов на территории Должанского школьного 
лесничества ГЛХУ «Витебский лесхоз». Основной метод: прямые фаунистические 
наблюдения за синицами во время экспедиций, фотографирование. 

Результаты и их обсуждение. Для привлечения большой синицы в лесной массив 
нами проведены следующие мероприятия. Это изготовление и развешивание искусствен-
ных гнезд, уход за птичьими домиками и зимняя подкормка птиц. За два года было изго-
товлено шестьдесят домиков для птиц, которые мы развешивали в марте и в октябре меся-
це. По нашим наблюдениям, лучшее время для этого – осень. Заселенность осеннего раз-
вешивания синичников составила 86%, весеннего только 59%. Зимняя подкормка птиц по-
могает уменьшить смертность птиц зимой и сконцентрировать пернатых на определенных 
территориях [1]. Число кормящихся птиц по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 
36%. Заселяемость синичников птицами, расположенных в разных по составу участках 
древостоя имеет ярко выраженный характер. Просматривается четкая тенденция в более 
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частом заселении птицами синичников, расположенных в лиственных и смешанных 
насаждениях, чем в хвойных. Лучшая заселенность синичников оказалась при составе дре-
востоя 5Б5Е – 80,0%. По 60% заселенность составила при составе 5Б5Ос и 10Б. В чисто 
еловом насаждении заселены только 2 синичника и то мухоловкой пеструшкой. Во всех 
древостоях хорошо заселялись береза повислая, ольха серая. Занятость искусственных 
гнезд не зависит от ориентации летка, от высоты развески и цвета покраски снаружи си-
ничников. В искусственных гнездах поселялись кроме большой синицы, мухоловка-
пеструшка, осы и шершни. Большая синица занимала 37 синичников (61,6%). Но в сравне-
нии с 2016 годом, уровень заселенности искусственных гнезд этим видом уменьшился по-
чти в 2 раза. Мухоловка-пеструшка в 2017 году увеличила свое присутствие (43,4%), она 
пластичней в выборе гнездовых станций. Изучив поведение большой синицы в период 
размножения на стационарном объекте установили, что строительство гнезда длилось 14 
дней, а инкубация – 13 дней. Величина выводка составила 4 птенца. Взрослые синицы 
кормили своих птенцов тридцать один раз в час. 

Птенцы оставались в гнезде двадцать дней. За период гнездового развития птенцам 
приносились многие тысячи беспозвоночных. Так синица за 5 часов кормления дала птен-
цам 876 различных мелких беспозвоночных. За время пребывания в гнезде, т.е. от вылуп-
ления из яиц и до вылета (14 дней), пара больших синиц приносит своему выводку более 8 
тыс. различных беспозвоночных вредителей. Опровергнуты утверждения о необходимости 
тишины в период выкармливания птенцов. В период выкармливания птенцов, птицы не 
обращают внимания на постоянное беспокойство возле гнезда. Активность кормления не 
снижается, сказывается мощный инстинкт продолжения рода. Установлено, что в насаж-
дении с сухостоем после установки десяти синичников на один гектар, количество пора-
женных деревьев не увеличилось. В то время, как на пробной площади без установки си-
ничников, количество пораженных деревьев увеличилось в два раза.  

Учитывая возможность быстрого увеличения численности большой синицы пу-
тем развешивания искусственных гнезд, можно быстро оздоровить насаждение, в том 
числе и в возможных очагах массового размножения вредителей. Привлечение боль-
шой синицы в лесной массив – эффективное лесозащитное мероприятие, оно способ-
ствует повышению устойчивости лесов и поддержанию численности насекомых на 
низком уровне. Нами предложены Лосвидскому лесничеству ряд практических реко-
мендаций для успешного гнездования большой синицы в лесном биоценозе. 

 Предлагаем развешивать синичники осенью с небольшим наклоном вперед. 
За зиму птицы привыкают к искусственным гнездам, а весной селятся в них.  

 Во время осмотра синичников проводить чистку домиков от старых гнезд, 
иначе там не поселится синица. Крышку рекомендуем делать съемной для чистки и 
осмотра синичника, а не прибивать гвоздями наглухо. 

 Развешивать синичники предпочтительнее в насаждениях в лиственных и 
смешанных по составу пород. Можно выделить наиболее пригодные для размещения и 
закрепления синичников деревья. Это береза бородавчатая, ольха серая, липа мелко-
лиственная. 

 Оставлять при уходе за лесом и при санитарных рубках дуплистые деревья.  
 При установке синичников в лесах необходимо не менее 10 синичников на 

один гектар для поддержания насаждения в здоровом состоянии.  
 Зимой, когда птицам не хватает корма, необходимо организовать их подкорм-

ку для привлечения в определенные участки леса или предохранения их от гибели. 
Заключение. Разработаны предложения Лосвидскому лесничеству, 

улучшающие качество привлечения большой синицы в лесной биоценоз. Проведена 
практическая деятельность по привлечению большой синицы в зону лесного массива. 
Активное привлечение птиц способствовало увеличению численности большой синицы 
и улучшило санитарное состояние лесных массивов Должанской зоны. 
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ПОЛОЦКОГО РАЙОНА 
 

Князюк У.К.  
ГУО «Средняя школа № 16 г. Полоцка» 

Руководитель: Иванова Н.С., учитель биологии 
 

Полоцк – одним из древнейших городов нашей Родины. Природные условия 
(обилие лесов, озёр и болот), а также болотистые и песчаные почвы, не благоприят-
ствовали развитию пашенного земледелия. 

Сырьевым ресурсом для полочан в основном была флора и фауна. Растения, жи-
вотные использовались в фармакологии и как пищевые ресурсы [1]. Например: бело-
крыльник болотный, редкий вид, называли «хлебница болотная», так как жители мест, 
где рос в больших количествах белокрыльник, а Полоцкий район находится, как раз в 
низменности, высушивали его корневища, при этом они теряли свою ядовитость, толк-
ли в муку, возможно немало людей выжило благодаря этой «хлебнице». Само же рас-
тение попало на страницы Красной книги [интернет-источник 6]. Поэтому изучение 
биоразнообразия природы родного края всегда актуально. Во время экскурсии на озеро 
Несито, овеянного древними легендами, на территории Бобыничского лесхоза, Полоц-
кого района был обнаружен необычный гриб ежовик коралловидный (Hericlume 
coralloides, научное название данное знаменитым ботаником – микологом Христианам 
Генрихом Персонам), семейство Ежовиковые (Hydnacea), порядок Гименомицеты 
(Hymenomecetales), царство Грибы (Fungi). Наиболее красивый древесный гриб, он 
напоминает морские кораллы, нисколько не похож на привычные шляпочные грибы. 
Узнав, что этот гриб краснокнижный было проведено исследование.  

Цель исследования: изучение растительного мира Полоцкого района, определе-
ние систематического положения найденных организмов и уточнение являются ли они 
редкими исчезающими.  

Материал и методы. Исследования проводились в 2017–2018 годах. Произведено 
описание видового состава сопутствующих растений в биотопе. Обследованы виды дере-
вьев, на которых произрастает данный гриб, установлен приблизительный возраст этих 
деревьев. Оценку плотности произрастания морфометрические измерения проводили пря-
мым измерением. Применялся морфометрический метод исследования и наблюдение. 

Результаты и их обсуждение. В результате работы в биотопе смешанного леса 
вблизи озера Несито и его окрестностях обнаружены популяции гриба ежовика корал-

ловидного, но они малочисленны. Плотность произрастания 
2

15,0
м

лплодовыхте
. 

Плодовые тела меньше размером чем, в литературных данных, длина плодового 
тела 18 ± 5 см, ширина 10 ± 3, длина игл 3±1. Основными древесными формами в био-
топе произрастания гриба являются липа сердечная и клен платановидный. 

Произрастают грибы в основном на валежных стволах липы и клёна, иногда 
встречаются в дуплах живых деревьев, как факультативный паразит, возраст деревьев 
90-100 лет. Места произрастания ежовика коралловидного отмечены на карте Бобы-
ничского лесничества. Согласованы мероприятия с директором лесничества Миронов-
ским Е.М., по установлению информационных щитов, о том что гриб занесён в Крас-
ную книгу Республики Беларусь, с кратким морфологическим описанием гриба. Разра-
ботан информационный буклет о редких и охраняемых видах Полоцкого района, чтобы 



– 42 – 

привлечь внимание населения к видам, которые надо охранять. Буклеты будем печатать 
в городских СМИ. 

Материал исследования работы можно использовать на уроках истории, биоло-
гии, географии. 

Заключение. Таким образом, редкие и охраняемые виды – это результат нерацио-
нального использования природного богатства Беларуси. Исследование, проведенное по 
изучению ежовика коралловидного, доказывают только активные действия по сохранению 
природного биоразнообразия помогут сохранить многие виды. Необходимо информиро-
вать население через СМИ, установить рекламные щиты с описанием редких видов орга-
низмов, всю работу проводить совместно с лесничеством и природоохранными организа-
циями. Несмотря на то, что ежовик коралловидный может поселяться и в дуплах старых 
деревьев, однако, если вырубить лес в данном биотопе, то гриб исчезнет как вид. 
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2. Николаева Т.Л. Флора споровых растений СССР. Том VI. Ежовиковые грибы. – М: Изд-во 

АН СССР, 1961. – 433 с. 
3. Лекарственные грибы в традиционной китайской медицине и современных биотехнологиях. / 

Ли Юй, Тулигуэл, БаоХайин, А.А., И.Г. Широких, Т.Л. Егошина, Д.В. Кириллов. – Киров: О-Краткое, 
2009. – 320 с. 

4. Губанов И. А., Новиков В. С., Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для уча-
щихся. – М.: Просвещение, 1985. – 239 с. 

5. https://www.nkj.ru/archive/articles/28714/ 
6. http://www.krasnayakniga.ru/ 

 
 

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ  
КАК УСЛОВИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ 

 
Колядко А.Ю. 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Глубокое имени П.О. Сухого» 
Руководитель: Тимофеева Н.Б., учитель биологии 

 
Процесс выращивания рассады любого растения в домашних условиях – дело 

непростое и требующее соблюдения всех необходимых условий, которые приемлемы 
для прорастания семян. Основные ошибки при выращивании рассады следующие: ис-
пользование некачественных семян, отсутствие или чрезмерная предпосевная обработ-
ка, несоблюдение сроков посева, несоблюдение условий выращивания растений, чрез-
мерное заглубление семян и др. Кроме того к ошибкам относится и неправильный вы-
бор емкости для выращивания рассады. Поводом для написания данной работы стал 
неудачный опыт выращивания рассады бархатцев в торфяных кассетах. 

Цель работы: изучить рост и развитие рассады в различных емкостях. 
Материал и методы. Опрос работников ГУО «Средняя школа № 1 г. Глубокое 

имени П.О. Сухого» показал, что для выращивания рассады, в основном, используются 
емкости из-под сметаны, йогуртов и т.п. В ассортименте магазинов представлены тор-
фяные таблетки и торфяные стаканы. В работе применялись следующие методы иссле-
дования: эксперимент, наблюдение, анализ. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы дано описание рассадного способа 
выращивания растений, условий необходимых для выращивания рассады, описание 
различных видов емкостей; проведено исследование, результаты которого не противо-
речат теории. Согласно гипотезе исследования рост и развитие рассады зависит от ем-
кости, в которой рассада выращивается. Для подтверждения или опровержения данной 
гипотезы в феврале – марте 2017 были проведены наблюдения за ростом и развитием 
рассады перца сладкого в пластиковых стаканах, торфяных таблетках, торфяных стака-
нах. Для исследования были выбраны следующие виды емкостей для выращивания 

https://www.nkj.ru/archive/articles/28714/
http://www.krasnayakniga.ru/
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рассады: пластиковые стаканы из-под мороженого размером 75мм×75мм (6 шт.) и ста-
каны одноразовые для воды «Протера» (4 шт.), торфяные таблетки диаметром 27 мм 
(10 шт.) и торфяные стаканы размером 80мм×80мм (10 шт.). 

Для обеспечения объективности исследования во всех исследуемых емкостях ис-
пользовали почвенный грунт Terra Vita универсального назначения. Согласно инструкции 
на упаковке торфогрунт изготовлен из смеси высококачественных верховых торфов раз-
личной степени разложения с добавлением природных структурирующих компонентов 
(очищенного речного песка и агроперлита), биогумуса и комплексного минерального 
удобрения. Содержание основных питательных элементов, мг/л, не менее: азот (NH4 + 
NO3) - 150, фосфор (P2O5) - 270, калий (K2O) – 300, pH солевой суспензии - 6,0-6,5. 

Технология применения грунта Terra Vita согласно инструкции: ёмкости запол-
нить грунтом на 4\5 объема, полить и провести посев, сверху присыпать грунтом. Дан-
ная технология была соблюдена. Для посева использовались семена перца сладкого 
сорта «Тройка» (ОАО «МинскСортСемОвощ»). Согласно упаковке качество семян со-
ответствует СТБ-2145-2010. Горшечную рассаду выращивали по общепринятой техно-
логии без пикировки. После появления двух настоящих листьев была осуществлена пе-
ревалка рассады, выращиваемой в торфяных таблетках. Половина растений перевалена 
в пластиковые стаканы, другая половина в торфяные стаканы. 

В ходе исследования соблюдался одинаковый температурный и световой режим 
для всех изучаемых образцов. Полив растений в торфяных стаканах осуществлялся ча-
ще из-за более быстрого высыхания грунта. Даты полива и количества расходуемой 
при их проведении воды строго учитывали. В ходе эксперимента изучались следующие 
параметры роста и развития рассады: сроки прорастания семян, появление настоящих 
листьев, высота растения. 

В ходе исследования установлены следующие факты: 

 в пластиковых стаканах, торфяных таблетках семена проросли раньше, чем в 
торфяных стаканах; 

 всхожесть семян в пластиковых стаканах составила 67%, в торфяных таблетках – 
70%, в торфяных стаканах – 100%. Данный факт может зависеть от всхожести семян 
перца сладкого сорта Тройка в целом, а также от условий прорастания рассады. Данное 
предположение нуждается в дополнительном исследовании; 

 у рассады растений в пластиковых стаканах настоящие листья появились 
раньше, чем у растений в торфяных таблетках. К концу наблюдения у растений в пла-
стиковых стаканах появилось по паре настоящих листьев (100%), у трех растений в 
торфяных таблетках (42,9%) появилось по одному настоящему листу. У рассады в тор-
фяных стаканах настоящие листья за период наблюдения не появились; 

 рост рассады растений в пластиковых стаканах и стаканах «протера» более ин-
тенсивный. Об этом свидетельствуют данные измерения высоты растений. 

Заключение. Результаты работы подтверждают зависимость роста и развития рас-
тений от емкости, в которой они выращиваются. Возникает необходимость более деталь-
ного изучения данного вопроса. Вполне реально изучить дальнейший рост и развитие рас-
сады до и после высадки в открытый или защищенный грунт, а также проверить рост и 
развитие рассады растений в других емкостях, в том числе безгоршечным способом. 

 
1. Емкости для рассады: плюсы и минусы [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dachnye-sovety.ru/emkosti-dlya-rassady-plyusy-i-minusy.html. Дата доступа: 14.03.2017. 
2. Рассада. Правила выбора / Кастрицкая М. // Садовод – огородник. – №9. – Минск, 2013.  
3. Севостьянова, Н.Н. Полная энциклопедия огородника. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 

2001. – 604 с. 
4. Тараканов Г.И., Мухин В.Д., Шуин К.А. Овощеводство. – М.: Колос, 2002. – 470 с. 
5. 15 самых серьезных ошибок при выращивании рассады [электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.7dach.ru/Exspert/tara-dlya-rassady-4211.html. Дата доступа: 14.03.2017. 

http://xreferat.com/13/1883-1-vyrashivanie-rassady.html
http://www.7dach.ru/Exspert/tara-dlya-rassady-4211.html
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА  

НА ВСХОЖЕСТЬ И ЭНЕРГИЮ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН ПОМИДОРОВ 

 

Медяник Т.Б., Базылев В.А.  

ГУО «Ильюшинская средняя школа Ушачского района» 

Руководитель: Авсиевич Г.Н., учитель химии и биологии 

 

Томаты отличаются от других овощей своими вкусовыми качествами благодаря 

большому количеству аскорбиновой кислоты, каротина, яблочной и лимонной кислот, 

минеральных солей, сахаров и ароматических веществ. Для многих огородников зада-

чей № 1 является получение качественной рассады. И это достигается простейшими, но 

в то же время высокоэффективными агротехническими приёмами. Кроме того, суще-

ствует комплекс мероприятий, способных повысить урожайность томатов, учитывая 

при этом биологические особенности конкретного сорта.  

Заботясь о будущем урожае и качестве растений, на них можно повлиять ещё на 

стадии подготовки семян к посеву. Учёными создано множество химических и биологиче-

ских препаратов, стимулирующих также увеличение всхожести семян. Препараты на ос-

нове природных фитогормонов могут полностью реанимировать ослабленные семена [2]. 

Цель – изучение влияния природных и синтетических стимуляторов роста на 

всхожесть и энергию прорастания семян помидоров. 

Материал и методы. Для своего исследования мы выбрали 4 препарата. Два из 

них, «Экосил» и «Эпин», мы приобрели в торговых точках. Также большой популярно-

стью у огородников пользуются питательные растворы, приготовленные самостоятель-

но из натуральных компонентов. Из таких препаратов мы отдали предпочтение гриб-

ному отвару и медовому раствору [3]. 

Результаты и их обсуждение. Выбирая сорта, мы исходили из того, что они 

должны быть высокоурожайными, с хорошим товарным видом, ¸достаточно устойчи-

выми к механическим повреждениям и лёжкими. В качестве искомых сортов мы вы-

брали сорта «Белый налив» и «Солярис», у которых также наблюдаются повышенная 

устойчивость к различным заболеваниям, в том числе вирусным [1]. 

В качестве исследуемых показателей мы выбрали всхожесть семян и их энергию 

прорастания. 

Всхожесть – количество нормально проросших семян, выраженное в процентах 

к пробе, взятой для анализа. 

Энергия прорастания – это процент проросших семян за определенный срок. 

Определяется практически одновременно со всхожестью. Характеризует способность 

семян давать в полевых условиях дружные и ровные всходы, а значит, хорошую вы-

равненность и выживаемость растений.  

Подготовка семян к севу. Сначала необходимо осмотреть семена внешне, очистить 

их от повреждённых и щуплых зёрен. Затем мы разделили их по размеру, плотности и 

влажности. Для этого опустили семена в солёную воду (1 ч. л. поваренной соли на 0,5 л 

воды). Всплывшие семена выбросили, а осевшие на дно промыли в чистой воде и положи-

ли для дезинфекции на 45 минут в 1% (1г на 100 мл воды) раствор марганцовки [1]. 

Все семена после обработки перманганатом калия мы разделили на 5 частей:  

4 – для опыта, одна часть - контрольная. Семян сорта «Белый налив» было взято по  

100 штук для каждого опыта, семян сорта «Солярис» – по 25 штук. Каждую часть по-

местили сначала в простую воду для того, чтобы семена набухли (можно просто про-

мыть их в чистой воде). Потом семена перенесли на 4 часа в раствор со стимулятором. 

Произвели посев семян в подготовленную почву. 

http://belagrobiznes.ru/agronomiya/zemledelie-i-rastenievodstvo/435-sistema-semenovodstva
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В результате опыта установлено, что наилучшие результаты получились после 

обработки семян сорта «Белый налив» эпином: всхожесть увеличилась на 15% в срав-

нении с контролем. Худшие результаты наблюдаются после обработки медовым рас-

твором: всхожесть уменьшилась на 27%. Для сорта «Солярис» результаты соответ-

ственно – 20% и 12%. 

Наблюдения за энергией прорастания мы начинали с 5-го дня по 10-й включи-

тельно и далее. На 5-й день всходит 65% семян сорта «Белый налив», обработанных 

эпином. Это соответственно на 19% выше контроля. И только 37% семян, обработан-

ных медовым раствором, что на 9% ниже контроля. Приблизительно такие же резуль-

таты наблюдаются по сорту «Солярис». 

Заключение. Изучены основы использования стимуляторов роста в овощевод-

стве и их влияние на всхожесть и энергию прорастания семян помидоров и влияние 

биостимуляторов на всхожесть семян помидоров сортов «Белый налив» и «Солярис». 

Установлено, что биостимуляторы по-разному влияют на всхожесть и энергию прорас-

тания семян. Наиболее эффективными в использовании проявили себя стимуляторы 

роста «Эпин» и «Экосил». 

Питательные растворы, приготовленные из натуральных компонентов мёда и 

сушеных грибов, положительного эффекта в данной работе не показали. Не рекоменду-

ется использовать грибной отвар, т.к. отсутствует результат. Не рекомендуется приме-

нение медового раствора, т.к. в данном случае наблюдается противоположный эффект. 

Разработаны практические рекомендации по выращиванию рассады помидоров с ис-

пользованием стимуляторов роста. 
 

1. Тышкевич Н.Н. Приложение «СБ. Беларусь сегодня». Статья «Помидоры по-

школьному»,18.02.2017 

2. Как выбрать и применять стимуляторы роста для рассады томатов // 

http://gryadki.com/tomaty/vyrashhivanie/stimulyatory-rosta-dlya-rassady-tomatov-71/ 

3. Обзор основных стимуляторов роста для рассады томатов и перца: как вырастить здоровые 

сеянцы у себя дома // https://rusfermer.net/ogorod/vyrashhivanie-i-rassada/stimulyatoru-rosta-tomatov-i-
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4. Чудо-препарат «Эпин» // https://7dach.ru/Alensel/chudo-preparat-epin-2737.html 

 

 

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ КАРТОФЕЛЯ ОТ ЛИЧИНОК ЖУКА-ЩЕЛКУНА 

 

Скубей Д.И. 

ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

Руководитель: Севостьянова Е.А., учитель биологии 

 

Картофель является традиционным продуктом питания населения Беларуси.  

В структуре сельского хозяйства республики (все категории хозяйств) на долю карто-

фелеводства приходиться около 20% ВВП. В частных подворьях этот показатель дости-

гает 40–50% [2]. Для жителей Беларуси картофель – основа самообеспечения продо-

вольствием. Преобладание натурального сектора – отрицательное явление в картофеле-

водстве. Фитопатологическая ситуация ухудшается. Широкое распространение коло-

радского жука, проволочника, фитофтороза – это последствия массовой «картофелиза-

ции» земельных участков населения. 

При анализе статистических данных за 2017 год выявлено: 

– в Витебской области один из самых низких показателей урожайности картофе-

ля по РБ; 

– большая часть населения самообеспечивает свои потребности, выращивая кар-

тофель на частных подворьях; 

http://gryadki.com/tomaty/vyrashhivanie/stimulyatory-rosta-dlya-rassady-tomatov-71/
https://rusfermer.net/ogorod/vyrashhivanie-i-rassada/stimulyatoru-rosta-tomatov-i-pertsa.html
https://rusfermer.net/ogorod/vyrashhivanie-i-rassada/stimulyatoru-rosta-tomatov-i-pertsa.html
https://7dach.ru/Alensel/chudo-preparat-epin-2737.html
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– вредители и нарушение севооборота значительно снижают урожайность и ка-

чество выращиваемого картофеля. 

Наиболее часто клубни картофеля повреждает проволочник – это личинка жука-

щелкуна. Проблема защиты посевов картофеля от вредителей является актуальной для 

всех хозяйств. Поэтому необходимо изучить биологию проволочника и методы борьбы 

с ним. Данные исследования предназначены для фермерских хозяйств и частных под-

ворий, которые стремятся получить хороший экологически чистый урожай картофеля 

на небольших посевных площадях. 

Цель – изучить методы борьбы с проволочником (личинка жука-щелкуна) на посе-

вах картофеля и выработать рекомендации для эффективной борьбы с этим вредителем. 

Материал и методы. Материал исследования – личинка жука-щелкуна – прово-

лочник. В работе использовались теоретические и практические методы исследования: 

анализ статистических данных, сравнение, описание, наблюдение, полевой экспери-

мент, лабораторные опыты, опрос населения. Для обработки полученных данных ис-

пользовались методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Исследования проводились с апреля по сентябрь 

2018 года на территории садового товарищества «Приозерный» Витебского района Ви-

тебской области. В товариществе расположено 314 дачных участков размерами 6– 

12 соток. Для выявления актуальности проблемы повреждения посевов картофеля, на 

данной территории был проведен опрос 96 членов СТ. Для исследования был выбран 

белорусский сорт картофеля «Скарб». Определение кислотности почвы проводилось с 

помощью лакмусовой бумаги и по преобладающим сорным растениям – индикаторам 

[5]. Практические исследования проводились на двух участках, площадью 4 сотки 

(400м
2
) каждый. Участок № 2 был разбит на пробные площадки, на которых проводились 

агротехнические мероприятия (закладывались приманки, в почву вносили доломитовую 

муку, горчичный порошок, луковую шелуху, золу). Для определения степени зараженно-

сти участков личинками жука-щелкуна использовали метод почвенных раскопок [5]. Во 

время уборки урожая по шкале определяли степень повреждения клубней [5]. 

В результате исследования было выявлено, что личинки жука-щелкуна предпо-

читают кислые почвы. При подсчете количества личинок на 1м
2
 на участке с кислой 

почвой и почвой после внесения доломитовой муки (нейтральная) было выявлено, что 

количество личинок в нейтральной почве равно 7,3 шт/ м
2
, что в 2,5 раза меньше, чем в 

кислой почве (18,2 шт/м
2
). Внесение доломитовой муки, луковой шелухи, золы и гор-

чицы, использование приманок позволило снизить процент зараженных клубней. Урожай 

2017 года было 58% поврежденных клубней, в 2018 году на площадке 1 участка 2 (луковая 

шелуха, зола) был только 21% поврежденных клубней, с рядков с горчицей – 2%. В каче-

стве приманок для личинок проволочника эффективно использовать пшеницу. 

Анализ результатов показал, что наиболее эффективными являются агротехни-

ческий и физико-механический методы борьбы с проволочником. Они просты и не тру-

доемки, экологически чистые, обеспечивают защиту посевов при комплексном и регу-

лярном проведении мероприятий. Необходимо популяризировать их среди населения, 

которое недооценивает эффективность этих методов (по результатам опроса). 

Заключение. В процессе разработки темы был проведен полевой эксперимент для 

изучения различных методов борьбы с проволочником, в результате которого определены 

наиболее эффективные методы защиты посевов картофеля от проволочника. Разработаны 

рекомендации для эффективной борьбы с вредителем картофеля – проволочником. Резуль-

таты исследований и рекомендации были размещены на досках для объявлений, установ-

ленных на улицах СТ “Приозерный”, с целью информирования населения.  
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Защита посевов от проволочника позволит выращивать богатый и качественный 

урожай картофеля, что позволит обеспечить продовольственную безопасность населе-

ния страны. 
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ПРОДУКТОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ СУПЕРМАРКЕТА  

КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ 
 

Сугако Е.Б. 
ГУО «Средняя школа № 28 г. Витебска» 

Руководитель: Крамаренко Е.А., учитель биологии 
 

Здоровье человека – это его важнейшая ценность. Согласно медицинской стати-
стике, 80% всех инфекционных заболеваний передается именно через руки. Так что во-
прос о «бактериальной чистоте» предметов, с которыми мы соприкасаемся каждый 
день, оказывается отнюдь не праздным. 

Цель нашего исследования: определить степень бактериального заражения с ру-
чек тележек из двух крупнейших супермаркетов г. Витебска 

Материал и методы. Материалом исследования послужили продуктовые те-
лежки супермаркета и магазина «Веста». Проводился отбор проб с продуктовых теле-
жек, выращивание колоний патогенных бактерий на питательной среде с применением 
метода Дригальского, бактериального анализа санитарного состояния. 

Результаты и их обсуждение. Были взяты мазки с ручек шести тележек супер-
маркета «Евроопт» по адресу: Московский проспект 130 и магазина «Веста» утром по-
сле открытия магазинов, в 8:30, и вечером, перед их закрытием, в 20:30. Биоматериал 
помещаем в стерильные пробирки (для каждого супермаркета было отведено по шесть 
пробирок). На каждой пробирке было указано название магазина и супермаркета и 
время сбора биоматериала. На базе ВГМУ была заранее приготовлена питательная сре-
да [2, с. 164]. В результате исследований были получены следующие результаты  
[1, с. 178]. Во всех чашках, в которых был посеян биоматериал, взятые с ручек тележек 
супермаркета и магазина были обнаружены колонии патогенных организмов: кишеч-
ной палочки, синегнойной палочки, сальмонеллы и энтерококка фекального. Бактерио-
логический анализ смывов с ручек тележек показал, что на всех ручках тележек общая 
микробная обсемененность превышает норму. Это говорит о том, что работки супер-
маркетов и магазинов мало внимания уделяют санитарному состоянию тележек. 

Результаты исследования показали, что продуктовые тележки самые грязные.  
Во всех тележка супермаркета «Евроопт» и магазина «Веста» обнаружены колонии па-
тогенных микроорганизмов кишечной палочки, синегнойной палочки, сальмонеллы и 
энтерококка фекального [4, с. 276].Однако, количество микроорганизмов на тележках 
магазина «Веста» несколько ниже, что говорит о меньшей посещаемости магазина. 
Бактериологический анализ смывов с ручек тележек показал, что общая обсеменен-
ность превышает норму, присутствуют патогенные бактерии, которые при попадании в 
организм человека могут вызвать инфекционные заболевания, отравления. Так как бак-
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терии могут стать причиной многих заболеваний и окружают нас повсюду, мы должны 
регулярно мыть руки с мылом. Прежде чем сажать детей в тележки необходимо проти-
рать ручки влажными антибактериальными салфетками. Желательно ходить в магазин 
и пользоваться тележками утром. Чтобы обезопасить себя и свои продукты, нужно вы-
бирать тележку поновее и обязательно стелить на дно полипропиленовые пакеты. Са-
нитарно-гигиеническое состояние тележек из супермаркета считается плохим, необхо-
димо более тщательно дезинфицировать. 

Заключение. В ходе исследования определена степень бактериального загряз-
нения предметов пользования в крупнейших супермаркетах Витебска и даны рекомен-
дации по их использованию. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ ЧЕРЕНКОВ  
ДЕКОРАТИВНЫХ ТУЙ И МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВ  

 
Унщикова А.А. 

ГУО «Россонская средняя школа имени П.М. Машерова» 
Руководитель: Аверкович А.А., учитель биологии 

 
Трудно себе представить сад, парк, школьный двор без вечнозелёных туй и можже-

вельников. Они обогащают воздух кислородом, сдерживают сильные порывы ветра, смяг-
чают микроклимат на участке, поглощают шумы, идущие с оживлённых улиц и пыль [1]. 

Цель: сравнить результаты приживаемости черенков декоративных туй и мож-
жевельников без применения и после применения стимулятора роста. 

Материал и методы. В качестве материала были взяты декоративные западные 
туи «Смарагд», «Литл Доррит», «Хозери», «Глобоза», «Барабитс. Голд», туя восточная 
«Ауреа Нана» и можжевельник казацкий. В работе использовали метод наблюдения и 
эксперимент. 

Результаты и их обсуждение. Предположим, что при применении стимулятора 
роста приживаемость черенков в апреле и июне составит около 100%. 

Опыт по черенкованию заложили на пришкольном участке. Для этого мы ис-
пользовали пленочную теплицу без покрытия. Участок для посадки был разбит на сек-
тора, в которые высаживались черенки выше перечисленных растений. Каждый сектор 
разделили на три подсектора.  

Подсектор соответствовал месяцу высадки І – апрель, ІІ – май, ІІІ – июнь. 
В каждый подсектор высаживались по 10 черенков согласно соответствующему 

месяцу. Уход проводили минимальный: ежедневный полив, прополка по необходимости и 
самое главное, использовали стимулятор роста. Черенкование проводили своими силами  

Основное правило при черенковании: 

 черенки туи отрываются резким движением от материнского растения таким 
образом, чтобы на конце осталась пяточка с кусочком прошлогодней древесины; 

 необходимо следить, чтобы в этом месте не было отслоения коры. Если это 
произошло, то кору нужно срезать; 

 нижнюю часть черенков очистили от хвои на высоту 2–3 см и поместили их в 
раствор стимулятора корнеобразования на 24 часа. 
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После всего этого черенки высаживались на открытый участок. Первая партия 
черенков была высажена в середине апреля 2017 года. За месяц наблюдений за І парти-
ей до высадки, второй мы получили следующие результаты 

І – партия, І месяц наблюдений. 
Итого: за І месяц выжило 100% растений. Сравним с результатами прошлого года – 

выжило 39 растений, что составило 84%. После месяца наблюдения за второй партией и 
двух месяцев за І получили следующие результаты: ІІ – партия, І месяц наблюдений. 

Из ІІ партии, которая была высажена в мае, на І месяц наблюдений осталось  
28 растений, это на 4 растения меньше чем в 2016, без применения корневина. 

Данный результат говорит о том, что май месяц является самым неблагоприят-
ным для высадки, независимо от того применялся стимулятор роста или нет, что было 
доказано в прошлой проектной работе. 

І – партия, ІІ месяц наблюдений  
Итого по итогам наблюдения за два месяца осталось 68 растений, что составляет 

97%. Следует учесть и тот факт, что два растения погибли в результате механических 
повреждений при прополке. 

Из этого делаем вывод, что результат приживаемости составляет 100% за два меся-
ца. По дальнейшим наблюдениям за І партией результаты не изменились. К осени все 68 
растений прекрасно укоренились. Наблюдался хороший прирост по вегетативной массе, 
т.е. на ІІІ-ем месяце вегетации по кроне проводилась подкормка минеральными удобрени-
ями. Третья партия высаживалась в июне месяце. Результаты наблюдений за ІІІ партией 
месяц спустя. За І месяц осталось 65 растений. Сравним с результатами прошлого и этого 
года: в 2016 – 58, в 2017 – 65 растений. Выживаемость с применением стимулятора соста-
вила примерно 93%, что на 10% больше, чем без стимулятора. ІІ партия за 2 месяца 
наблюдений. Выжило 27 растений, которые в последующим хорошо укоренились. Срав-
ниваем с результатами прошлого и этого года: в 2016 – 20, в 2017 – 27. 

С учётом того, что за второй месяц наблюдения за ІІ партией практически не 
наблюдалось гибели, как это было в 2016 году. ІІІ партия 2 месяца наблюдений. 

Итого за 2 месяца выжило 65 растений. Сравним результаты прошлого года и 
этого: в 2016 – 45 растений или 64%, в 2017 – 65 растений или 93%. Разница составляет 
примерно 30%, что ещё раз доказывает эффективность стимулятора роста.  

Корневая система у ІІІ-ей партии 2017 года начала формироваться уже на вто-
ром месяце наблюдений, а у ІІІ-ей партии 2016 года только на третьем. Черенки на зи-
му не выкапывались, а остались на своих прежних местах. 

Заключение. Наиболее эффективным способом размножения декоративных хвойни-
ков является черенкование с применением стимулятора роста и высадка их в определённое 
время (середина апреля и середина июня). При применении стимулятора роста укоренение 
черенков І партии высаженной в апреле составило 97%, а ІІІ партии высаженной в середине 
июня составило 93%, что практически составляет примерно 100%. В результате мы получи-
ли, с учётом майских черенков, 160 полноценных укоренившихся растений, что на 40 расте-
ний больше, чем в 2016 году. Часть декоративных хвойников уйдёт на озеленение террито-
рии вокруг школы, а другая будет реализована местному населению. Вырученные от прода-
жи этих растений деньги пойдут на улучшение материальной базы школы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВИДОВОГО СОСТАВА РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

ЛЕПЕЛЬСКОГО ДЕНДРОПАРКА 

 

Урбан К.И. 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Лепеля» 

Руководители: Хацкевич В.Д., учитель географии; 

Мержвинский Л.М., канд. биол. наук, доцент 

 

Данная работа представляет собой проект исследования видового разнообразия 

древесной и кустарниковой растительности Лепельского дендропарка. В проекте обра-

щается внимание на проблему сохранения видового разнообразия растительности на 

локальном уровне. 

Цель работы: проанализировать видовой состав древесной и кустарниковой рас-

тительности Лепельского дендрария. 

Материал и методы. В ходе работы был изучен видовой состав древесной и ку-

старниковой растительности Лепельского дендропарка, проанализировано происхож-

дение интродуцированных видов, составлен список инвазивных видов. Использовался 

метод наблюдения и статистическая обработка данных.  

Результаты и их обсуждение. Для проведения работы мы получили план денд-

ропарка и данные о высаженных в дендропарке видах растений в государственном ле-

со-хозяйственном учреждение «Лепельский лесхоз». По результатам работы мы при-

шли к следующим результатам:  

- при закладке Лепельского дендрария были использованы 46 видов деревьев из 

24 семейств и 51 вид кустарников из 30 семейств, один вид деревянистой лианы, что 

говорит о значительном видовом разнообразии; данные виды растений не являются ча-

стью естественных растительных сообществ Лепельского района; 

- 14 видов растений принадлежит североамериканкой флоре: ель колючая или 

голубая, клен ясенелистный, клен сахарный, сосна желтая, дуб красный, робиния псев-

доакация; туя западная, сумах пушистый; гортензия древовидная, смородина золоти-

стая, лох серебристый, пузыреплодник калинолистный, магония падуболистная, снеж-

ноягодник; 

- дальневосточная флора представлена шелковицей белой, орехом маньжурским, 

бархатом амурским, бамбуком сибирским; 

- бархат амурский – реликтовое растение доледникового периода; 

- тис ягодный, сумах пушистый ядовитые растения; 

- клен ясенелистный, орех маньчжурский, дуб красный, робиния псевдоакация 

являются инвазивными видами; клен ясенелистный, робиния ложноакациевая включе-

ны в список растений, запрещенных в Беларуси к интродукции и акклиматизации; 

- проникновение инвазивных растений в естественные ландшафты района может 

нанести непоправимый ущерб естественным растительным сообществам;  

- дендропарк – это уникальный уголок природы, где произрастают растения с 

других континентов. Посетители могут познакомиться с флорой других климатических 

зон, не выезжая за пределы города.  

Заключение. Материалы данной работы могут быть использованы при проведе-

нии уроков, внеурочных занятий, информировании населения о видовом разнообразии 

естественной растительности района и дендропарка. С этой целью могут быть выпуще-

ны листовки, составлен маршрут экскурсии по дендропарку, изготовлены информаци-

онные стенды. Работа может проводиться совместно с государственным лесо-

хозяйственным учреждением «Лепельский лесхоз». 
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ВЛИЯНИЕ ФАЗ ЛУНЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ 

 

Чучман А.Р., Филитарина А.Д. 

ГУО «Мерецковская детский сад-базовая школа Глубокского района» 

Руководитель: Кожемяко С.И., учитель биологии и химии 

 

Еще в глубокой древности было замечено, что Луна оказывает воздействие на 

процессы роста и развития живых организмов. Уже несколько тысячелетий назад люди 

заметили, что Луна то росла, то убывала, то исчезала, то появлялась вновь. И когда они 

поняли, что между двумя новолуниями лежат четыре фазы, древние египтяне создали 

лунный календарь. 

В современном мире лунный календарь также облегчает жизнь человеку. Суще-

ствует несколько разновидностей лунных календарей: здоровья, денежный, календарь 

покупок, календарь похудения. Работники же сельского хозяйства используют лунный 

посевной календарь, благодаря которому они знают, когда лучше посадить картофель, а 

когда посеять морковь. 

Влияние фаз луны на прорастание семян и рост растений было впервые изучено 

Лили Колиско (L. Kolisko) в 1930 году. Используя зерна пшеницы, Колиско обнаружи-

ла, что прорастают семена быстрее и более плодотворно при посеве на полную луну. 

Новая луна дала ей самый неудачный результат.  

Луна – самое близкое к нам небесное тело. Она, после Солнца, наиболее сильно 

воздействует на всё живое. То, в каком месте своего цикла находится Луна, влияет на 

ритм водного обмена в живых существах, в том числе и в растениях. 

Семена, посаженные при растущей Луне, имеют больше способности к актив-

ному росту и развитию над землей. Посаженные же при убывающей Луне, имеют 

склонность развиваться вниз, под землей. Поэтому растения с плодами над землей сеют 

при растущей Луне, а корнеплоды – при убывании Луны. 

Цель – изучение истории развития лунного календаря, подведение итогов опыт-

нической работы и составление учебно-практического пособия по данной теме.  

Материал и методы. Для того чтобы проверить, как влияют фазы Луны на 

всхожесть и развитие семян пшеницы яровой (Tritikum), был применен опытно-

экспериментальный метод. При одинаковых условиях было посажено одинаковое ко-

личество семян пшеницы яровой (Tritikum) на возрастающую и убывающую Луну  

(по 100 штук). 

Результаты и их обсуждение. Предварительно семена пшеницы яровой (Tritikum) 

проверялись на всхожесть. Были заложены три партии семян по 100 штук в каждой. Из той 

партии, где всхожесть оказалась самой высокой (95%), был произведён посев. 

С 2015 по 2017 год на пришкольном участке ГУО “Мерецковская детский сад-

базовая школа Глубокского района” проводился опыт по исследованию влияния фаз Луны 

на сроки появления всходов, рост и урожайность свеклы столовой (Beta vulgaris L.). На 

двух участках площадью 1 м
2
 была высажена свекла столовая (Beta vulgaris L.) сорта “Бор-
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до” с одинаковым количеством семян на расстоянии 7 см между растениями и 25 см между 

рядами. Глубина заделки семян составила 2 см. Опыт осуществлялся в течение 3-х лет. 

Так как тема влияния фаз луны проходила по изучению зерновых и овощных куль-

тур мы решили исследовать влияние луны на рост и развитие петунии (Petunia). Начали с 

посева петунии (Petunia) на рассаду. Была взята многоцветковая петуния (Petunia 

multiflora) сорт «Белоснежка». Были отобраны 3 партии по 100 семян. Производилась по-

садка на растущую луну. Были созданы комфортные условия для всходов (ящики затянуты 

пленкой, производился полив теплой водой, обеспечен температурный режим 22–24tC. 

Семена пшеницы яровой (Tritikum), посаженные на растущую Луну, взошли на 

два дня раньше, чем семена, посаженные на убывающую. Это объясняется тем, что 

ослабевает притяжение земли, семена впитывают больше воды и микроэлементов, что 

способствует прорастанию семян. Каждую неделю осуществлялось измерение роста 

растений. Пшеница яровая (Tritikum), посаженная на растущую Луну, на третьей неде-

ле оказалась на 6 см выше, чем та, что посадили на убывающую Луну. 

По результатам проведенного исследования были сформулированы следующие 

выводы: фазы Луны влияют на прорастание семян и последующий рост растений; се-

мена, посаженные в период растущей Луны, прорастают активнее. 

Результаты исследования влияния фаз Луны на рост и развитие корнеплодов по-

казали, что на грядках, засеянных в период растущей Луны, образовавшиеся корнепло-

ды мельче, а масса зеленой ботвы крупнее. На грядках же, засеянных в период убыва-

ющей Луны, все растения образуют большие корнеплоды, и урожай хороший.  

Всходы петунии (Petunia) появились на 5-й день. Взошли практически все семе-

на. Дальнейшее развитие шло активно. При пикировке получились следующие резуль-

таты. В среднем общая всхожесть составила 80%. Растения распикированы в отдель-

ную посуду, успешно доросли до высадки в открытый грунт. 

После подсчета и анализа растений посаженных на убывающую луну, были по-

лучены следующие результаты. Всходы появились на 7-ой день, они были не равно-

мерные и при пикировке их оказалось меньше. В результате подсчета процентного вы-

хода оказалось их 73%. 

Результаты наблюдений показали, что петуния многоцветковая (Petunia 

multiflora) посаженная на растущую луну зацвела на 2–3 дня раньше, чем на убываю-

щую. В результате семена растений посаженных на растущую луну созрели на 3–4 дня 

раньше, чем на убывающую. 

Заключение. На основании результатов данного исследования можно сказать: 

чтобы получить хороший урожай, работы в огороде следует планировать с учетом осо-

бенности влияния Луны на растения. Нужно помнить, что растущая Луна оказывает 

положительное воздействие на растения с более развитой надземной частью. А в пери-

од, когда Луна убывает, лучше планировать посадку луковичных и корнеплодов. 
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МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ: НАЦИОНАЛЬНОЕ  

ДОСТОЯНИЕ И ОСНОВА КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Беляева Д.И. 

ГУО «Гимназия № 5 г. Витебска» 

Руководители: Никитина Г.И., учитель химии; 

Юрьева М.В., учитель биологии 

 

Уникальные ресурсы природной воды являются национальным достоянием Рес-

публики Беларусь. По оценке ООН, Беларусь обладает лучшими в мире пресными под-

земными водами, к тому же в избытке [1]. На сегодняшний день в мире отмечается ка-

тастрофическая нехватка питьевой воды, что отражается на жизни и здоровье людей. 

Здоровье нации начинается с детей, поэтому важно научить учащихся задумываться о 

качестве потребляемой воды, формировать умения правильно, грамотно выбрать мине-

ральную воду, в соответствии со своими потребностями и состоянием здоровья [2]. 

Цель работы: изучить состав и свойства минеральной воды Витебской области 

для повышения культуры ее потребления.  

Материал и методы. Для исследования качественного и количественного со-

става минеральной воды Витебской области была выбрана минеральная вода торговой 

марки «Вита». Минеральная вода «Вита» представлена в торговой сети несколькими 

разновидностями: -2,-3,-4,-5,-6, «Вита-С», «Вита-Идеал», отличающимися друг от друга 

степенью разбавления воды из природного источника санатория-профилактория «Лет-

цы» чистой артезианской водой.  

Определение ионного состава минеральной воды торговой марки «Вита» прово-

дили на основе качественных реакций. Для определения рН минеральной воды исполь-

зовали универсальную индикаторную бумагу. Определение степени жесткости мине-

ральной воды осуществляли с помощью кипячения. 

Для выявления уровня культуры потребления минеральной воды было проведе-

но интервьюирование 60 респондентов по 20 человек из трех групп: родители, учащие-

ся 10-х классов, учителя.  

Результаты их обсуждение. Республика Беларусь обладает лучшими в мире 

пресными подземными водами, и к тому же в избытке. Невысокая степень минерализа-

ции в совокупности с химическим составом позволяет производить в Республики Бела-

русь питьевую и минеральную воду, которая одновременно и пригодна для ежедневно-

го массового потребления, и обладает положительным эффектом для здоровья. Это 

подтверждает история исследования и опыт применения минеральных вод Республики 

Беларусь. Витебская область занимает третье место в республике по запасам подзем-

ных вод, которые имеют наиболее древнее ледниковое происхождение. 

Основным показателем, определяющим химический состав воды, как основного 

источника жизни, и ее пригодность для питья, является общая минерализация воды. У 

лечебных минеральных вод уровень минерализации более высокий по сравнению с 

пресной водой.  

Польза и вред от употребления минеральной воды определяются ее качеством и 

количеством. Она обладает определенным лечебным действием, но только при их пра-

вильном применении по совету врача. 

Питьевая вода "Вита" имеет оптимальный сбалансированный состав минераль-

ных солей, необходимых для организма человека, очищена от загрязняющих веществ, 
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железа, марганца, не образует накипи. pH 7- 8 (слабощелочная среда), что примерно 

соответствует значению pH крови человека (7,4). 

Минеральная лечебная вода потребляется в основном взрослым населением и 

сегодня ассоциируется со здоровым образом жизни. Больше знают о минеральной воде 

женщины и соответственно потребляют ее в больших количествах. Наиболее популяр-

ные бренды минеральной воды в городе Витебске: «Дарида», «Минская», «Вита». 

При покупке минеральной воды респонденты, главным образом, обращают вни-

мание на: цену, состав, место добычи, производителя, назначение воды; руководству-

ются при выборе советами врача; покупки совершают в мелких торговых точках. Вы-

явлен невысокий уровень осведомленности респондентов о видах местных минераль-

ных вод, сроках хранения, различиях состава минеральной воды, последствиях неуме-

ренного потребления лечебно-столовой воды.  

Заключение. Таким образом, данные факты свидетельствует о том, что изуче-

ние вопроса качества и количества употребляемых людьми минеральной воды актуаль-

на и дает возможность использования результатов исследования на классных часах и 

родительских собраниях, что поможет повысить культуру потребления минеральной 

воды и расширить знания сверстников, педагогов, родителей о ней, как нашем нацио-

нальном богатстве.  
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГОЧНЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ МОЛЛЮСКОВ 

 

Борисевич Е.А., Гайсенок Л.Р. 

ГУО «Средняя школа № 17 г. Витебска» 

Руководитель: Семенюк В.П., учитель биологии и химии 

 

Состояние пресноводных экосистем обычно оценивается по многим компонен-

там макрозообентоса, в том числе и моллюскам. Высокая плотность популяций, осо-

бенности образа жизни (относительно низкая подвижность, питание преимущественно 

клеточным детритом и перифитоном) и простота сбора особей позволяют использовать 

брюхоногих моллюсков в практике как пассивного, так и активного биомониторинга 

[1–2]. Легочные пресноводные моллюски Lymnaea stagnalis, Planorbarius corneus с раз-

ными переносчиками кислорода (медь-содержащий гемоцианин и железо-содержащий 

гемоглобин) представляют собой тест-организмы для фармакодинамических и биоэко-

логических исследований путем изучения химических компонентов среды обитания, а 

также структурно-молекулярных показателей использования энергии гладкими мыш-

цами при локомоции и образовании энергии при катаболизме полимерных молекул в 

печени под влиянием химических факторов среды обитания и вводимых биорегулято-

ров. Наиболее часто эти животные используются для экологического тестирования за-

грязнений природных и искусственных водоемов, действия различных физических 

(температура, ионизирующее излучение, ультрафиолетовое излучение и др.), химиче-

ских (соли тяжелых металлов, нитраты) и биологических (бактериальные инфекции, 

паразитирование личинок трематод) факторов [3–4]. 
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Цель работы: сравнительный анализ показателей двух видов моллюсков – ка-

тушки роговой (P. corneus) и большого прудовика (L. stagnalis) при действии тяжелых 

металлов. 

Материал и методы. В работе использовались два представителя легочных 

моллюсков – большой прудовик (Lymnaea stagnalis) и катушка роговая (Planorbarius 

corneus). Моллюски были собраны в реке Витьба в июле-августе 2018 года. Большин-

ство моллюсков были собраны вручную. Некоторые особи были отловлены при помо-

щи сачка. Перед проведением эксперимента для акклиматизации моллюсков выдержи-

вали в емкостях с отстоянной водопроводной водой в течение 2-х суток, плотность по-

садки моллюсков – 3 экз./л, температура воды – 20-22ºС. Животных подкармливали ли-

стьями одуванчика. Затем в воду добавляли токсиканты: сульфат меди CuSO4·5H2O в 

концентрации 0,1 и 1 мг/л и сернокислое железо FeSO4·7H2O в концентрациях 0,3 и  

5 мг/л и сульфат свинца PbSO4 в концентрации 0,05 и 0,5 мг/л с учетом значений пре-

дельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных для водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового назначения [8]. Продолжительность острого 

эксперимента 5 суток. Контролем служили особи, содержащиеся в отстоянной водо-

проводной воде. Концентрации испытуемых солей ТМ были выбраны с учетом значе-

ний ПДК, установленных для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового назначения. Величина ПДК меди в водных объектах хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового назначения – 1,0 мг/л. Величина ПДК железа в водных объектах 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения – 0,3 мг/л. 

Результаты и их обсуждение. Для исследования влияния солей тяжелых метал-

лов на обмен углеводов у пресноводных легочных моллюсков, особи были помещены в 

воду, содержащую растворённый FeSO4, т.к. железо является переносчиком кислорода 

в комплексе с гемоглобином у катушки роговой. В эксперименте на Lymnaea stagnalis 

при внесении особей в воду, содержащую Fe
2+ 

в концентрациях 0,3, 3 и 5 мг/л была от-

мечена гибель животных в течении первых суток опыта 70%, на вторые сутки 100% ги-

бель. Сульфат железа (II) на первых этапах отравления действуют на моллюсков как 

локальный яд, вызывающий местные повреждения покровов тела. У Lymnaea stagnalis 

под воздействием сульфата железа (II) наблюдаются дегенеративно-некротические из-

менения кожного эпителия, ослизнения. На поврежденных участках эпителиальные 

клетки набухают, отторгаются и слущиваются. При этом образуются небольшие (то-

чечные), многочисленные кровоточащие язвы. Данный результат свидетельствует о не 

переносимости прудовиками избытка ионов железа в воде и массовой гибели животных 

из-за менее приспособленной обменной системы, где главным переносчиком кислорода 

является медь-содержащий белок гемоцианин, имеющий третичную структуру.  

А Planorbarius corneus у которых роль переносчика кислорода выполняет железо-

содержащий белок гемоглобин являются более эволюционно приспособленными к дей-

ствию солей тяжёлых металлов, что и подтверждается проведёнными опыта-

ми.Обыкновенный прудовик и катушка роговая, легко культивируются и поэтому яв-

ляются удобной группой организмов для проведения экологических исследований, так 

как отличается устойчивой численностью, большим видовым разнообразием и быстрой 

реакцией на изменение окружающей среды.  

Заключение. Моделирование водных систем, содержащих различные концен-

трации солей тяжелых металлов, позволило определить концентрации ионов меди и 

железа, которые вызывают нарушение метаболизма легочных моллюсков. Концентра-

ции ионов меди и железа ниже значения ПДК для объектов бытового пользования (Cu – 

менее 1,0 мг/л, Fe – 0,1 мг/л), но выше значения ПДК для объектов рыбохозяйственного 

назначения (Cu – выше 0,001 мг/л, Fe – 0,3 мг/л) вызывают изменения метаболизма. Та-

ким образом, полученные результаты исследования позволяют углубить имеющиеся 
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знания по изменению биохимических показателей легочных моллюсков при воздей-

ствии тяжелых металлов, а также доказывают возможность использования легочных 

моллюсков в качестве тест-систем для мониторинга загрязнённости водоёмов тяжёлы-

ми металлами и другими веществами, а также для анализа вредного действия содержа-

щих токсические вещества отходов. 
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СИНТЕЗ ПИГМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНЫХ КРАСОК 
 

Буйко Д.В. 

ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 

Руководитель: Лебедева Е.Ю., учитель химии 
 

Изучая картины в художественной галерее, мы обращаем внимание на сюжет, 
композицию, технику живописи, с любопытством вглядываемся в детали, но крайне 
редко мы задумываемся о тех материалах, которые были использованы при её написа-
нии. И практически никогда мы не пытаемся посмотреть на художественное произве-
дение с точки зрения химии, а ведь краски, которые кладутся на холст – продукт хими-
ческой технологии, и возможность самовыражения художника зависит от того, какими 
цветами в палитре он располагает. Тогда уже совсем не удивляет тот факт, что появле-
нию новых течений в изобразительном искусстве предшествует синтез новых пигмен-
тов и появление новых связующих для красок [2]. Исходя из вышесказанного, нас заин-
тересовала возможность синтеза пигментов минеральных красок в условиях школьной 
химической лаборатории и практического использования полученных пигментов при 
подготовке к неделе химии в школе. 

Цель исследования: синтез пигментов минеральных красок и исследование их 
качества путем использования в написании картин. 

Материал и методы. Материалом нашего исследования стали пигменты мине-
ральных красок. Для решения поставленных задач в работе использовались следующие 
методы исследования: теоретические (анализ, обобщение и систематизация материалов 
научной и научно-популярной литературы по проблеме исследования); эксперимен-
тальные (проведение химического эксперимента – синтеза пигментов минеральных 
красок в условиях школьной химической лаборатории). 

Результаты и их обсуждение. Приготовление краски баритовая жёлтая 
(жёлтый ультрамарин) [1]. Горячий раствор хромата калия объемом 100 мл прилива-
ем к такому же объёму слегка подогретого 1М раствора хлорида бария. Промываем 
осадок, отфильтровываем и высушиваем. Пигмент готов. 

BaCl2 + K2CrO4 = BaCrO4↓+2KCl. 
Получение баритовых белил (бланфикса) [1]. Готовим 0,5М растворы хлорида 

бария и сульфата натрия. В химический стакан ёмкостью 300 мл приливаем 0,5М рас-
твор хлорида бария объемом 100 мл. Нагреваем, не доводя до кипения. Затем при быст-
ром помешивании раствора тонкой струйкой приливаем небольшими порциями раствор 
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сульфата натрия объемом 100мл. Получившейся молокообразной жидкости даем отсто-
яться. Далее сливаем прозрачную жидкость, отфильтровываем осадок. Промываем оса-
док в фильтрате 2-3 раза и просушиваем. Краска получена. 

Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2NaCl. 
Приготовление краски железный сурик [1]. Получаем гидроксид железа(III). 

Этот осадок ложем в фарфоровую чашку и прокаливаем на электроплитке до получения 
красного оттенка осадка. Полученный пигмент пересыпьте в ёмкость и плотно закрываем. 

2Fe(OH)3 
t

 Fe2O3 +3H2O 
Получение берлинской лазури [1]. Готовим 1М раствор хлорида железа (III) 

объемом 100 мл, слегка подкисляем его разбавленной соляной кислотой (для предот-
вращения выпадения осадка при нагревании). Далее готовим 1М раствора гексациано-
феррата (II) калия объемом 75 мл. Нагреваем отдельно в химических стаканах оба при-
готовленных раствора и воду объемом 50-100 мл, всё не доводя до кипения. Приливаем 
одновременно оба раствора тонкими струйками в стакан с горячей водой, интенсивно 
помешивая. Образуется осадок. Перемешиваем полученный осадок вместе с жидкостью 
в течение 10 минут, а затем оставляем на сутки. Отделяем осадок (отлив раствор), про-
мываем его 2–3 раза чистой водой, фильтруем и высушиваем. Краска готова. 

Приготовления краски ярь-медянка. Готовим 1М раствор сульфата меди(II) 
объемом 100 мл и 1М раствор карбоната натрия объемом 10 мл. К раствору сульфата 
меди(II) приливаем раствор карбоната натрия при интенсивном помешивании. Выпав-
ший осадок промыли несколько раз водой, затем растворили его в уксусной кислоте, 
избегая избытка последней. Получившийся раствор упариваем, не доводя жидкость до 
кипения, затем охлаждаем и даем постоять для уплотнения осадка. После этого отдели-
ли кристаллическую ярь-медянку от маточного раствора. Кристаллы высушили. 

 

  
Рисунок – Исследование качества полученных пигментов минеральных красок,  

путем использования их в написании картин 

В ходе химического эксперименты, нами были синтезированы пигменты следу-
ющих минеральных красок: желтый (желтая охра), белый (цинковый белил), красный 
(желтый сурик), синий (берлинская лазурь) и зеленый (ярь-медянка). 

Заключение. В ходе химического эксперименты, нами были синтезированы 
пигменты следующих минеральных красок: желтый (желтая охра), белый (цинковый 
белил), красный (желтый сурик), синий (берлинская лазурь) и зеленый (ярь-медянка). 
Полученные пигменты минеральных красок были использованы для написания не-
больших иллюстраций при подготовке к неделе химии в школе. Полученные пигменты 
имеют как преимущества (они имеют яркие цвета, хорошо ложатся на бумагу, после 
высыхания не тускнеют), так и недостатки (процесс синтеза долгий и трудоемкий, они 
плохо хранятся, быстро высыхают). 
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Ферментативная активность почв проявляется в каталитическом воздействии на 

процессы превращения экзогенных и эндогенных органических и минеральных соеди-
нений [1]. Уровень ферментативной активности почв определяется активностью раз-
личных ферментов (протеазы, уреазы, каталазы), выражаемой количеством разложен-
ного субстрата за единицу времени на 1 г почвы [6]. Под действием ферментов органи-
ческие вещества распадаются до различных промежуточных и конечных продуктов 
минерализации, при этом образуются доступные растениям и микроорганизмам пита-
тельные вещества, высвобождается энергия. Активность ферментов максимальна в 
верхних наиболее биогенных почвенных горизонтах и вниз по почвенному профилю 
падает, что связано с уменьшением запасов органического вещества, меньшим количе-
ством животных, микроорганизмов, корней растений в нижних горизонтах [8].  

Цель работы: установить взаимосвязи между типом почвы, местом отбора проб, ак-
тивностью ферментов и степенью антропогенной нагрузки на почвы Витебской области. 

Материал и методы. Исследовалась почва, в которой были определены показате-
ли, характеризующие активность почвенных ферментов – каталазы, уреазы, протеазы. 
Взаимосвязь между типом почвы, местом отбора проб, активностью ферментов и степе-
нью антропогенной нагрузки на почвы Витебской области. Для решения поставленных 
цели и задач исследования были отобраны почвы в следующих районах – 1 район: Миор-
ский район, г. Миоры: 1 место: прибрежная зона озера Миорское; 2 место: центр города 
Миоры – ул. Коммунистическая 32; 3 место: парк вдоль ул. Лесная; 2 район: Дубровин-
ский район, г. Дубровно: 4 место: прибрежная зона реки Днепр; 5 место: центр города 
Дубровна – ул. Комсомольская, 18; 6 место: парковая зона; 3 район: Сенненский район,  
г. Сенно: 7 место: прибрежная зона озера Сенно; 8место: центр города – пересечение  
ул. Октябрьская и ул. Машерова; 9 место: парк вдоль ул. Светличного; 4 район: Витебский 
район, г. Витебск: 10 место: прибрежная зона реки Западная Двина; 11 место: центр города – 
пересечение ул. Фрунзе, ул. Ленина и ул. Замковая; 12 место: парк им. Фрунзе. Активность 
почвенных ферментов определяли с помощью спектрофотометрических методов исследо-
вания. Математическую обработку полученных результатов проводили методами пара-
метрической и непараметрической статистики с использованием пакета статистических 
программ Microsoft Excel 2003, STATISTICA 6.0.  

Результаты и их обсуждение. В результате проделанной работы было установ-
лена взаимосвязь между типом почвы, местом отбора проб, активностью ферментов и 
степенью антропогенной нагрузки на почвы Витебской области. Согласно полученным 
данным можно сделать следующие выводы: 

В прибрежной зоне водоемов наибольшая активность каталазы проявилась  
в г. Миоры, наименьшая – в г. Витебске. Значение в г. Миоры больше значения в г. Ви-
тебске в 2,5 раза, в г. Дубровно – в 2,0 раза, в г. Сенно – в 1,8 раз. В центральной зоне 
городов наибольшая активность каталазы установлена в г. Дубровно, наименьшая –  
в г. Сенно. Значение в г. Дубровно больше значения в г. Сенно в 1,5 раза. При сравне-
нии значения в г. Дубровно со значениями в г. Миоры и г. Витебск, существенных от-
личий не выявлено. В парковой зоне городов наибольшая активность каталазы выявле-
на в г. Миоры, наименьшая – в г. Витебске. Значение в г. Миоры больше значения  
в г. Витебск в 1,5 раза. При сравнении значения в г. Миоры со значениями в г. Дубров-
но и г. Сенно, существенных отличий не выявлено. Изменения активности фермента 
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связано с содержанием ионов тяжелых металлов в почве, как следствия различного ан-
тропогенного воздействия, связанного с местом отбора проб.  

В прибрежной зоне водоема, наибольшая активность протеазы установлена  
в г. Дубровно, наименьшая – в г. Сенно. Значение в г. Дубровно больше значения в г. Сен-
но в 5,2 раза, в г. Витебске – в 4,4 раза. Сравнив полученные значения в г. Дубровно со 
значением в г. Миоры, значительных отличий не выявлено. В центре города наибольшая 
активность протеазы выявлена в г. Дубровно, наименьшая – в г. Сенно. Значение в г. Дуб-
ровно больше значения в г. Сенно в 13,4 раза, в г. Витебске – в 8,0 раз, в г. Миоры отличия 
незначительны. В парковой зоне установлена наибольшая и наименьшая активность про-
теазы в г. Дубровно и г. Витебске соответственно. Значение в г. Дубровно больше значе-
ния в г. Витебске в 10,3 раза, в г. Миоры – в 3,9 раза, в г. Сенно – в 1,5 раза. 

В прибрежной зоне водоема наибольшая активность уреазы наблюдается  
в г. Витебске, а наименьшая – в г. Дубровно. Значение в г. Витебске больше значения  
в г г. Дубровно в 5,8 раз, в г. Миоры – в 2,3 раза, в г. Сенно – 2,0 раза. В центре города 
наибольшая и наименьшая активность уреазы зафиксирована в г. Витебске и г. Дубров-
но соответственно. Значение в г. Витебске больше значения в г. Дубровно в 17,3 раза,  
в г. Миоры – в 5,3 раза, в г. Сенно – в 5,5 раза. В парковой зоне наибольшая активность 
уреазы наблюдается в г. Витебске, а наименьшая – в г. Дубровно. Значение в г. Витебске 
больше значения в г. Дубровно в 4,6 раза, в г. Миоры – в 2,0 раза, в г. Сенно – 1,4 раза. 

Заключение. В результате проделанной работы было исследовано по 3 зоны (при-
брежная зона водоема, центр города, парк) в 4 районах Витебской области: Миорском, 
Дубровенском, Сенненском, и Витебском. Исходя из результатов исследований активно-
сти ферментов и в сравнении их со шкалой сравнительной оценки ферментативной актив-
ности почвы можно сделать вывод о том, что активность каталазы в сравнении со средней 
активностью фермента выше в г. Миоры, Сенно, г. Дубровно в прибрежной зоне водоема, 
центре города и парковой зоне. Активность протеазы выше средней активности фермента 
в г. Миоры и г. Дубровно во всех трех исследуемых нами зонах. Активность уреазы выше 
средней активности фермента в прибрежной зоне водоема в г. Миоры, Сенно и Витебск, в 
центре города Витебска и парковой зоне г. Миоры, Сенно и Витебска. Исследования пока-
зали зависимость активности ферментов в почве от содержания тяжелых металлов в ней. 
Чем больше концентрация тяжелых элементов в почве, тем ферментативная активность. 
Прибрежная зона водоемов оказалась самой загрязненной и ферментативная активность 
снижена. Наименее загрязненной территорией оказался центр городов. В центре города 
свободная от промышленных предприятий зона, поэтому здесь влияние предприятий 
наименьшее. Парковая зона загрязнена более чем центральная, т.к. все парки в исследуе-
мых нами городах находятся вдоль проезжей части, в оживленном месте города. 

 
1. Воробьева, Л.А. Химический анализ почв / Л.А. Воробьева. – М.: МГУ, 1998. – 273 с. 
2. Шорец, М.А. Оценка степени антропогенной нагрузки на почвы г. Витебска по основным ди-

агностическим показателям / М.А. Шорец, Д.А. Орлова, О.М. Балаева-Тихомирова // Весн. вит. гос. ун-
та. – 2017. – № 2 (95). – С. 62–69.  

 
 

ВЛИЯНИЕ ПРЕМИКСА «ВИТАМИКС-2» НА РОСТ  
И ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА НОРОК 

 

Зыбина В.В. 
ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска» 

Руководитель – Гончарова О.Е., учитель химии  
Научный консультант – Зыбина О.Ю., ст. преподаватель 

 
Недостаточность или дисбаланс биологически активных веществ в организме 

животных приводит к сбою протекающих в организме процессов. Гиповитаминозы 
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влияют на процесс мехообразования у пушных зверей [1]. Недостаток в кормах меди, цин-

ка, кобальта, железа, марганца, серы на фоне гиповитаминозов способствует возникнове-

нию дефектов волос. Живой организм способен синтезировать некоторые витамины, но не 

может создать ни одного минерального вещества. Витамины,несмотря на всю их важность, 

не усваиваются и не оказывают действия без помощи минералов. Так, витамины группы В 

не эффективны без кобальта, меди, железа, марганца, селена, цинка, кальция, калия и 

натрия. Для витамина С таковыми являются кальций, медь, магний, селен и натрий, для 

витамина Е – кальций, железо, марганец, фосфор, калий, селен, натрий и цинк [2].  

Для лучшего использования генетического потенциала сельскохозяйственных 

животных используют премиксы, которые являются обогатительнаыми смесями биоло-

гически активных веществ, технологическое понятие, означающее предварительно 

смешанные сухие компоненты, дозируемые в микроколичествах.. Различают сложные и 

простые премиксы. К простым относят: витаминные, минеральные, витаминно-

минеральные премиксы. Премикс «Витамикс-2» это белорусский ветеринарный препа-

рат, применяемый для обогащения витаминами и биологически активными веществами 

рационов, повышения продуктивности животных, профилактики витаминной недоста-

точности, повышения естественной резистентности животных, а также повышения эф-

фективности терапевтических мероприятий у животных и птиц. Биологические свой-

ства премикса обусловлены входящими в его состав витаминами, микро- и макроэле-

ментами, а также аминокислотами. Витамины группы В, А, Д3, Е и К3 в физиологиче-

ски оптимальных соотношениях способствуют нормализации обмена веществ, росту и 

развитию организма сельскохозяйственных животных, птиц, пушных зверей вне зави-

симости от их возрастной группы и физиологической нагрузки, повышают устойчи-

вость организма к патогенным факторам (инфекциям и инвазиям). Незаменимые ами-

нокислоты премикса получены путем гидролиза протеинов и содержат только L-

изомеры, которые легко усваиваются организмом животных и птицы. Премикс вносит-

ся в корма во время их приготовления или в воду. Норма ввода премикса определяется 

в зависимости от применяемого рациона, имеющегося дефицита витаминов и амино-

кислот [3]. 

Цель работы: исследовать эффективность применения премикса «Витамикс-2» в 

комплексе с другими витаминными препаратами на состояние мехового покрова норок.  

Материал и методы. Материалом исследования являлись 627 норок с пораже-

ниями остевых волос в области шеи, головы, спины, хвоста и боков различных типовых 

окрасок. Работа выполнена в лабораториях УО «ВГАВМ». При этом были использова-

ны клинический, инструментальный, гематологический, биохимический, химиотера-

певтический, математический методы исследования. Полученный цифровой материал 

обработан статистически по РБ. Стрелкову (1986), критерий достоверности определяли 

по таблице Стьюдента.  

При клиническом осмотре отобранного поголовья норок наблюдали ухудшение 

качества опушения; гиповитаминозы (А и группы В) у норок проявлялись сечением и 

теклостью остевых волос на отдельных участках тела – шее, хвосте, боках, спине, огуз-

ке – площадью от 5 до 90%. Остевой волос лишен кончика, не покрывают подпушь, от-

чего волосяной покров имеет недостаточную пышность и «ватный» вид, либо отсут-

ствует полностью. В ходе исследованиявлияния премикса на норок в хозяйстве было 

создано 3 группы норок: 1-я опытная группа норок – 311 голов – в течение 40-ка суток 

получала с кормом премикс «Витамикс – 2» в дозе 215 г/сутки (0,7 г/гол.сутки); 2-я 

опытная группа норок – 306 голов – в течение 40-ка суток получала с кормом витамин-

ные препараты: В2, В3, В5, В6, В7, А , 3-я группа норок с дефектами меха в количестве 

10 голов была контрольной, витаминных препаратов и премикса не получала. Месяц 1-

я и  
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2-я опытные группы получали витаминные препараты в двойных дозах через сутки в 

течение 40-кормодней. В день, когда витамины не задавали, в кормосмесь зверькам 

всех групп вводилась минеральная добавка «Цитромикс-Fe» в дозе 3 мг/гол в сутки.  

3-я контрольная группа (10 голов) получала только минеральную добавку «Цитромикс-Fe» 

в дозе 3 мг/гол в сутки.  

Терапевтический эффект витаминных препаратов сравнивали с пораженными 

норками 3-й контрольной группы, аналогичной опытным группам по окрасам.  

У 10 опытных и 5 контрольных животных брали кровь из кончики хвоста по 3 мл до 

кормления перед назначением витаминных препаратов и после проведенного курса ле-

чения. Кровь исследовали на содержание уровня гемоглобина, количества эритроцитов 

и лейкоцитов, общего белка, альбуминов и глобулинов по общепринятым в клиниче-

ской практике методам.  

Результаты и их обсуждение. Впервые в КФХ «БОРИСЕНКА А.К.» Сенненско-

го района Витебской области с профилактической и лечебной целью применены вита-

минные препараты Вt, В2, В3, В5, В6, В7 и А в комплексе с минеральной добавкой «Ви-

тамикс-2» в противопоставление традиционной схеме применения премиксов. Назначе-

ние премикса «Витамикс-2» первой опытной группе и комплекса витаминных препара-

тов: В2, В3, В5, В6, В7, А второй опытной группе в лечебных дозах позволили остановить 

дальнейшее развитие сечения, теклости и стрижки волоса, а у 35,1% норок 1-й группы и 

у 58,5% норок 2-й группы эти пороки исчезли полностью. Введение в рацион необхо-

димого количества витаминов и балансирование рациона по микроэлементам и амино-

кислотам способствует снижению таких незаразных заболеваний, как сечение, теклость 

и стрижка волосяного покрова. На практике это снижение у норок 1-й группы состави-

ло 35,1% и у норок 2-й группы – 58,5%. У оставшихся норок 1-й и 2-й групп площадь 

дефектной поверхности уменьшилась на 50–85%.  

Заключение. Введение в рацион необходимого количества витаминов и балан-

сирование рациона по микроэлементам и аминокислотам способствует снижению таких 

незаразных заболеваний, как сечение, теклость и стрижка волосяного покрова. На 

практике это снижение у норок 1-й группы составило 35,1% и у норок 2-й группы – 

58,5%. У оставшихся норок 1-й и 2-й групп площадь дефектной поверхности уменьши-

лась на 50–85%. Применение премикса «Витамикс-2» в течение 40 суток полностью 

восстанавливает волосяной покров у 35,1% больных норок, а применение комплекса 

витаминов: Вt, В2, В3, В5, В6, В7, А восстанавливает волосяной покров у 58,5% норок, 

что на 23,4% больше, чем при назначении премикса. 
 

1. Рогожин В. В. Биохимия животных – СПб. : ГИОРД, 2009 – 552 с. 

2. Слугин, B.C. Болезни плотоядных пушных зверей и их этиологическая связь с патологией 

других животных и человека /B.C. Слугин. – Киров, 2004. – С. 319–323.  

3. Чернышев Н. И., Панин И.Г. Компоненты премиксов – Воронеж,2012 – 110 с. 
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ГУО «Средняя школа № 29 имени В.В. Пименова г. Витебска» 

Руководитель: Томасон М.А., учитель химии 

  

Монета – это денежный знак, изготовленный из металла либо другого материала 

определенной формы, веса и достоинства. Одним из главных преимуществ выбора 

именно этой темы является отсутствие готовых работ с участием «новинки» – белорус-

ских монет в интернет – ресурсах.  
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Цель работы: изучение качественного анализ состава монет и его исследование с 

помощью некоторых методов аналитической химии. Исследование некоторых физиче-

ских свойств материалов и их практическое применение. 

Материал и методы. В качестве материала использовали монетные сплавы раз-

личного номинала, используемые в расчетной системе РБ. Для определения состава 

применяли капельный метод качественного анализа, дробный анализ и систематиче-

ский ход анализа открытия ионов, а также микрокристаллоскопический анализ. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что у всех белорусских монет 

стальная основа, это «ядро» монеты. Сверху они покрыты другими металлами или 

сплавами в соответствии с номиналом.  

По составу монет были получены следующие результаты: монета самого малого 

номинала – 1, 2, 5 копеек изготовлена из сплава стали и покрыта медью, поэтому имеет 

красный цвет. Монеты номиналом 10, 20 и 50 копеек сделаны из стали и покрыты ме-

дью и латунью, поэтому они имеют желтый цвет. Монета номиналом 1 рубль выполне-

на из стали, покрыта медью и никелем, и имеет белый цвет. Монета номиналом 2 рубля 

изготовлена из стали, но ее кольцо покрыто медью и латунью и является желтым, а се-

редина покрыта медью и никелем, как и монета 1 рубль. 

Корреспонденты TUT.BY выяснили точное содержание металлов в новых бело-

русских монетах, которое устанавливали с помощью спектрометра (портативный рент-

гено – флуоресцентного спектрометра NITON XL2 Gold) [1]. В школьной лаборатории 

возможен качественный анализ. Химический анализ монет – это разрушающий метод 

(для нумизматов он не подойдет). Вначале монету (как сплав меди) нужно растворить в 

концентрированной кислоте азотной или соляной (предварительно разделив монеты на 

категории). В результате реакций с кислотами, постепенно, металлы, входящие в состав 

монет перешли в состав хлоридов и нитратов. А далее мы проводили качественный 

анализ на ионы металлов различных групп монет. 

Монеты номиналом 1, 2, 5 копеек, имеют светло – коричневый цвет (сталь с 

медным покрытием). Металл медь входит в состав всех монет, но больше всего в  

5-копеечной монете. Раствор аммиака осаждает ионы меди. При этом образуется ком-

плексное аммиачное соединение меди интенсивно синего цвета [2]. Железо входит в 

состав стали, являющейся основой монеты. Через некоторое время ионы Fe
3+

 переходят 

в раствор. Роданид аммония или калия с ионом Fe
3+

 образует Fe(CNS)3 растворимое 

вещество кроваво – красного цвета. Выявлено, что присутствующие в растворе ионы 

Cu
2+ 

тоже взаимодействуют с роданидом, мешают открытию, образуя черное окраши-

вание. Поэтому для точного доказательства надо прилить Na2SO3 , который обесцвечи-

вает ионы Cu 
2+ 

с образованием бесцветного CuSCN. 

Монеты номиналом 10,20,50 копеек, имеют желтый цвет (сталь с медно-

латунным покрытием). В состав этих монет, в отличие от первой группы, входит ла-

тунь, а значит, добавляется анализ на ионы цинка Zn
2+

. При действии гексацианоферра-

та (II) калия ионы Zn
2+

 образуют белый осадок смешанной соли. Ее выполнению ме-

шают ионы Fe
3+ 

, Fe
2+ 

,Cu
2+

 и некоторые другие ионы. Поэтому пришлось прибегнуть к 

более оригинальному способу – сухим путем. Получение римановой зелени. Смочить 

небольшую полоску фильтровальной бумаги монетным раствором и разбавленным рас-

твором нитрата кобальта Co (NO3)2. Высушив, ее надо сжечь. При этом зола (пепел) 

окрашивается в зеленый цвет, так как образуется зеленый цинкат кобальта CoZnO2, ко-

торый называют «римановой зеленью».  

Монета номиналом 1 рубль имеет серый цвет (сталь с медно-никелевым покры-

тием). Монета номиналом 2 рубля имеет серый цвет с широкой желтой каймой (сталь с 

медно – латунным покрытием). Определить никель Ni
 2+ 

после растворение монеты в 

кислоте возможно очень чувствительным реактивом Чугаева (диметилглиоксим), кото-



– 63 – 

рый образует с ионом никеля в аммиачной среде характерный алокрасный осадок внутри-

комплексной соли – диметилглиоксима никеля. Рассматриваемой реакции мешает присут-

ствие ионов Fe
2+

 Cu
2+

, дающих с диметилглиоксимом красную окраску, а не осадок, вслед-

ствие образования растворимой внутрикомплексной соли, поэтому использовали микро-

кристаллоскопический способ. Каплю осадка можно рассмотреть под микроскопом. Оса-

док представляет собой красные кристаллы (иглы), часто собранные в пучки.  

Изучение некоторых физических свойств. Теплопроводность - способность матери-

ала передавать теплоту. Мы решили исследовать теплопроводность металлов, из которых 

сделаны монеты. Для этого мы использовали электроплитку, парафин, стопки монет и се-

кундомер. Лучшим оказалась 5-ти копеечная монета. Для изучения электропроводности 

мы сделали «батарейку» из 10 монет в такой последовательности: монета-картон (смочен-

ный в уксусной кислоте, в роли электролита) - фольга. Укрепили «батарею» при помощи 

скотча, а также сверху и снизу присоединили два провода, измерили значение напряжения 

батарейки вольтметром. Наша батарейка из 10 монет составила 1 В. 

Заключение. В результате качественного микроанализа, который проводился 

капельным и микрокристаллоскопическим методом были открыты следующие ионы в 

монетном растворе: Сu
2+ 

, Fe
3+ 

, Zn
2+ 

, Ni
2+ 

. Ионы кобальта Со
2+ 

не были обнаружены 

из-за очень малого содержания (0,2%). Исходя из инструментального метода анализа 

(зависимость качественного и количественного анализа с физическими свойствами ис-

следуемого вещества) мы измеряли теплопроводность монет. Результат измерений: 

лучшей теплопроводностью обладает монеты, номиналом 5 копеек, т.к. массовая доля 

меди в ней самая большая и составляет 97,4%. Монету с наилучшей теплопроводно-

стью проверяли на величину электропроводности. Напряжения «батарейки» вольтмет-

ром из 10 монет составила 1 В. Следовательно, если составить 4 такие «батарейки», то 

напряжения величины 1В нам хватило бы для зарядки батареи телефона, емкостью ¼. 
 

1. Васильев В.П. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. Т.2. – М.: Высшая 

школа, 2003. – 384 с. 

2. Жерносек, А.К. Физико-химические методы анализа / А.К. Жерносек, И.С. Борисевич. – Ви-

тебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2012. – 12 с. 

 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ 
 

Новожилов А.Е. 

ГУО «Обольская общеобразовательная средняя школа  

имени Героя Советского Союза З.М. Портновой Шумилинского района» 

Руководитель: Захарова Л.В., учитель химии 

 

На современном этапе развития общества возрос интерес людей к использова-

нию природных эфирных масел в различных жизненных сферах. Сочетания эфирных 

масел с различными ароматическими нотами (фруктовыми, цветочными, пряными и 

сладкими) дают удивительные производные, которые способны воздействовать на эмо-

циональное состояние людей, защищать их от вирусов, оказывать исцеляющее дей-

ствие при различных заболеваниях. В современном мире эфирные масла также вызы-

вают все возрастающий интерес благодаря их уникальному действию на организм че-

ловека как оздоровительного средства. В то же время сейчас, как никогда ранее, произ-

водство экологически чистой парфюмерии на основе эфирных масел стало являться 

элитносферой производства в мировых масштабах.  

Цель работы: получение эфирных масел из местного растительного сырья, изго-

товление собственного парфюмерного продукта на их основе. 
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Материал и методы. Материалом исследования являлись эфирные масла и их 

производные. Были использованы следующие способы получения эфирных масел: ме-

тод перегонки водяным паром, мацерации, анфлеража, метод механического выжима-

ния и настаивания на спирту. Для получения эфирных масел, мы собрали перегонный 

аппарат по схеме, которая представлена в работе. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что получить эфирные масла из 

природного растительного сырья можно, используя методы перегонки, анфлеража, ма-

церации, механической выжимки, при этом необходимо учитывать биологические осо-

бенности сырья, используемого для производство. Выявлено, что для получения насы-

щенных концентрированных парфюмов, количество эфиров должно составлять 25–30% 

от общей массы, то есть для получения 100 дм
3
 парфюма необходимо 70% спирта и во-

ды (10–15%) плюс 25–35% смеси эфирных компонентов. Для парфюмерной воды кон-

центрация эфирных масел должна составлять 15–20% от общего объема. Наиболее эф-

фективной является композиция, которая состоит из трех нот ароматов эфирных масел, 

спирта и дистиллированной воды. Полученным композициям мы дали настояться в те-

чение трех недель при комнатной температуре в темном месте. 

Изучение индивидуальных предпочтений учащихся по использованию эфирных 

масел на основе анкетирования показало, что большинство учащихся отдает предпо-

чтение аромату мятно-цитрусового и елово-соснового эфирных масел. Далее с целью 

изучения действия ароматических масел на работоспособность учащихся мы на протя-

жении трех дней в учебный кабинет приносил аромолампу с каплями эфирных масел 

мятно - лимонного и елово-соснового аромата. Было выявлено, что с помощью эфир-

ных масел можно повысить работоспособность учащихся. 

Таким образом, эфирные масла полезны для здоровья, но высокая их концентра-

ция в воздухе влияет на артериальное давление. Рекомендуется, чтобы вдыхание паров 

эфирных масел не превышало по длительности 10–15 минут. 

В ходе выполнения практической работы мы получили эфирные масла из нату-

рального сырья различными способами, проверили полученный продукт на качество, 

провели эксперимент о действии эфирных масел на мыслительные способности чело-

века и изготовили на основе эфирных масел собственный парфюмерный продукт. На 

основе эфирных масел можно получить собственный парфюмерный продукт, рецепты 

которых перечислены ниже «Бодрящая свежесть»: 9 капель эфирного масла лимона,  

18 капель эфирного масла герани, 27 капель смеси эфирных масел хвои и табака, 33 

капли этанола (70%), вода. «Сила аромата»: 5 капель эфирного масла мяты, мелиссы и  

1 каплю лаванды, 5 капель эфирного масла лимона, 18 капель эфирного масла хвои,  

33 капли этанола (70%), вода. «Гармония»: 9 капель эфирного масла лимона, 9 капель 

эфирного масла яблока, 45 капель смеси эфирных масел ели и можжевельника, этанол 

(70%), дистиллированная вода. «Электрон»: 5 капель эфирного масла лимона, 5 капель 

эфирного масла апельсина, 18 капель эфирного масла табака, 27 капель эфирного масла 

ели, этанол (70%), дистиллированная вода. «Запахи леса»: 9 капель эфирного масла мяты, 

18 капель эфирного масла можжевельника и ели, 12 капель эфирного масла табака, этанол 

(70%), дистиллированная вода. 

Заключение. Таким образом, в результате работы мы получили эфирные масла 

из месс тного сырья и изготовили на их основе собственный парфюмерный продукт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ  

И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕГОЧНЫХ ПРЕСНОВОДНЫХ 

МОЛЛЮСКОВ В МОНИТОРИНГЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 

Смолякова М.А. 

ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска» 

Руководитель: Демидаш М.В., учитель биологии 

Научный консультант – Чиркин А.А., канд. биол. наук, профессор  

 

Для биомониторинга химического загрязнения воды в последнее время используют 

два широко распространенных легочных пресноводных моллюска Lymnaea stagnalis (пру-

довик) и Planorbarius corneus (катушка). Первый из них признан модельным организмом 

для исследования действия водорастворимых химических агентов в ЕЭС в 2010 году.  

У прудовиков транспорт кислорода осуществляет медь-содержащий гемоциа-

нин, а у катушек – железо-содержащий гемоглобин [1, с. 58]. Предполагается, что био-

химические системы биологических тканей этих двух видов моллюсков могут отвечать 

специфическими изменениями показателей метаболизма на химические загрязнения 

среды обитания в зависимости от типа транспорта кислорода. 

Цель – сравнить важные морфо-биохимические показатели двух видов легочных 

пресноводных моллюсков, отличающихся по характеру транспорта кислорода, для 

оценки состояния водных сред обитания.  

Материал и методы. Опыты поставлены на 60 легочных пресноводных моллюс-

ках, разделенных на две группы: 30 особей Lymnaea stagnalis и 30 особей Planorbarius 

corneus. Моллюски собирались в летне-осенний период, поскольку в это время стабилизи-

руются морфометрические и биохимические параметры животных. Живые организмы бы-

ли собраны в двух водоемах Витебской области: р. Витьба в черте г. Витебска и оз. Будо-

весть Шумилинского района. Река Витьба перегорожена плотиной, что сформировало сла-

бо проточный водоем с очевидными последствиями антропогенной нагрузки. Озеро Будо-

весть отличается чистотой из-за практически полного отсутствия водостоков из ферм и 

населенных пунктов и рассматривается в данной работе как контрольный водоем. 

Забор гемолимфы проводили после взвешивания особей, посредством раздраже-

ния ноги иголкой шприца. Гемолимфу собирали и измеряли с помощью мерных пипе-

ток. Морфометрические показатели легочных моллюсков определяли по методике  

Е.М. Хейсина [2, с. 51]. Определение количественного содержания общего холестерола 

(ОХС), холестерола липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП) и триглицеридов 

проводили с помощью стандартных наборов НТПК «Анализ-Х». В работе использован 

отечественный спектрофотометр РВ2201 фирмы СОЛАР. 

Все полученные материалы вводились в электронные таблицы и обрабатывались 

методом параметрической вариационной статистики по Стьюденту с определением 

средней величины М, ошибки средней – m, а также значений t и P. Достоверными счи-

тались различия при значениях t больше 2,1 и значениях Р меньше 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Статистически значимых отличий в высоте и ши-

рине раковины Lymnae stagnalis между особями, обитающими в сравниваемых водое-

мах не обнаружено. Однако, масса особей, обитающих в слабопроточной воде р. Вить-

ба оказалась больше в 1,7 раза в сравнении с особями из оз. Будовесть. По всей види-

мости, с увеличением массы моллюсков связано повышение объема гемолимфы. Мор-

фометрические исследования показали, что высота, ширина раковины и масса моллюс-

ков, выловленных в оз. Будовесть, оказались статистически достоверно большими у 

Planorbarius corneus по сравнению с моллюсками, обитающими в р. Витьба, хотя объе-

мы гемолимфы у обоих видов моллюсков были одинаковыми. 
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Для оценки функциональной значимости описанных морфометрических показате-

лей было вычислено процентное содержание гемолимфы в теле моллюска. Оказалось, что 

у Lymnae stagnalis из р. Витьба на гемолимфу приходится 21,6% от общей массы, а у мол-

люсков из оз. Будовесть – 15,1%. В тоже время у Planorbarius corneus из р. Витьба содер-

жание гемолимфы составило 15,7%, а из оз. Будовесть – 13,1%. Следовательно, обитание в 

экологически неблагополучном слабопроточном водоеме р. Витьба у моллюсков выявлено 

состояние, связанное с отеком тканей (т.е. задержкой жидкости в организме). Следует от-

метить, что такой эффект у Planorbarius corneus выражен в меньшей степени. 

В гемолимфе Lymnaea stagnalis, обитающих в чистом озере Будовесть статисти-

чески достоверно повышено содержание общего холестерола и триглицеридов. Эти 

данные позволяют высказать предположение, что у моллюсков, добытых из р. Витьба, 

вероятно, снижена интенсивность обмена веществ и уменьшены долгосрочные резервы 

энергии. В гемолимфе Planorbarius corneus, обитающих в озере Будовесть, снижено 

содержание ХС ЛПВП и повышен уровень триглицеридов, по сравнению с моллюска-

ми этого вида, отловленными из реки Витьба.  

Заключение. Полученные данные представляют практический интерес потому, 

что у моллюсков с отличающимися механизмами транспорта кислорода развиваются, ве-

роятно, разные механизмы адаптации к жизни в условиях экологического антропогенного 

прессинга: у Lymnaea stagnalis снижены содержание общего холестерола и триглицеридов 

в гемолимфе (это признаки начальной стадии истощения обмена веществ); у Planorbarius 

corneus на фоне снижения уровня триглицеридов выявлено повышение содержания ХС 

ЛПВП в 1,6 раза. Такие изменения липидного спектра у человека считаются положитель-

ными и их связывают с действием эстрогенов. Результатом использования моллюсков в 

биомониторинге является многогранная картина взаимодействия загрязняющих химиче-

ских факторов с реактивностью биоты на них. Использование двух широко распростра-

ненных видов легочных пресноводных моллюсков с разными механизмами транспорта 

кислорода позволяет получить дополнительную новую информацию о реактивности тка-

ней организмов на химическое загрязнение среды обитания [3, с. 12]. 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

 

Старченко А.А. 

ГУО «Белицкая детский сад-средняя школа Сенненского района»  

Руководитель: Маргавцова С.Э., учитель химии и биологии 

 

В жизни нас окружают различные вещества. При изучении тем «Кислоты», «Ос-

нования» мы узнали об индикаторах – веществах которые изменяют свою окраску в за-

висимости от среды раствора. На уроках использовали искусственные индикаторы – 

лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый.  

Всё чаще мы слышим о кислотных дождях, которые вредно влияют на природ-

ную среду, а значит и на человека. На упаковках моющих и косметических средств 

также указывается рН среды. От чего зависят кислотно-основные свойства растворов, 

которыми мы пользуемся, какими параметрами характеризуются кислотно-основные 

свойства природной среды, и чем определяется степень кислотности. Можем ли мы в 
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качестве индикатора использовать природные материалы, которые есть дома. В этой 

работе мы будем искать растения, которые своим цветом указывают на изменение рН. 

Попробуем выяснить, какие части этих растений содержат вещества, обладающие 

свойствами индикаторов, и как меняется окраска этих веществ в зависимости от кис-

лотности раствора, в который их добавляют. 

Цель работы: приготовить растительные индикаторы из природного сырья и 

изучить способы их использования. 

Материал и методы. Для приготовления индикаторов из растительного сырья 

мы использовали окрашенные части растений, имеющиеся дома. Сырьё брала заморо-

женное, сушеное и свежее. В работе использовала фотографирование, эксперимент, 

наблюдение, сравнение, анализ. Для приготовления индикаторов из замороженных ягод 

и свеклы было использовано по 25 г сырья, измельчила в ступке пестиком, залила 50 мл 

воды и прокипятила 1–2 минуты. Полученные отвары были охлаждены и профильтро-

ваны. В полученный фильтрат добавила спирт в отношении 2:1 для предохранения ин-

дикатора от порчи. Приготовили индикаторы из ягод черники, малины, чёрной и крас-

ной смородины, клубники, корнеплода свеклы, высушенных плодов шиповника, яблок, 

лепестков календулы, чёрного и зелёного чая. 

Определили среду растворов растительными индикаторами. Для этого в пробир-

ки налила растворы поваренной соли, гидроксида натрия, питьевой соды, соляной кис-

лоты, уксусной кислоты и поочередно добавляла по несколько капель растительного 

индикатора. Провели опыт с природными индикаторами из свеклы, черники, малины, 

чёрной смородины, красной смородины, клубники, яблок, плодов шиповника, лепест-

ков календулы, чёрного и зелёного чая. Исследовали среду шампуня «Протеиновый», 

бальзам – молочка, пенки для умывания лица фирмы ВІТЭКС, мыла жидкого фирмы 

faberlic и средство для мытья посуды «FAIRY», гель-душ для мужчин фирмы ВІЕLІТА.  

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что растворы не всех расте-

ний могут быть использованы в качестве индикаторов так, как их окраска меняется не-

значительно: это зеленый и чёрный чай, сухие яблоки, шиповник, цветки календулы. 

Среди исследованных отваров, наиболее подходящими в качестве индикаторов являют-

ся растворы из ягод малины, клубники, чёрной и красной смородины, черники и корне-

плода свеклы. В щелочной среде они приобретают цвет от жёлтого до зелёного. В кис-

лой среде, цвет становится более насыщенным, чем в нейтральной среде. Это объясня-

ется тем, что плоды этих растений содержат пигменты антоцианы, которые в кислой 

среде становятся ярко-алыми, а в щелочной приобретают сине-зелёные оттенки. А пиг-

менты - каротиноиды практически не изменяют свою окраску в зависимости от среды 

Изучив среду растворов веществ для личной гигиены, мы пришли к выводу, что 

частое применение мыла неблагоприятно сказывается на коже. Для умывания лучше 

использовать специальную пенку, шампунь. Средство для мытья посуды «FAIRY» име-

ет нейтральный характер и не может сильно влиять на кожу рук. Бальзам – молочко 

фирмы ВІТЭКС имеет щелочную среду, поэтому мы решили в дальнейшем не пользо-

ваться этим средством. Шампунь, которым мы пользовались, имеет близкую к среде 

кожи головы среду – он совершенно безопасен. 

С помощью фильтровальной бумаги и вытяжек из растительных индикаторов мы 

приготовили индикаторные бумажки, которые долго хранятся, просты в приготовлении и в 

любой момент могут быть использованы для определения среды раствора. Человеку важно 

знание кислотности среды не только в химической лаборатории, но и в повседневной жиз-

ни. Дома мы используем такие кислоты, как уксусная, лимонная, щавелевая; щелочные 

растворы аммиака, соды, извести. А ведь среди кислот и щелочей много опасных, агрес-

сивных веществ, способных вызывать ожоги. Их нельзя пробовать на вкус. Для определе-

ния среды их раствора необходимо использовать индикаторные бумажки. 
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Заключение. Природные индикаторы можно приготовить самостоятельно и ис-

пользовать их в повседневной жизни для определения кислотности среды растворов 

бытовой химии, почвы. Правда, мы не исследовали в этой работе кислотность почвы, 

но в дальнейшем я хочу проверить кислотность почвы не только дома, но и на приш-

кольном участке, а также изучить, какие виды растений произрастают на почвах с раз-

личным значением рН. 

Растительные индикаторы доступны, безопасны в использовании, экономичны, 

но их водные растворы быстро портятся и только спиртовой раствор сохраняет свои 

свойства долгое время. С их помощью можно определить среду средств, которые мы 

используем в быту и при необходимости защитить кожу от их вредного воздействия 

или выбрать подходящее средство. Также мы узнали, что индикаторы можно использо-

вать для различных целей. Например, чтобы отстирать пятно от ягод сначала нужно 

застирать вещь в кислом растворе, а затем стирать моющим средством. 

Мои природные индикаторы можно использовать в школьной лаборатории. В 

дальнейшем продолжим работу по приготовлению и изучению природных индикато-

ров. Необходимо найти индикаторы, которые обладают наибольшей чувствительно-

стью и резко меняют окраску в растворах разной кислотности. 
 

1. Бельницкая А.Е., Вещества вокруг нас: знакомые незнакомцы/ А.Е. Бельницкая,  

Н.В. Манкевич. – М., Национальный институт образования, 2010. – 56 с. 

2. Савина Л.А. Я познаю мир. Детская энциклопедия. Химия. – М.: АСТ, 1996.  

3. Энциклопедический словарь юного химика. – М.: Педагогика, 1982. 

4. Интернет-ресурсы  

4.1 http://www.alhimik.ru  

4.2 http://ru.wikipedia.org/wiki. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СОЛЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

 

Трибо П.М., Кручок З.С. 

ГУО «Кащинская средняя школа Чашникского района» 

Руководитель: Шутова Э.П., учитель химии 

 

Кристаллы – вещества, в которых мельчайшие частицы (атомы, ионы или моле-

кулы) «упакованы» в определенном порядке [1]. В результате при росте кристаллов на 

их поверхности самопроизвольно возникают плоские грани, а сами кристаллы прини-

мают разнообразную геометрическую форму. Актуальным является использование 

возможности находить интересное и необычное рядом в том, что доступно для наблю-

дения и изучения, не требующее особых усилий и затрат. Шедевры искусства можно 

создавать не только при помощи акварельных или масляных красок, но и самой рас-

пространенной группой химических веществ – солей [2, 3]. 

Цель работы: исследовать кристаллизацию солей на различных средах, для со-

здания кристаллического рисунка на стекле, нарисовать картины и сохранить их. 

Материал и методы. В качестве материала исследования были использованы 

растворы 11 солей, образующих кристаллы различного цвета: розового, синего, желто-

го, белого, прозрачного, зеленого, оранжевого, желтого. Исследовали пригодность для 

создания картины таких сред как желатин и силикатный клей. 

В процессе исследования мы использовали следующие методы: изучение лите-

ратуры по теме исследования, экспериментальный метод, метод наблюдения, метод 

сравнения экспериментальных данных и их обобщение. 

Результаты и их обсуждение. Характерной особенностью растворов солей яв-

ляется то, что при испарении воды из растворов солей вырастают кристаллы, разнооб-

http://www.alhimik.ru/
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разные по форме и цвету. В своем эксперименте мы попробовали приготовить рабочие 

растворы из смеси солей и желатина и смеси солей и силикатного клея. Смесь силикат-

ного клея со многими солями дала нерастворимые осадки, а растворы на желатине ока-

зались непрозрачными. Тогда мы решили раствор желатина и силикатного клея исполь-

зовать как основу для покрытия стекла. А затем на него наносить растворы солей. 

Стекло предварительно тщательно мыли, а затем протирали спиртом, чтобы 

обезжирить. На сухую, ровную поверхность стекла наносили растворы желатина и си-

ликатного клея. Одновременно исследовали на кристаллизацию чистые водные раство-

ры солей. Результат кристаллизации наблюдали уже через сутки. 

Образование кристаллов шло путем естественного испарения воды из раствора.  

Кристаллы на чистом стекле продержались 10 дней, их связь со стеклом оказа-

лась непрочной и, потеряв всю воду, они стали рассыпаться. Рисунки из кристаллов на 

тонком слое силикатного клея получились плотными и непрозрачными. 

Рисунки из кристаллов на тонком слое желатина получились яркие и полупрозрач-

ные. Связь со стеклом была прочная. В течение трех недель прочность соединения со стек-

лом не изменилась. Для сравнения экспериментальных данных приготовили пять раство-

ров окрашенных солей, добавив них небольшое количество желатина. Эти растворы 

нанесли пипеткой на чистые и обезжиренные стекла, дали жидкости растечься. Через сут-

ки наблюдали начало кристаллизации. Но из растворов еще не испарилась вся вода. Через 

двое суток рисунки были сухие. Рисунки получились непрозрачными, на вид – «грязными».  

В течение двух недель кристаллизация на этих пробах продолжалась. Рисунок рас-

положения кристаллов получился своеобразным, внешний «грязный» вид исчез. Соедине-

ние со стеклом в трех экспериментах было прочное, оно сохранилось и по истечению трех 

недель. Проанализировав варианты выращивания кристаллов на стекле, мы решили вы-

брать для создания картин вариант с желатином, которым сначала обрабатывается стекло, 

а затем на него наносится раствор соли. Изображения на картинах получились прозрачные, 

яркие. Чтобы избежать выветривания кристаллов, изображения покрыли лаком. 

Заключение. Таким образом, можно нарисовать на стекле рисунок раствором соли, 

и он будет выглядеть как картина, созданная красками, долгое время сохранит свой внеш-

ний вид, если выбрать в качестве основы для покрытия рабочей поверхности стекла рас-

творы желатина или силикатного клея. Сам рисунок следует покрыть лаком для ногтей, 

чтобы исключить выветривание кристаллов и сохранить изображение как можно дольше. 
 

1. Верховский В.Н. и Смирнов А.Д./ Техника химического эксперимента. Пособие для учите-

лей. Т.II. Изд. 6-е, перераб. М., «Просвещение», 1975. – 383 с. 

2. Кирюшкин Д.М., Егоркин В.Ф., Полосин В.С./ Внеклассные практические занятия по химии. 

Руководство для учащихся средней школы, - М.: «Просвещение», 1965 – 297 с. 

3. Химический словарь школьника /Б.Н. Кочергин, Л.Я. Горностаева, В.М. Макаревский, О.С. 

Аранская. – Мн.: Нар.асвета, 1990. – 255 с. 

 

 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТОМАТОВ 
 

Шеремет А.Д. 

ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска» 

Руководитель: Журомская О.Л., учитель химии 

 

Томаты являются ценнейшими в биохимическом отношении продуктами. В поми-

дорах содержатся белки, ферменты, аминокислоты, моно- и олигосахариды (фруктоза, 

раффиноза, сахароза), а также полисахариды (клетчатка и пектиновые вещества).  

Из других веществ – высокое содержание каротиноидов, витаминов (В1, В2, В3, В5, 

фолиевой и аскорбиновой кислот), органических кислот (лимонная, яблочная, щавеле-
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вая, янтарная, винная), высокомолекулярных жирных и фенолкарбоновых кислот. То-

маты насыщены солями железа, микроэлементами – цинком, медью, фтором, йодом.  

В них также содержится калий, кальций, магний, фосфор и другие минеральные веще-

ства. Вещества томатов при их употреблении в пищу благоприятно влияют на здоровье 

человека. Ликопин является сильнейшим антиоксидантом и убивает раковые клетки, 

глюкоза – основной источник энергии в клетках живых организмов, а кислоты поддер-

живают кислотно-щелочное равновесие в организме человека. 

Цель работы: установить зависимость содержания ликопина, глюкозы, витами-

нов и кислот от цвета томата. 

Материал и методы. Материал исследования являлись томаты «Белорусский 

красный» и «Алтайский оранжевый». В томатах были определены содержание ликопи-

на, глюкозы и аскорбиновой кислоты. С каждым из видов томатов мы провели реакции 

на выделение ликопина с бензином, этанолом и глицерином.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что во всех образцах содержится 

ликопин. Определено, что среда мякоти томатов кисла. Исследование показало, что со-

держание моносахарида глюкозы в образце № 2 желтого цвета наиболее высокое в 

сравнении с другими образцами. Об этом свидетельствует более яркая кирпично-

красная окраска, которая проявляется в ходе данной реакции. Исследование показало, 

что в помидорах содержится витамин С. Об этом свидетельствует изменение окраски с 

коричнево-желтой на сине-зелёную. 

На основе изученной литературы мы выяснили, что химический состав помидо-

ра довольно разнообразен. В него входят различные макро- (Ca, Mg, Na, K, S, P, Cl) и 

микроэлементы (Fe, Zn, I, Cu, Mn, Se, F, Mo, B, Co, Ni, Rb), витамины группы A, B, C, 

K, H, PP, E, глюкоза, кислоты и бета-каротин, он же ликопин. 

Наибольшее количество ликопина содержится в образцах томатов красного цвета 

сорта «Белорусский красный», особенно после бланширования, что подтверждает нашу 

гипотезу: красный цвет помидора определяет наибольшее содержание ликопина в нем. 

Наиболее качественный результат в методике выделения ликопина проявляется с бензи-

ном и этанолом. Все образцы томатов содержат кислоты, что не зависит от цвета томатов. 

Содержание глюкозы выше в образцах томатов желтого цвета сорта «Алтайский 

оранжевый». Значит, содержание глюкозы в томате не зависит от цвета, а зависит от 

сорта. Все исследуемые сорта томатов содержат витамин С. Его содержание не зависит 

от цвета и сорта томатов.  

Заключение. В результате эксперимента установлен химический состав томатов 

разных сортов. Полученный результат может быть использован в селекциях и сельско-

хозяйственных культурах. 
 

1. Врублевский А.И. Основы химии. Школьный курс. – 6-е изд., перераб. и доп. – Минск: 

ЮниПрессМаркет, 2017. – 960 с. 

2. Васильев В.П. Аналитическая химия. Титреметрический и гравиметрический методы анали-

за. – М.: Дрофа, 2002. – 360 с. 
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ЭКОЛОГИЯ 

 

ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

МИКРОМУСОРОМ ВОДОТОКА РЕКИ ОБОЛЯНКА СЕННЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Володькина А.А. 

ГУО «Мошканская детский сад-средняя школа имени А.К. Горовца  

Сенненского района»  

Руководитель: Володькина А.П., учитель биологии и географии 

 

С каждым годом в морях и океанах становится все больше пластика, и в скором 

времени мы рискуем получить порцию мусора на обед. Ведь микропластик всё чаще нахо-

дят в желудках морских рыб, крабов, птиц, а также в морской соли. В 2004 году морской 

биолог Ричард Томпсон выделил частицы пластика различных видов диаметром не более  

5 мм в отдельный «класс» и назвал их «микропластиком». Сегодня экологи бьют тревогу – 

ежегодно примерно 40 тонн микропластика оказывается в водах только Балтийского моря. 

Микропластик, тот, который попал со стоками в морскую среду, невозможно собрать. Эту 

проблему можно решить, лишь предотвратив попадание микрочастиц в моря. 

Наша речка несёт свои воды в Западную Двину, а та, в свою очередь, в Балтий-

ское море. Всё, что есть в водах Оболянки рано или поздно оказывается в Балтийском 

море. Интересно, а есть ли микромусор в нашей реке, касается ли и нас эта проблема? 

Традиционная санитарно-гигиеническая оценка качества поверхностных вод, основан-

ная на санитарно-химических анализах, не даёт представления о наличии микромусора. 

Чтобы быть уверенными в безопасности водоёма необходимо иметь данные о возмож-

ном наличии или отсутствии микрочастиц пластика. В этом нам поможет обществен-

ный мониторинг микропластика в водных объектах, основанный на извлечении и опре-

делении микрочастиц в полевых и лабораторных условиях. Этот метод простой, не тре-

бующий громоздкого и сложного оборудования, но, в то же время, довольно эффектив-

ный. Оберегая воды нашей речки – мы оберегаем воды Атлантического океана! 

Результаты нашей работы были включены в масштабный проект «Предотвраще-

ние загрязнения природных водоёмов … в Республике Беларусь» по мониторингу и ис-

следованию малых рек бассейна Балтийского моря.  

Цель работы – выявление и определение частиц микромусора в воде реки Оболянка. 

Материал и методы. Для исследования воды реки Оболянка, которое проводи-

лось в ноябре 2017 года, мы выбрали 2 станции: 1 станция: вода в 30 м от моста, выше 

по течению (контрольная точка); 2 станция: вода в 30 м от моста, ниже по течению (ис-

следуемая точка). Наш метод исследования основан на извлечении и определении мик-

рочастиц в полевых и лабораторных условиях. 

В полевых условиях нам понадобится: фильтровальная установка, ведро объё-

мом 10 л, вейдорсы, пол-литровые банки стеклянные с крышкой, «ценник»-этикетка, 

ручка, полевой блокнот, дистиллированная вода, пинцет, блокнот для записей. В лабо-

раторных условиях: чашки Петри, микроскоп, фотоаппарат, пинцет. 

Выполняя работу, мы проделали следующие операции: фильтровальную уста-

новку перед первым применением тщательно промыли большим количеством водопро-

водной воды. После промывания сполоснули дистиллированной водой. Выбрали 2 точ-

ки исследования. На месте отбора проб установку и ведро снова выполоскали водой из 

водотока. На месте отбора проб собрали установку. Сделали запись в полевом блокно-

те. Для сбора проб зашли на максимально возможную глубину. Для сбора материала 

начерпывали воду из водотока, при этом ведро полностью погружали в воду, чтобы в 



– 72 – 

пробу попала вода из толщи. В процессе следили за тем, чтобы не задевать дно водото-

ка и не взмучивать его. Наполненное ведро проливали через фильтровальную установ-

ку. Через нейлоновый сетчатый фильтр с диаметром 30 мкм – 100 литров. Через  

100 мкм – 100 литров. 

Проба для определения содержания микромусора представляет собой все части-

цы, оставшиеся на фильтровальной основе. Далее извлекаем его из фильтровальной 

установки. Поместили в банку и закрыли крышкой. Подписали пробу. Для обработки 

пробы содержимое банки перенесли в чашку Петри. Внимательно рассмотрели под 

микроскопом содержимое в чашке. Все данные записали в таблицу.  

Результаты и их обсуждение. И так, у нас получились следующие показатели. 

Станция № 1. 30 метров вверх по течению выше моста. Участок реки в пределах насе-

лённого пункта. Это местный пляж для «маленьких». Берег пологий естественный пес-

чаный. Течение слабое. Прибрежная растительность луговая. Глубина русла 1,2 м. 

Проба №1 30мкм: частиц – 6, прозрачные, нитей – 6 (5 синих, 1 проволока). Проба №2 

100мкм: частиц – 8, прозрачные, нити – 7 (4 синих, 3 красных). Станция № 2. 30 мет-

ров вниз по течению ниже моста. Участок реки в пределах населённого пункта. Берег 

пологий естественный илистый. Течение умеренное. Прибрежная растительность луго-

вая. Густые заросли водной растительности. Глубина русла 1,5 м. Проба №3 30мкм. Ча-

стицы – 33, чёрные, нити – 8 (1 зелёная, 2 синих, 2 красных, 3 чёрных). Проба №4 100 

мкм: частицы – 41, чёрные. Нити – 12 (3 синих, 2 красных, 7 чёрных) 

Закладку станций отбора проб по обнаружению микромусора приурочили к по-

тенциальному источнику его поступления в исследуемый водный объект. В нашем слу-

чае это диффузионный – не имеющий конкретного места сброса – мост. Одна точка 

была выше по течению (контрольная), другая – ниже (исследуемая).  

Провели диагностику проб воды, на предмет обнаружения микромусора. Выявили, 

что в воде станции № 1 присутствует микропластик, но не обнаружены частички резины, а 

в воде станции № 2 напротив, обнаружена резина, но отсутствует микропластик. На обеих 

станциях в разных количествах присутствует микромусор в виде различных нитей. Про-

анализировав полученные данные, мы условно пришли к выводу: предположение о том, 

что мост может являться поставщиком микромусора в виде кусочков резины и нитей – 

обосновано. Интересным фактом оказалось наличие чешуек пластика в воде до моста. Мы 

можем предположить лишь то, что река протекает по населённому пункту и полиэтилен 

может попадать с помощью ветра в воду с парников приусадебных участков (не обяза-

тельно что это люди бросают пластик в воду, хотя и это не исключено). 

Определили потенциальный источник загрязнения воды в реке Оболянка агро-

городка Мошканы микромусором, им оказался мост, через который проезжают автомо-

били. Не исключаем и тот факт, что пластик попадает в воду в результате деятельности 

человека. 

Заключение. Результаты данной работы могут использоваться на уроках гео-

графии в 6, 10 классах и на уроках биологии в 8 и 11 классе. Кроме того на занятиях 

кружковой работы. Данные исследований были переданы в «Центр экологических ре-

шений» в городе Минске с целью пополнения базы данных по источникам загрязнения 

рек Балтийского региона.  
 

1. Верес Ю.К. Руководство по общественному мониторингу микропластика в водных объектах / 

Ю.К. Верес. – 2017. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУДЕРАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН  

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. ВИТЕБСКА 

 

Володькина М.С., Радуто П.С. 

ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска» 

Руководитель: Данюк М.М. 

 
Города являются местами проживания большого числа людей, сосредоточения 

транспорта, крупных промышленных и энергетических предприятий. Такая ситуация 
неизбежно влияет на состояние атмосферы, почвы и растительного покрова. Часть расте-
ний неминуемо исчезает или отступает, другая же, напротив, находит условия, пригодные 
для обитания. В растительном покрове городов все более значительную роль начинают 
играть сообщества, возникающие как побочный результат хозяйственной деятельности 
человека, уничтожившего на значительной площади природный растительный покров. 
Среди этой вторичной, антропогенной растительности особое место занимают сообщества, 
появляющиеся первыми на обнаженных или искусственно созданных субстратах и полу-
чившие название рудеральных. В Республике Беларусь сообщества рудеральной расти-
тельности изучены слабо. Поэтому исследования рудеральных сообществ города Витебска 
позволят получить новые сведения о эколого-систематической структуре рудеральной рас-
тительности не только нашего города, но и всей страны в целом [2]. 

Цель работы – установить основные черты сходства и различия между рудеральной 
растительностью различных функциональных зон Первомайского района г. Витебска.  

Материал и методы. Материалом исследования были растения рудеральных 
сообществ, собранные в различных функциональных зонах г. Витебска. Изучение эко-
лого-систематической структуры рудеральных растений осуществлялось в первой по-
ловине августа в течение 2017 и 2018 года. При изучении рудеральной растительности 
использовался метод пробных площадок (ПП). ПП закладывались на наиболее типич-
ном и однородном участке (по условиям произрастания, стадии сукцессии, общему 
флористическому составу, обилию и сходству жизненных форм доминантов). Руде-
ральные сообщества описывались на ПП площадью 9 м

2
 (3×3 м). 

Геоботаническое изучение рудеральной растительности на ПП проводилось с 
помощью учетных площадок (УП). УП закладывались квадратной формы, площадью  
1 м2 (1×1 м) по схеме рандомизированных блоков в четырехкратной повторности, в 
направлении максимального визуального варьирования растительности. На площадках 
проводили сплошной перечет изучаемых объектов [1]. Закладка площадок производи-
лась в Первомайском районе г. Витебска: 1) Жилая зона: ул. Новооршанская; 2) Зона 
отдыха: пр-т Строителей; 3) Промышленная зона: ул. Петруся Бровки; 4) Вблизи авто-
трассы: Московский пр-т. Таким образом, нами были заложены по 4 УП в каждой 
функциональной зоне в течение двух лет. Общее число учетных площадок – 16. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения исследований рудеральной рас-
тительности различных функциональных зон Первомайского района города Витебска 
(парковая, жилищная, промышленная и вблизи автотрассы) в период с 2017 по 2018 год 
нами были установлены следующие показатели: видовой состав произрастающих в них 
растений, определена величина биомассы, а также рассчитаны ряд индексов (Маргалефа, 
Шеннона-Уивера, Бергера-Паркира,Чекановского-Серенсена) и показателей (выравнен-
ность, встречаемость). 

На учетных площадках в различных функциональных зонах города Витебска 
было отмечено 29 видов рудеральных растений, относящихся к 10 семействам. Доми-
нантными в рудеральных сообществах являются представители семейства Астровые – к 
ним относятся 10 из 29 видов рудералов, отмеченных в ходе исследований. За два года 
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исследований видовой состав не изменялся. Отмечена закономерность: высокая сте-
пень антропогенной нагрузки, приводит к снижению числа видов в сообществе, что в 
свою очередь приводит либо к увеличению общей численности растений и снижению 
биомассы каждого, либо к снижению численности растений, но к увеличению биомас-
сы самих растений. Вблизи автотрассы общее количество растений на УП – 476 шт. в 
2017 г., и 458 шт. в 2018 г, в жилой зоне – 350 шт. (2017 г) и 362 шт. (2018 г), в парко-
вой зоне – 301 шт. (2017 г) и 293 шт. (2018 г), в промышленной зоне – 254 шт. (2017 г) и 
261 шт. (2018 г). По числу видов на первом месте стоит парковая зона –23, на втором – 
жилая – 21 видов, на третьем – промышленная – 17 и на четвертом месте – вблизи авто-
трассы – 13. Наибольшим запасом биомассы обладала промышленная зона в оба года 
исследования – 41,5±3,1 г/см

2
 в 2017 г; 42,8±3,2 г/см

2
 в 2018 г., и наименьшим – зона 

вблизи автотрассы 12,5±0,7 г/см
2
 в 2017 г; 13,5±0,6 г/см

2
 в 2018 г.  

Сравнение рудеральной растительности различных функциональных зон по ряду 
показателей позволило установить, что по индексу доминирования наиболее схожими 
являются парковая зона и зона вблизи автомагистрали, по индексу видового богатства – 
жилая и промышленная зона, по индексу видового разнообразия и показателю вырав-
ненности – парковая и жилая зоны. Наибольшая разбежка по вышеперечисленным по-
казателям (за исключением индекса доминирования) отмечается между парковой зоной 
и зоной вблизи автотрассы, что указывает на высокую степень различия между этими 
зонами. Определение встречаемости для каждого вида показало, что в растительных 
сообществах рудералов различных функциональных зон доминантными видами явля-
ются: одуванчик лекарственный, тысячелистник обыкновенный, горец птичий, лапчат-
ка гусиная, подорожник средний, подорожник ланцетолистный, клевер ползучий. Ча-
стота их встречаемости от 70 до 100%. Присутствие данных видов растений в биоцено-
зе косвенно указывает на высокую кислотность почв в районах исследований.  

Заключение. Результаты работы могут быть полезными при эколого-
систематическом описании данного сообщества растений, а также могут быть исполь-
зованы экологическими службами для оценки изменений окружающей среды в каче-
стве экспресс-метода и при составлении проектов оптимизации городской среды. 

 
1. Василевич В.И. Рудеральные сообщества как особый тип растительности / В.И. Василевич, 
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2. Гусев, А.П. Анализ рудеральных сообществ городского ландшафта на основе применения 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ БИОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В ВОДЕ Р. БЕРЕЗОВКИ В 2014–2018 ГГ. 
 

Кушнеревич А.М. 
ГУО «Уделовская детский сад-средняя школа Глубокского района» 

Руководитель: Шимко А.У., учитель биологии и химии 
 

Территория Республики Беларусь имеет большое количество водных экосистем. 
Наблюдение и контроль за состоянием вод в нашей республике осуществляется в рам-
ках Национальной системы мониторинга окружающей среды. Основными компонента-
ми, во многом определяющими качество поверхностных вод республики, остаются 
биогенные и органические вещества. Основными источниками загрязнения поверх-
ностных вод является: промышленность, коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, 
гидротехническое строительство, добыча полезных ископаемых [1]. 
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Наиболее распространенными загрязняющими веществами поверхностных вод в 

Беларуси являются аммонийный, нитритный, нитратный азот, фенолы, нефтепродукты, 

соединения металлов (медь, железо, цинк, хром и др.), органические вещества, фосфор 

фосфатный [2]. 

Наибольшее количество сточных вод образуется в ЖКХ (> 60%) и промышлен-

ности (20%). 

На территории Глубокского, Поставского и Шарковщинского районов главной 

водной артерией является река Дисна и ее притоки. Одним из правых притоков Дисны 

является река Березовка (длина 53 км). Площадь водосбора 721 км².  

Река вытекает из озера Подлужное на северных окраинах города Глубокое Река 

Березовка питается водами, которые поступают в озеро со многих объектов г. Глубо-

кое. В связи с ростом объемов производства и отсутствием централизованной канали-

зационной системы в воды реки поступали различные загрязняющие вещества. По рас-

сказам местных жителей до середины 80-х годов XX ст. вода в реке была очень чистой. 

В Березовке обитало много видов рыб, двухстворчатых моллюсков и других представи-

телей гидробионтов. Ситуация изменилась в 80-е годы. Тогда разово в реку поступили 

сточные воды в таком количестве, что вода стала почти белого цвета. Такие выбросы 

повторялись потом еще несколько раз. Все это привело к экологической катастрофе ре-

ки Березовки. Исчезли все виды живых организмов, требовательные к чистоте воды.  

В воде смогли существовать только самые нетребовательные организмы – водоросли.  

Цель исследования: изучить содержание неорганических ионов в воде р. Бере-

зовка в 2014–2018 гг.  

Материал и методы. Для определения неорганических веществ и ионов исполь-

зовалась Aquamerck ® Компактная лаборатория для анализа воды немецкой фирмы 

«MERCK». Эта лаборатория предназначена для мониторинга качества воды, Анализы 

основаны на колориметрических и титриметрических методах.  

Результаты и их обсуждение. Данная исследовательская работа начиналась в 

рамках проекта «Малые реки – большие проблемы» работаем вместе над защитой и бу-

дущим малых рек бассейна реки Дисна». Проект финансировался Европейским союзом 

и для мониторинга состояния малых рек была закуплена Aquamerck ® Компактная ла-

боратория для анализа воды немецкой фирмы «MERCK». Всего было проведено 20 ис-

следований в весенне-летне-осенний период. Вода исследовалась по следующим пока-

зателям: содержание кислорода, определение рН, наличия и количества ионов NН4
+
, 

NО3
–
, NО2

–
, РО4

3–
. Для оценки качества воды использовали специальную таблицу, при-

лагаемую вместе с руководством для анализа воды в компактной лаборатории. 

Из проведенных 20 исследований на содержание кислорода этот показатель из-

менялся в очень широких пределах. Наименьшее значение данного показателя состави-

ло 2,9 мг/л, наибольшее значение 9,7 мг/л.  

Исследование содержания иона NН4
+
 в воде реки Березовка показало макси-

мальное значение данного показателя 5 и даже более. Оно было зафиксировано 6 раз, 

причем только в 2014–2015 г.г. Общая тенденция содержания иона аммония показыва-

ет его постепенное снижение. Так в анализах воды 2014 года среднее значение иона 

NH4
+
 составило 4,38 мг/л, в 2015 году – 3,52 мг/л. После строительства очистных со-

оружений содержание данного иона стало уменьшаться, что свидетельствует об отсут-

ствии поступления свежих загрязнений в реку Березовку. 

Содержание нитрат-иона в воде за период исследования имело минимальное 

значение значения 0 мг/л в 2014 году. В пробах 2015-2018 г. г. наблюдалось появление 

этого иона. Так как нитраты являются конечной стадией превращения минеральных 

форм азота, их появление в воде свидетельствует о постепенном улучшении качества 
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воды. Снижение концентрации данного иона можно связать с эффективностью работы 

очистных сооружений и самоочищением водоема. 

Значения иона NО2
–
колебались в интервале 0,025–0,5 мг/л. Общая тенденция со-

держания иона NO2
-
 с 2015 года по 2018 год – постепенное снижение данного показате-

ля, что опять же как и в случае с ионом NH4
+ 

свидетельствует об отсутствии поступле-

ния свежих загрязнений в реку Березовку. 

Содержание иона РО4
3– 

в воде реки Березовки в пробах 2014 и в 3 пробах 2015 г. 

достигало максимально возможного в данном методе значения – 3 мг/л. Среднее значе-

ние фосфат-иона по годам также снижалось. Это как и в случае с ионом NО3
– 

можно 

связать с эффективностью работы очистных сооружений и самоочищением водоема. 

Заключение. Проведенное исследование показало заметное улучшение качества 

воды в р. Березовке: уменьшилось содержание биогенных элементов в воде реки Бере-

зовка в связи с вводом канализационной системы в г. Глубокое.  
 

1. http://rad.org.by/articles/voda/sostoyanie-poverhnostnyh-vod-v-2-kvartale-2017-g ©rad.org.by 

2. Малым рекам – нашу заботу :практ. Пособие ля школьных экологических клубов / В. Н. Зуев 

[и др.] ; под общ. Ред. В. Н. Зуева. – Минск : Медисант, 2014. – 120 с. : ил. 

 

 

АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОЧВАХ  

С РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

 

Лисицына Д.А. 

ГУО «Средняя школа № 41 г. Витебска» 

Научный руководитель: Позняк О.Е., учитель биологии 

 

Исследования устойчивости и условий функционирования экосистем в условиях 

возрастающего антропогенного давления приобретают особую актуальность. Проявле-

нием любого антропогенного воздействия является изменение функционирования эко-

системы. Антропогенные факторы среды обусловлены хозяйственной деятельностью 

человека и проявляются в форме разнообразного рода загрязнений биосферы: химиче-

ского, биологического, теплового, акустического, вибрационного, электромагнитного, 

радиационного и светового. Техногенные выбросы являются мощным фактором, изме-

няющим также условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов [5]. 

Цель исследования – изучение активности микроорганизмов в почвах город-

ских экосистем с разным уровнем антропогенной нагрузки. В работе проведены иссле-

дования величины активности микроорганизмов в почвах естественных экосистем и в 

почвах, подверженных действию химического загрязнения на территории улиц вдоль 

магистралей г. Витебска. 

Материал и методы. На первом этапе работы были определены 3 участка для изу-

чения состояния микроорганизмов (территория возле школы (парк), ул. Строителей (кино-

театр «Бригантина»), приусадебный участок р-н р. Лучеса). Исследования производили в 

июне–июле 2018 года. В опытных образцах измерялся показатель влажности почвы.  

Далее опытным путем определяли уровень активности микроорганизмов (выде-

ление почвой СО2) [3]. Вычисления производили по формуле: 

tS

Kba
Ä






)(

 
где Д – выделение почвой С02, мг С02/м2 ч; а – количество 0,1 н. НС1, пошедшей 

на титрование щелочи при контрольном определении, мл; b – то же в опыте, мл;  

К – коэффициент для перевода мл 0,1 н. щелочи в мг С02, равный 2,2; S – площадь со-

суда, м2; t – время, ч. 
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При проведении исследования применялись теоретические методы (описатель-

ный метод, метод системного анализа) и практические (эмпирические) методы (опыт, 

сравнение) [1]. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что про-

цент влажности почвы зависит от уровня выпадения осадков, а также поддержание 

уровня влажности на приусадебном участке зависит от качества полива почвы челове-

ком. В ходе исследования выяснилось, что активность дыхания микроорганизмов выше 

в почвах с повышенной влажностью, а также с наименьшей антропогенной нагрузкой. 

Активность микроорганизмов экосистем зависит от состава и обилия продуцен-

тов (растительного покрова), а также от влажности почвы. Выделение С02 из почвы яв-

ляется результатом процессов распада и гетеротрофного дыхания микроорганизмов и 

корней растений. Корневая система растений создает определенный микроклимат для 

микроорганизмов (содержание воздуха, влажность), а также состав среды обитания 

(корневой опад), что отражается на активности почвенных микроорганизмов.  
 

 

График 1. Активность дыхания почв изучаемых участков, мкгС02\г сутки (средние значения) 
 

Показатели активности микроорганизмов на территории ул. Строителей опреде-

ляются составом веществ, загрязняющих почву. Почва в зоне отдыха (парк возле шко-

лы) покрыта густой растительностью, которая периодически скашивается, что приво-

дит к повышению величины микробной биомассы. Показатель активности микроорга-

низмов (выделение углекислоты) изменялся в зависимости от характера растительно-

сти, в целом были выше в богатых растительностью экосистемах. Действие техноген-

ного загрязнения на активность микроорганизмов зависит от состава выбросов. Наибо-

лее значительное угнетение жизнедеятельности микроорганизмов произошло в районе 

загрязнения транспортом, в меньшей степени проявилось в зоне отдыха. 

Таким образом, величина активности дыхания почвенных организмов снижается 

в ряду «школьный парк – приусадебный участок – участок в р-не кинотеатра «Бриган-

тина», что отражает график. 

Заключение. В ходе исследования изучена активность микроорганизмов в поч-

вах с различной антропогенной нагрузкой, выявлено ухудшение функционирования 

микробного сообщества почвы на участке с высоким транспортным потоком. По оцен-

кам ученых на планете осталось 15% естественных (природных) почв – «тихий кризис 

планеты», важно привлечь внимание людей к проблеме деградации почвенного покро-

ва, т.к. микробоценоз является составляющей в круговороте веществ в природе. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТОРЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТВАЛА  

ПУСТЫХ ПОРОД ДОЛОМИТОВОГО КАРЬЕРА  

 

Соболевская В.Ю.  

ГУО «Должанская средняя школа Витебского района» 

Научный руководитель: Мержвинский Л.М., канд. биол. наук, доцент 

 

Отработанные участки доломитового месторождения превращаются не только в 

малопригодные земли, но и ухудшают санитарно-гигиенические условия жизни местного 

населения. Актуальность темы определяется необходимостью вовлечения нарушенных 

территорий в хозяйственный оборот. Чтобы ликвидировать последствия влияния промыш-

ленных разработок на природные комплексы, техногенные ландшафты подверглись фито-

рекультивации, искусственному восстановлению растительности после техногенного 

нарушения. Исследования трансформации растительных сообществ после проведения фи-

торекультивационных работ могут представлять большой интерес, и актуальны для реше-

ния проблемы восстановления биоразнообразия на нарушенных промышленностью зем-

лях.  

Цель настоящей работы – изучить эффективность фиторекультивации отвала от-

работанных пород предприятия ОАО «Доломит».  

Материал и методы. Материал исследования – лесные культуры, высаженные 

на площадях отвалов и естественное растительное сообщество. В основу исследований 

положены общепринятые в лесоводстве и лесовосстановлении методики. 

Результаты и их обсуждение. Нами проведено маршрутно-рекогносцировочное 

обследование естественного зарастания участков отвалов. На более свежих отвалах и 

их откосах, а также промышленных площадках, где проведено выравнивание поверх-

ности отвала (технический этап рекультивации) лишь единично встречается мать-и-

мачеха обыкновенная (Tussilago farfara) и марь белая (Chenopodium album). На участке 

старого отвала основная травянистая растительность – это вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios). Его проективное покрытие доходит до 100%. Из древесных 

пород единично встречались береза повислая (Betula pendula) и тополь дрожащий или 

осина (Populus tremula). В 1991 г. была произведена фиторекультивация отвала на 

площади 84,1 га посадкой 2-летних саженцев сосны обыкновенной (Рinus sylvestris), 

ели европейской (Рiсеа abies), березы повислой (Betula pendula) с кустарниками: 

облепиха крушиновая (Hippophae rhamnoides) и дёрен кроваво-красный (Cornus 

sanguinea). Схема посадки на всех участках 3,0 х 0,75 м (4,0 тыс. шт. на 1 га). Были прове-

дены исследования по изучению приживаемости лесных культур высаженных на отвале 

пустых пород и причины плохой приживаемости ели европейской при рекультивации от-

вала. Сохранность сосново-еловых культур (состав 5С5Е) с кустарником облепиха круши-

новая колеблется от 11,7% до 14,4%. Средняя сохранность этих культур составляет 13,3%. 

У смешанных сосново-березовых культур (состав 8С2Б) сохранность самая высокая. Она 

варьирует от 20,1% до 26,8%. Средняя сохранность их составляет 24,1%.  

В результате исследований было выявлено, что экстремальные условия техно-

генных ландшафтов обуславливают длительный период самовосстановления фитоцено-

зов. В настоящее время растительность отвала устойчиво заселена лишь травянистым 

растением вейником наземным (Calamagrostis epigeios). За 26 лет после отработки до-

ломитового карьера успешного естественного зарастания отвала древесно-

кустарниковыми породами не произошло.  

Фиторекультивация это наиболее удобный вид освоения рекультивируемых тер-

риторий. Ведь важно быстро озеленить отвалы и устранить вредное влияние на окру-

жающую среду. Но проведенная фиторекультивация неэффективна – низкая приживае-
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мость лесных культур, показателя, характеризующего успешность создания лесных 

культур.  

Приживаемость древесно-кустарниковых пород показала, что в однородных 

условиях она находится в сильной зависимости от видового состава культур. Самая 

низкая средняя сохранность у еловых культур (состав 10 Е) с кустарником дёреном 

кроваво-красным всего 9,5%. Самая лучшая сохранность оказалась у кустарника обле-

пиха крушиновая (Hippophae rhamnoides). Она сильно размножилась и хорошо плодо-

носит, образуя целые заросли. Посттехногенная территория перспективна для планта-

ционного выращивания ягодного кустарника облепиха крушиновая, и это требует со-

здания искусственных насаждений, ведь её хозяйственное значение велико. 

Причины неэффективной фиторекультивации отвалов доломитового карьера за-

ключаются в следующем. Подбор пород для облесения неудачен, не учтена кислот-

ность почвы. Ель обыкновенная предпочитает кислый тип почвы (рН 4,6 – 5,3), глини-

сто–дерновую почву. По нашим измерениям кислотность почвы отвала доломитового 

карьера щелочная (рН=7.7), почва карбонатная. Почвенные условия для ели европей-

ской, которая в настоящее время используется для дополнения лесных культур, не под-

ходят, поэтому ель европейская имеет плохую приживаемость. Нами предложен список 

деревьев и кустарников, растущих на щелочных почвах для проведения фиторекульти-

вации. Рекомендуем также на бедной сухой щелочной почве отвала высаживать сосно-

во-березовые культуры в смеси с кустарником облепиха крушиновая и применять при 

посадке следующую схему смешения: 4рС1рК4рБ (4 ряда сосны обыкновенной, 1 ряд 

кустарника, 4 ряд березы повислой).  

Заключение. Проведенные исследования дают основу для повышения эффек-

тивности выполнения производственных работ по фиторекультивации отвалов пустых 

пород доломитового карьера. Впервые исследована сохранность, выращиваемых дре-

весно-кустарниковых пород на отвале ОАО «Доломит». Выяснены причины плохой 

приживаемости ели европейской. Предложенный ассортимент растений расширит 

функциональность рекультивированных земель за счет создания высокодекоративных 

плантационных ягодных насаждений облепихи крушиновой.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

 

Чернявский В.А. 

ГУО « Будская детский сад-средняя школа Дубровенского района» 

Руководитель: Горбачёва В.А., учитель математики 

 

Изменение климата на нашей планете достигает устрашающих размеров. Земля 

нагревается гораздо быстрее, чем это предсказывалось ранее. Что мы можем предпри-

нять в этой ситуации?  

Цель работы – построить математическую модель некоторых бытовых ситуаций, 

проанализировать их и сравнить степень воздействия человека на окружающую среду 

при рациональном потреблении ресурсов и при их нерациональном потреблении. 
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Материал и методы. В ходе наших исследований использованы математиче-

ские модели, разработанные на основе Microsoft Excel. Разработаны четыре модели: 

сокращение выбросов СО2 бытовыми приборами в режиме холостого хода (на примере 

принтера, компьютера, телевизора); количество выбросов углекислого газа автомобилем в 

атмосферу; количество свалочного газа, производимое 1 семьёй за расчётный период вре-

мени; соотношение количества СО2 , производимое 1 семьёй за расчётный период времени 

и поглощаемое 1 деревом за этом же период. Были использованы такие методы как мате-

матическое моделирование, наблюдение и анализ. Данные методы применены к объекту 

исследования – способам рационального потребления ресурсов в быту. 

Результаты и их обсуждение. В своей работе мы попытались рассчитать, 

насколько можно уменьшить выбросы углекислого газа, просто начав рационально ис-

пользовать ресурсы, не ухудшив при этом качества своей жизни. 

Задача 1 «Отключать или нет?» 

Известно, что приборы (компьютер, принтер, телевизор), если их не отключать 

от сети в режиме «Stand-by», продолжают потреблять электроэнергию. Сколько м
3 

со-

ставит сокращение объема выбросов СО2 за определенный промежуток времени, если 

приборы все-таки отключать? Вводили исходные данные: прибор (компьютер, принтер, 

телевизор); время работы в режиме холостого хода (час/сутки); расчетный период 

(мес.). Все полученные результаты в приложении 1 к работе. 

Задача 2 «Личный автомобиль или общественный транспорт?» 

В городе, как и в сельской местности, много легковых автомобилей, которые, 

естественно, загрязняют выбросами окружающую среду. Как уменьшится количество 

выбросов углекислого газа в атмосферу, если члены нашей семьи станут пользоваться 

общественным транспортом вместо личных автомобилей? Вводили исходные данные: 

длина пути; количество автомобилей; расход топлива, литров на 1 км; выбросы СО2 

при сжигании 1 л. бензина. Все полученные результаты в приложении 2 к работе. 

Задача 3 «Уменьшим количество отходов!» 

Известно, что объёмы отходов потребления населения постоянно увеличиваются. 

Биологическое разложение таких отходов сопровождается интенсивным выделением сва-

лочного газа. Мы оценили вклад нашей семьи в этот процесс. Вводили исходные данные: 

количество человек в семье; расчетный период, показатель удельного образования ТБО, в 

день; объём свалочного газа. Все полученные результаты в приложении 3 к работе. 

Задача 4 «Деревья – для жизни!» 

Известно, что в результате жизнедеятельности человека поглощается кислород и 

выделяется углекислый газ. Так как фотосинтез является единственным источником атмо-

сферного кислорода, вывод очевиден: сажать деревья. А сколько нужно деревьев, чтобы 

переработать то количество CO2, которое производит наша семья, обратно в кислород? 

Вводятся исходные данные: расчетный период; усреднённое количество СО2, производи-

мое одной семьёй в сутки; усреднённое количество СО2, поглощаемое 1 деревом за год; 

Заключение. В ходе исследования мы получили опыт работы с различными 

источниками информации, научились составлять математические и компьютерные 

математические модели, создали компьютерные модели нескольких экологических 

ситуаций. Данный материал может быть использован на уроках математики в5 классе при 

изучении темы «Формулы», «Математическая модель. Моделирование текстовых задач», 

на уроках информатики в 10 классе по теме «Решение задач в электорных таблицах», 

«Диаграммы в электронных таблицах». В своей работе мы подтвердили , что рациональное 

потребление ресурсов в быту позволяет улучшить экологическую ситуацию. 
 

1. http://www.sciencedebate2008.com/greenhouse-effect/; 

2. http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/inf/inf_mat_mod.html; 

 

http://www.sciencedebate2008.com/greenhouse-effect/
http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_1_1/inf/inf_mat_mod.html
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ОЦЕНКА ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ГОРОДА ВИТЕБСКА  

ОТ АВТОТРАНСПОРТА РАСЧЕТНЫМ  

И ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИМ МЕТОДАМИ  

 

Чиков К.В. 

ГУО «Новкинская средняя школа Витебского района»  

Руководитель: Шнитко В.Л., учитель биологии 

 

В связи с быстрым ростом автопарка в крупных городах складывается неблагопри-

ятная обстановка в плане шумового загрязнение ее территории. Шумовое воздействие во 

многих городах усиливается тем, что большая часть улиц в центральной части города и на 

его средней периферии застроена почти сплошным фронтом. На территориях с относи-

тельно новой застройкой существует проблема шумового дискомфорта для средней и 

верхней части фасадов зданий, даже если они размещены с достаточным отступом от 

красных линий улиц. В результате размер зон шумового дискомфорта до определенной 

высоты может увеличиваться по сравнению с наблюдающимся в приземном слое [1]. 

Цель работы: оценка шумового загрязнения от автотранспортного потока на 

улицах г. Витебска по эквивалентному уровню шума.  

Материал и методы. Исследования проводились на основных проезжих частях 

г. Витебска в 2016–2018 гг. Первомайский район: проспекты Строителей, Черняхов-

ского, Московский, Победы, улицы Воинов Интернационалистов, Чкалова, П. Бровки, 

Новооршанская. Октябрьский район: проспекты Фрунзе, Ленина, улицы Людникова, Те-

решковой, Лазо, Гагарина, Смоленская, Правды. Железнодорожный район: улицы Ле-

нинградская, Кирова, Космонавтов, Титова, Карла Маркса и железнодорожный Вокзал. 

Подсчет автотранспорта производили в течение 20 минут, с последующим пере-

счетом количества машин на 1 час. Оценка уровня шума производилась двумя метода-

ми: расчетным и графоаналитическим, шум оценивался показателем – эквивалентный 

уровень звука LА экв. [2]. 

Результаты и их обсуждение. В результате оценки шумового загрязнения сре-

ды в г. Витебске от автотранспорта графоаналитическим методом LА экв. в среднем по 

городу составил 76,56±0,71 дБА, расчетным соответственно 78,1±0,57 дБА. Таким об-

разом, оба метода информативны, разница в полученных результатах недостоверна и 

составила 2,4 дБА. 

Средний уровень шумового загрязнения в Первомайском районе по исследуе-

мым точкам составил 78,2±0,97 дБА, в Октябрьском районе 77,5±0,95 дБА, в Железно-

дорожном районе по 78,9±1,12 дБА соответственно. Расчет проникновения шума на 

межмагистральную территорию в зависимости от превышения величины LАЭКВ. на ис-

следуемых улицах показал: наиболее подверженными к шуму оказались Московский 

проспект, улица Ленинградская, проспект Строителей, улица Ленина, улица Терешко-

вой, улица Кирова, улица Космонавтов. Менее зашумленными являются улица Ново-

оршанская, улица Лазо, улица В. Интернационалистов. Как видно шум распространяет-

ся довольно далеко от дорог, здесь шумовыми барьерами служит примагистральная за-

стройка. В среднем эта величина составила 27,5±0,08 м от дороги, так как наибольшие 

величины составили Московский проспект и улица Ленинградская (по 44 м), а 

наименьшие величины по улице Новооршанской (130 м), улице Лазо (13 м), улице  

В. Интернационалистов (13 м). 

По результатам исследований нами составлена шумовая карта г. Витебска (см. 

Рисунок). 
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  - зеленая зона; 

  - частный сектор; 

  - многоэтажные дома; 

  - промышленная зона; 

  - водные объекты; 

 - основные автомагистрали; 

 - сильно зашумленные автомагистра-

ли (более 80 дБА); 

 - средне зашумленные автомагистра-

ли (80-75 дБА); 

 - умеренно зашумленные автомаги-

страли (менее 75 дБА); 

 - граница города; 

 

Заключение. В результате оценки шумового загрязнения среды в г. Витебске от 

автотранспорта графоаналитическим методом LAЭКВ в среднем по городу составило 

76,56±0,71 дБА, расчетным соответственно 78,1±0,57 дБА. На наш взгляд графоанали-

тический метод более удобен и быстр для оценки шумового загрязнения по потоку ав-

тотранспорта. Анализ уровня шума на основных автомагистралях г. Витебска показал 

превышение LAЭКВ в среднем на 23±0,25 дБА. Максимальный показатель LAЭКВ зафик-

сирован на Московском проспекте и улице Ленинградской – 82,2 дБА; минимальный на 

улице Воинов Интернационалистов, Новооршанской, Лазо 74 дБА. Средний показатель 

LAЭКВ в Первомайском районе 78,2±0,97 дБА; в Октябрьском районе 77,5±0,95 дБА; в 

Железнодорожном районе 78,9±1,12 дБА. Расстояние, на которое шум проникает от 

автомагистрали вглубь застройки зависит от уровня шума и наличия экранов (здания). 

На территории г. Витебска данный показатель в среднем составил 27,5±0,08м от доро-

ги, наибольшие величины составили на Московском проспекте и улице Ленинградской. 
 

1. Литвенкова И.А. Экология городской среды с основами промышленной экологии: учебно-

методический комплекс / И.А. Литвенкова. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 

2007. – 57 с. 

2. Маслов В.Н., Градостроительная экология. Учебное пособие / Под редакцией М.С. Шумило-

ва. – М.: Высшая школа, 2002. – 284 с. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ  

НА ТВЕРДЫЕ ТКАНИ ИНТАКТНЫХ ЗУБОВ 

 

Шолох Ю.А. 

ГУО « Средняя школа № 4 г. Поставы» 

Руководитель: Данилевич Т.А., учитель химии 

 

Мы живём в век развития пищевой промышленности за счёт использования раз-

личных химических компонентов. Наше поколение детей и подростков зачастую 

встречается с различными газированными напитками, а в последние годы стало мод-

ным употребление энергетических напитков для поддержания жизненного тонуса. 

Наверняка большинство людей не интересует химический состав этих напитков, а так-

же влияние этих веществ на здоровье человека.  

Рисунок – Карта-схема шумового  

загрязнения города Витебска 
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В условиях школьной лаборатории изучить влияние различных напитков предо-

ставляется возможным на конкретном досягаемом объекте. Зубы - это то, что даётся 

человеку 2 раза в жизни – это молочные и постоянные зубы человека. Химические 

компоненты газированных напитков могут являться вредными для зубной эмали, не 

только окрашивать её, но и подвергать деминерализации. 

Цель: изучить влияние газированных и энергетических напитков на твёрдые 

ткани интактных молочных и постоянных зубов. 

Материал и методы. Анализ литературных источников мы начали в сети Интер-

нет, так как это наиболее популярный источник информации и самый доступный. Интере-

суясь данным вопросом, поиск информации в интернете показал, что подобные исследова-

тельские работы проводились на скорлупе яиц и на постоянных интактных зубах. Един-

ственным критерием исследования было поверхностное окрашивание зубной эмали [5]. 

Для проведения эксперимента мы обратились к учителям и учащимся , которые 

хранили молочные и постоянные интактные зубы для получения материала исследова-

ния. В магазинах приобрели газированные и энергетические напитки, которые оказа-

лись самыми популярными в результате опроса. Покупая энергетические напитки, не 

было никаких проблем с ограничением возраста.  

Для эксперимента использовали 20 интактных постоянных зубов, 10 из которых 

коренные и 10 клыков, а также 10 молочных интактных зубов.  

5 проб напитков по 50 мл для постоянных зубов: «Фанта», «Кока-Кола», «Бёрн», 

«Non-Stop», «Динамит», «Ягуар» и 3 пробы для молочных зубов: «Фанта», «Кока-

Кола», «Бела-Кола». 

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что окрашивание ин-

тактных зубов происходит уже через 3 суток, через 10 суток интенсивность окрашива-

ния возрастает. Наиболее яркое окрашивание происходит в напитке “Кока-Кола», в 

энергетических напитках: «Динамит», «Non-Stop», «Бёрн» а также наблюдаются при-

знаки химической реакции на протяжении первых суток, вскипание и обильное выде-

ление пузырьков газа в напитке «Кока-Кола».  

Взвесив полученные окрашенные объекты, можем сделать вывод, что в хорошем 

состоянии не остался не один образец зубов. Ряд по уменьшению изменения массы (г) по-

стоянных интактных зубов в течение 3 суток можно выстроить следующим образом «Non-

Stop» (-0,2), «Кока-Кола» (-0,11), «Фанта» (-0,04), «Бёрн» (-0,02), «Динамит» (-0,02). 

Ряд по уменьшению изменения массы постоянных интактных зубов в течение  

10 суток можно выстроить следующим образом «Non-Stop» (- 1,15), «Кока-Кола» (-1,01), 

«Фанта» (-0,97), «Бёрн» (-0,9), Динамит (-0,4). Ряд по уменьшению изменения массы мо-

лочных интактных зубов в течение 10 суток можно выстроить следующим образом «Кока-

Кола» (-0,097), «Фанта» (-0,088 ), «Бело-Кола» (-0,012). Ряд по уменьшению изменения 

массы молочных интактных зубов в течение 3 суток можно выстроить следующим обра-

зом «Кока-Кола» (-0,006), «Фанта» (-0,006), «Бело-Кола» (-0,002). Ряд по уменьшению из-

менения массы молочных интактных зубов в течение 10 суток можно выстроить следую-

щим образом «Кока-Кола» (-0,1), «Фанта» (-0,086 ), «Бело-Кола» (-0,013). 

Интересным стал этап исследования образцов зубов в районной больнице. Свер-

ление вглубь зуба показало, что подвержена, не только эмаль, но и дентин. И еще раз 

подтвердился результат воздействия напитков. 

На основе накопленного материала создана информационная листовка, в кото-

рой отразили доказательства результатов исследования и призыв к формированию 

культуры здоровьесбережения, листовка размещена в своём учреждении образования, 

на сайте учреждения образования, в районной больнице, будет использована врачами 
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при профилактических мероприятиях в учреждениях образования города и района. 

Данная листовка закодирована с помощью QR. Coder. И это можно использовать на 

ацекетках газированных напитков.  

Заключение. Проанализировав свой эксперимент, мы доказали, что газированные 

и энергетические напитки действительно негативно влияют на твёрдые ткани зубов, затра-

гивая не только эмаль, но и дентин. Сахар, лимонная и фосфорная кислоты вызывают по-

вреждение и изменение массы зуба, а красители глубоко окрашивают зуб. Выполняя дан-

ную работу, мы не пытались остановить какое-то производство газированных и энергети-

ческих напитков, а хотели лишь привлечь внимание общественности к этому вопросу. 
 

1. Боннет Б., Кин Д. Химия без лаборатории. – М.: Аст. Астрель, 2008. – С. 69–71. 

2. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Биология для поступающих в вузы. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2004. – 512 с. 

3. Здоровье и образование в ХХI веке, 2008. – № 2. – С. 85–87. 

4. Мащенко М.В., Борисов О.Л. Биология , 9 класс. – 3-е изд., перераб. – Минск: Народная асве-

та, 2011. – 207 с. 

5. [Электронный ресурс] 2013.http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/vliyanie-gigieny-polosti-rta-i-pitaniya-

na-sostoyanie-zubov 

6. QR. Coder.ru 

 

 

 

http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/vliyanie-gigieny-polosti-rta-i-pitaniya-na-sostoyanie-zubov
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/vliyanie-gigieny-polosti-rta-i-pitaniya-na-sostoyanie-zubov
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ГЕОГРАФИЯ 

 

ОРША – ГОРАД УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

 

Абухоўская Н.А. 

ДУА «Сярэдняя школа № 8 г. Оршы» 

Кіраўнік: Шкурдзюк В.У., настаўнік геаграфіі 

 
2018 год у Беларусі аб’яўлены годам малой раздімы. У кожным куточку Бела-

русі ёсць свае адметныя асаблівасці, якія вабяць, робячы куточак непаўторным і 
асаблівым. Для мяне, як і для многіх беларусаў, Орша звязана з нашым знакамітым 
зямляком – Уладзімірам Караткевічам. Менавіта тут ён з’явіўся на свет, тут былі 
напісаны яго творы. 

Актуальнасць даследвання звязана з турыстычным патэнцыялам горада, з тым, 
што інфармацыю аб турыстычных аб’ектах не заўсёды можна знайсці. Па словах Сяр-
гея Смірнова, “Свет трэба пазнаваць крыламі, краіну – коламі, а горад – нагамі”. Оршу 
мы будзем пазнаваць нагамі, па мясцінах Уладзіміра Караткевіча. Па словах географа 
Н.Замяцінай: «Геній мясцовасці – мастак або творца, чыё жыццё, праца або творы звя-
заны з вызначанай мясцовасцю і могуць служыць істотнай часткай вобраза мясцовасці 
або геаграфічнага вобраза. “Месца творцы” аказваецца адным з сімвалаў горада ў 
цэлым” [2]. Уладзімір Караткевіч – геній нашага горада. 

Мэта даследвання – стварэнне эксурсійнага маршруту, звязанага з жыццём і 
творчасцю У. Караткевіча. 

Матэрыял і метады. У якасці матэрыялу былі выкарыстаны мясціны горада, звя-
заныя з жыццём і творчасцю нашага знакамітага зямляка, біяграфічныя звескі з жыцця 
пісьменніка. У працэсе даследвання былі выкарыстаны наступныя метады і прыёмы: літа-
ратурна-апісальны, картаграфічны, сацыялагічнае апытанне, колькасны метад. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У пачатку работы была даследвана біяграфія пісь-
менніка. Асабліва цікавілі старонкі, звязаныя з родным горадам.  

На наступным этапе было праведзена сацыялагічнае апытанне маіх равеснікаў. 
Апытанне выявіла, што рэспандэнты ведаюць У. Караткевіча, як беларускага пісьмен-
ніка, ведаюць асобныя мясціны горада, якія звязаны з ім. Але, нажаль, мала звязваюць 
імя пісьменніка з турыстычным іміджам нашага горада і, наогул, лічаць турыстычны 
патэнцыял Оршы невысокім. 

Наступным этапам стала стварэнне экскурсійнага маршруту. Былі вызначаны 
найбольш цікавыя аб’екты горада, звязаныя з У. Караткевічам, прааналізавана інфар-
мацыя па кожнаму з аб’ектаў. Кожны з аб’ектаў я наведала асабіста.  
У экскурсійны маршрут трапілі: музей пісьменніка; хата, дзе У. Караткевіч жыў пасля 
вайны і куды потым вяртаўся з асаблівай ахвотай; установы адукацыі ў якіх вучыўся 
будучы пісьменнік і працаваў ужо маладым настаўнікам. Дарэчы, сення ў мікрараёне 
сярэдняй школы №8 яшчэ можна сустрэць былых вучняў пісьменніка, якія з цеплынёй 
распавядаюць пра любімага настаўніка. Таксама варта наведаць мясціны, якія ўша-
ноўваюць памяць У. Караткевіча: помнік у Прыдняпроўскім парку, вуліцу, якая носіць 
імя пісьменніка і дзіцячую бібліятэку, што таксама названа яго імем. Я знайшла інфар-
мацыю і пазнаёмілася з гісторыяй кожнага аб’екта. Дарэчы адкрыла для сябе і шэраг 
цікавых фактаў, аб якіх не ведала. 

Усе аб’екты былі адзначаны на карце горада умоўнымі знакамі. Атрымаўся 
своеасаблівы экскурсійны маршрут. Можа ён не зусім дасканалы, але я пастаралася 
размясціць аб’екты ў храналагічнай паслядоўнасці паводле жыцця пісьменніка. Павод-
ле маршруту быў створаны рэкламны буклет, які я прапанавала сваім равеснікам. Па 
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маршруту мы прайшлі разам. Наступны раз я апрабавала свій маршрут, калі да мяне 
прыехалі госці са Смаленска. 

А для тых, хто не любіць падарожжаў, быў створаны віртуальны варыянт экс-
курсіі. Можна падарожнічаць не рухаючыся з месца. На электронным дыску сабрана 
біяграфія пісьменніка, спіс яго твораў, віртуальная экскурсія па мясцінах Караткевіча і 
дакументальны фільм пра пісьменніка. Карыстацца дыскам вельмі проста, таму што ён 
мае сістэму аўтазапуску. 

Заключэнне. На фарміраванне светапогляду і характару чалавека робяць уплыў 
не толькі людзі, якія яго акружаюць, навакольная прырода, але і жыллё, інтэр'еры, 
рэчы. Таму і зберагаюцца для нашчадкаў дамы і пакоі, дзе жылі і працавалі вялікія 
людзі, адкрываюцца там іх мемарыяльныя музеі. У працэсе даследвання мы змаглі 
больш даведацца пра нашага знакамітага зямляка.  

Прааналізаваўшы літаратурныя і інтэрнэт-крыніцы, мы вызначылі мясціны 
Оршы, звязаныя з жыццём і творчасцю Уладзіміра Караткевіча, склалі экскурсійны 
маршрут, які можа быць карысны маім равеснікам, жыхарам і гасцям горада, якіх 
цікавіць наш знакаміты зямляк. Бо, як паказвае сацыялагічнае даследванне, не ўсе апы-
таныя добра ведаюць мясціны, звязаныя з пісьменнікам. Была створана таксама вірту-
альная экскурсія “Орша – горад Караткевіча”. 

 
1. Верабей А. Абуджаная памяць: Нарыс жыцця і творч. У. Караткевіча. – Мінск, 1997. – 256 с. 
2. Замяцін Д.М., Замяціна Н.Ю. Геній мясцовасці і горад: варыянты ўзаемадзеяння // Вестнік 

Еўразіі. Незалежны навуковы часопіс,. 2007. – № 1. 
3. Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду! : успаміны, інтэрв'ю, эсэ / уклад. Г. Шаблінскай. – 

Мінск, 2005. 518 с. : іл. (Жыццё знакамітых людзей Беларусі.)  
4. Яршоў I. А. выкладчык Аршанскага педагагічнага каледжа. (Паводле артыкула са зборніка 

"Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім і культурным кантэксце", у які ўвайшлі матэрыялы 
Міжнароднай канферэнцыі, што адбылася на радзіме пісьменніка, у Оршы.) 

5. http://amatary.by/pa-vulicy-karatkevicha-%D1%9E-orshy/ 

 
 

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ В ГЕРАЛЬДИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Журавович К.Д., Рябцева В.В. 
ГУО «Базовая школа № 10 г. Новополоцка» 

Руководитель: Кирпичёнок Ю.Д., учитель информатики 
 

Ни одно государство на высокой стадии своего развития немыслимо без госу-
дарственных символов – герба и флага. Наше государство имеет свою символику, свои 
символы имеет каждая область нашей страны. 

Символическим изображением, которое показывает исторические традиции го-
рода, районного центра, поселка, является герб. Он является носителем символических 
изображений – это фигуры, астрономические объекты, предметы, архитектурные со-
оружения, портреты знаковых личностей стран и др. Биологические символы – живот-
ные и растения в геральдике Республики Беларусь. 

Актуальность исследования связана с необходимостью более полного и всесто-
роннего изучения геральдических особенностей городов и районов Беларуси, обратить 
особое внимание на гербы городов и районных центров нашей области, на которых 
имеются изображения флоры и фауны, привлечь внимание сверстников к истории про-
исхождения гербов. 

Цель исследования – расширение знаний о гербах городов Республики Беларусь, 
на которых изображены растения и животные. При изучении геральдики можно узнать 
много новой и интересной информации о городах нашей страны. 
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Материал и методы. Материалом исследования явились гербы Республики Бе-
ларусь. В написании работы был использован картографический метод, как основной 
источник информации. 

Результаты и их обсуждение. Человек во все времена окружал себя знаками, сим-
волами. Они помогали выявить роль человека в обществе, защитить, оберечь, организовать 
общение людей. Предшественниками гербов и эмблем можно считать изображения тоте-
мов – животного, растения или предмета, которым поклонялось то или иное племя. 

У каждой страны есть отличительные знаки – государственные символы: флаг 
гимн, и герб. Изображение герба помещается на зданиях представительств государства 
и его главы, на денежных банкнотах. Герб напоминает своим гражданам об истории, 
традициях и географии их державы, а в чужих странах является их опознавательным 
знаком. Отношение уважительное и бережное человека к символам своей страны – это 
показатель его гражданственности, а значит, проявление образованности, культуры, 
нравственности. Отдавая почести символам государства, мы тем самым проявляем лю-
бовь и уважение к своей Родине. 

Использование различных растений в геральдике имеет большое значение и 
длительную историю. Растения символизируют жизненную силу, жизненный цикл, пи-
тание, изобилие. 

В этом году город Новополоцк отмечает свое 60-летие и мы уделили внимание 
гербу нашего города Новополоцка. 

Центральным элементом герба Новополоцка является кувшинка. Кувшинка бе-
лая – это воплощение древней легенды Полоцкой земли о Белом городе, к которому из 
древнего Полоцка ведет подземный ход под рекой. У древних славян кувшинку белую 
называли одолень-травой, использовали в качестве оберега, наделяли защитной силой, 
приписывали ей таинственные свойства. Считалось, что «кто найдет одолень-траву, тот 
вельми талант себе обрящеть». 

Из корневища кувшинки белой получали муку, которую использовали для выпечки 
хлеба. Кувшинка, по описанию специалистов, обладает особой природной жизнестойко-
стью: даже когда пересыхают водоемы и отмирают плавающие листья, спустя некоторое 
время на корневищах появляются маленькие листья на крепких прямостоячих черенках. 

Являясь природным объектом, кувшинка белая отражает общечеловеческие устрем-
ления к красоте и обновлению, к справедливости и чести, к миру и благосостоянию. Это 
подчеркивают и используемые в гербе цвета - голубой, серебряный и золотой. Подобное 
сочетание цветов в гербе общепринято в международной геральдике, оно используется в 
гербах Витебска - областного центра и Полоцка – одного из древнейших городов Беларуси. 

Разработан, издан и распространен среди учащихся нашей школы буклет «Наш 
Новополоцк».  

Заключение. Природная символика говорит об уникальных и неповторимых 
природных условиях Республики Беларусь. На гербах городов встречаются растения и 
животные. Чаще всего представлены на гербах зерновые, дубовые и березовые листья, 
так же встречаются лилии, сосна, камыши, ольха. Среди животных: лось, конь, бык, 
рысь. Реже всего представлены на гербах фантастические животные: жар-птица, золо-
тая лисица, золотой орёл. 

Изображение растений и животных в символике Республики Беларусь не случайно 
– каждое из них отображает особенности флоры и фауны того или иного района, основные 
занятия и промыслы народов, населяющих нашу Республику Беларусь. Каждое из расте-
ний и животных значимо для своей территории и является его достоянием и гордостью. 

 

1. http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-115592.html 
2. http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1166381-chto-v-perevode-s-polskogo-oznachaet-slovo-

gerb.html 

3. https://geraldika.by/gerb-goroda-novopolotsk/ 

http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-115592.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1166381-chto-v-perevode-s-polskogo-oznachaet-slovo-gerb.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/1166381-chto-v-perevode-s-polskogo-oznachaet-slovo-gerb.html
https://geraldika.by/gerb-goroda-novopolotsk/
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ВОЗЕРА БОЖАЕ ВОКА – НОВЫ БЛАКІТНЫ СІМВАЛ БЕЛАРУСІ 

 

Канавалаў Р.А. 

ДУА “Кансталінская яслі-сад-базавая школа” 

Кіраўнік: Бунта В.Е., настаўнік гісторыі і геаграфіі 

 

Наша мясцовасць мае прыгожыя мясціны, якія даўно сталі не толькі візітнай 

карткай Браслаўшчыны, але і усёй Беларусі – гара “Маяк”, ваколіцы аг. Слабодка. 

Апошнія гады да іх далучылася возера з назвай “Божае вока” ля в. Шауры. І гэта нез-

дарма – возера мае маляўнічую круглую форму, якая добра бачна з высокай агляднай 

кропкі, вельмі ўдала размешчанай побач. Дзякуючы здымкам вядомага беларускага фа-

тографа Сяргея Плыткевіча яно атрымала шырокую вядомасць у Беларусі і за яе 

межамі. Дарэчы і назва “Божае Вока” – гэта яго ідэя, бо мясцовы варыянт “Чортава Во-

ка” можа зрабіць аб’ект непрывабным для некаторай часткі турыстаў. 

Інфармацыя ў Інтэрнэце і літаратуры аб гэтай цікавай мясціне – яе паходжанні, 

якія-небудзь легенды – толькі некалькі сціплых радкоў. Таму мэта нашай работы – 

сабраць матэрыял, на аснове якога можна правесці грунтоўную і цікавую экскурсію да 

возера пад назвай “Божае Вока”.  

Матэрыял и метады. Для збору матэр’ялу было арганізавана 2 краязнаўчыя 

экспедыцыі і вывучэнне навуковай і папулярнай літаратуры. Былі атрыманы кансуль-

тацыі ад кандыдата гістарычных навук Л.У. Дучыц. Загадчык Лабараторыі азёраз-

наўства доктар геаграфічных навук Б.П. Уласаў па нашаму запрашэнню наведаў гэтае 

возера і абмеркаваў атрыманыя намі высновы. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Геаграфічная характарыстыка возера. Возера раз-

мешчана ля в. Шауры, 150 м ад шашы Браслаў – Друя. 

Паходжанне катлавіны возера. Возера круглай формы, памеры: 82 на 75м, 

глыбіня – 16 м, высокая града з поўначы дазваляюць лічыць асноўнай гіпотэзай 

эварзіёнае паходжанне катлавіны – вадабойная яма вадаспада з паверхні апошняга ле-

давіка. Метэарытны кратэр выключаны, бо няма вала выкіду.  

Легенды і павер’і аб возеры Божае Вока. У час экспедыцый запісаны паданні і 

павер’і:  

 па словам мясцовых жыхароў яго назва – Чортава Вока;  

 тут патанула шмат людзей; 

 яшчэ ў возеры патануў бык, якога па падземнаму каналу вынесла ў суседняе 

возера Неспіш; 

 на вяршыні сусеняга ўзгорка сустракаюць свята Яна (Купалле) мясцовыя ка-

талікі; 

 На схіле гары намі знойдзены валун з выемкай, якая падобная на след ча-

лавечай нагі. А ці не той гэта камень з “божым следам”, які упамянуты ў кнізе “Архео-

логическая карта Ковенской губернии” 1897 г.? 

Кожны асобны з вышэйпададзеных фактаў можа быць выпадковым, але ў ва-

коліцах “Божага Вока” яны сышліся ў адным месце. Лічым, што ў спалучэнні з 

асаблівасцямі: круглая форма, высокая гара над берагам, вялікая глыбіня - сведчаць, 

што мясціна вельмі верагодна была язычаскім свяцілішчам (капішчам). Гэта робіць яго 

цікавым для аматараў гісторыі. 

Для вывучаемага аб’екта аўтарам разлічаны каафіцыент рэкрэацыйнай прываб-

насці (па метаду Прэлоўскага) – 23 балы (максімум - 25)  

Заключэнне. Возера вельмі маляўнічае, мае удалае размяшчэнне. Мясціна мае 

прыкметы старажытнага свяцілішча, набірае папулярнасць сярод турыстаў. Таму варта 

рэкламаваць як цікавы экскурсійны аб’ект. Улічваючы, што ўздоўж шашы непадалёк 

file:///D:/документы/папа/Работы/2018_Божае%20Вока/работа_Божае%20Вока.docx%23_Toc510677187
file:///D:/документы/папа/Работы/2018_Божае%20Вока/работа_Божае%20Вока.docx%23_Toc510677188
file:///D:/документы/папа/Работы/2018_Божае%20Вока/работа_Божае%20Вока.docx%23_Toc510677188
file:///D:/документы/папа/Работы/2018_Божае%20Вока/работа_Божае%20Вока.docx%23_Toc510677189
file:///D:/документы/папа/Работы/2018_Божае%20Вока/работа_Божае%20Вока.docx%23_Toc510677189
file:///D:/документы/папа/Работы/2018_Божае%20Вока/работа_Божае%20Вока.docx%23_Toc510677189
file:///D:/документы/папа/Работы/2018_Божае%20Вока/работа_Божае%20Вока.docx%23_Toc510677189
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размешчаны гарадзішча “Маскавічы”, выдатная аглядная кропка “Маскавіцкі Востраў”, 

мястэчка Слабодка з помнікам прыроды “Слабодкаўская града”, манументам расстра-

ляным жыхарам гета і надзвычай маляўнічым касцёлам Сэрца Іісуса, і варта стварыць 

адмысловы экскурсійны маршрут 
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КОМПЛЕКСНОЕ ОПИСАНИЕ ОВРАГОВ АГРОГОРОДКА ВЫМНО 

 

Клянская А.О. 

ГУО «Вымнянская детский сад-средняя школа Витебского района» 

Руководитель: Яскевич Е.И., учитель географии 

 

Знание о природе своего края всегда интересно и актуально, особенно, в Год малой 

родины. Агрогородок Вымно – уникальное место на территории Витебского района. Все, 

кто хоть однажды побывал здесь, восхищался его красотой и неповторимостью. 

Агрогородок Вымно находится на берегу одноименного озера, в ложбине ледни-

кового происхождения, на западном берегу. К берегу озера подходят овраги и балки, а 

вдоль оврагов расположены улицы агрогородка. Деятельность жителей нашей местно-

сти связана с оврагами. 

Цель – изучение и описание оврагов агрогородка Вымно.  

Материал и методы. В основу работы положена специальная методика изучения 

природных экосистем: исследование оврагов (протяжённость, глубина, ширина, наличие 

отвершков), выявление эрозионных процессов в оврагах, определение природных ресур-

сов оврагов [4]. Материал исследования – овраги агрогородка Вымно. Для изучения овра-

гов использовали самодельные приборы: нивелир и эклиметр, а также планшет, компас, 

измерительную ленту и карты. Во время работы проводилось фотографирование местно-

сти. Проводились наблюдения, измерения, сравнения, анализ и синтез, социологический 

опрос. Исследование оврагов проводилось в 2016–2017 годах.  

Результаты и их обсуждение. Исследуя различные источники, мы определили, что 

овраг – это крутосклонная рытвина на возвышенности или склоне долины, образованная 

временными водотоками – талыми или дождевыми водами [1, с. 153]. Наличие склонов в 

сторону озера, временных водотоков, рыхлых пород и хозяйственная деятельность чело-

века приводит к эрозионно-аккумулятивным процессам, то есть к образованию оврагов. 

Выделяют следующие стадии развития оврага: промоина – рытвина – молодой овраг – 

зрелый овраг – старый овраг (балка) – лог [5, с. 276]. Современный рельеф сформировался 

в результате длительного и сложного развития. Он является продуктом, как развития тер-

ритории в прошлом, так и её современного географического ландшафта. Среди основных 

типов рельефа нашей местности выделяются: ледниковый (холмисто-моренно-озёрная 

возвышенность), эрозионно-аккумулятивный (долина реки Вымнянки, овраго-балочные 

системы) [2, с. 22]. Со слов старожилов агрогородка известно, что овраги были ещё в до-

http://planetabelarus.by/sights/268-braslav-region/7087-ozero-bozhe-oko-
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военное время. Скорее всего, их образование связано с периодом коллективизации, когда 

шло интенсивное освоение земельных угодий, увеличение поголовья крупнорогатого ско-

та и его постоянный выпас. Изучаемые овраги можно считать сформировавшимися. Рост 

оврагов в ширину и глубину прекратился, кроме оврага №4, где наблюдается несколько 

оползневых процессов и идёт углубление дна. Это зрелые овраги, а значит опасаться их 

разрушительной деятельности уже не стоит. Дно и склоны постепенно зарастают. На этой 

стадии отпадает необходимость строительства защитных сооружений. Борьбу с образова-

нием оврагов нужно начинать на ранних стадиях их развития. На изучаемой территории 

сформировались дерново-подзолистые почвы. Эти почвы обычно бесструктурные и спо-

собны легко размываться, особенно на пахотных угодьях. Растительность и животный мир 

оврагов отличается разнообразием. Мы исследовали особенности строения оврагов, их 

природные ресурсы, провели социологический опрос жителей агрогородка «Ваше отно-

шение к оврагам» с целью выявления полезных свойств и опасных факторов оврагов. На 

данный момент овраги для жителей агрогородка имеют свою значимость. Население 

пользуется родниковой водой, собирает грибы и ягоды, лекарственные травы. Со склонов 

оврагов жители агрогородка берут песок и глину. 

Нами разработаны меры для сохранения уникальных природных экосистем оврагов 

агрогородка Вымно. Профилактические - посадка деревьев и кустарников на склонах 

оврагов для предотвращения оползневых процессов; оздоровительные - уборка оврагов 

агрогородка от мусора; природоохранные - охрана местообитания редких видов растений, 

произрастающих в оврагах. 

Мы разработали экскурсионный маршрут с целью знакомства: с основными видами 

деревьев и кустарников (20 видов) наиболее распространёнными видами лекарственных трав 

(25 видов), а также с двумя видами охраняемых растений, и ознокомления учащихся с поло-

жительными преобразованиями и использованием оврагов, и с целью воспитания бережного 

отношения к природе своего края, умение видеть прекрасное [3]. На протяжении маршрута 

можно увидеть места выхода подземных вод на поверхность и залежи песка и глины. 

Заключение. Материалы исследований были представлены во внеклассной работе, 

на занятиях объединения по интересам « Юный экскурсовод» и на родительском собрании 

с целью ознакомления широкого круга учащихся и родителей, а также использовались на 

уроках географии, биологии в качестве местного краеведческого материала. 
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ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕРЕВНИ НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ –  

ОБРУБСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

Летяго Г.А., Пискунович А.М. 

ГУО «Средняя школа № 1 г. Глубокое имени П.О. Сухого» 

Руководитель: Дмитриева Е.М., учитель  

 

2018 год в Беларуси объявлен Годом малой родины. Об этом сообщил Прези-

дент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на состоявшейся 9 февраля 2018 г. торже-

ственной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной 
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отрасли. Малая родина имеет особое значение в судьбе каждого человека. По словам  

А.Г. Лукашенко, «…она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или 

небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других – кусочек 

дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для 

тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь». 

Хутора, деревни, села и города, они как люди, имеют свою судьбу. Рождаются, 

растут, расширяются, расцветают и порой умирают – исчезают. Это наше прошлое. 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет своего будущего». Родина наша велика 

и бескрайна. Но ближе нам наша малая родина, то место, откуда наши корни.  

Актуальность работы нам видится в возрастающем интересе современного по-

коления к своим истокам и в необходимости поддержания данного интереса, как сред-

ства воспитания патриотизма. Многие стали интересоваться жизнью предков. Человек, 

знающий свои «корни», уверенно себя чувствует в настоящем и с надеждой смотрит в 

будущее. Исследование актуально вследствие того, что история исчезнувших населен-

ных пунктов района мало изучена и освящена в научной литературе. Деревень этих на 

карте больше не найти. Но мы можем помочь сохранить память о них. В данной работе 

охватывается период с 1897 по 2018 год. Проблема заключается в том, что процесс ис-

чезновения деревень, к сожалению, продолжается и в наши дни [1].  

Обращаясь к проблеме вымирания деревень, мы поставили перед собой цель: 

изучить историю исчезнувших деревень на территории Обрубского сельсовета для 

дальнейшего её использования в учебно-воспитательном процессе. 

Материал и методы. Исходным материалом для исследования послужили ма-

териалы первой Всеобщей переписи населения 1897 года [3], переписей населения Рес-

публики Беларусь, Глубокского районного архива [2], Глубокского районного отдела 

статистики, сведения Обрубского сельского исполнительного комитета о текущем уче-

те населения и количестве населенных пунктов, картографические материалы разных 

лет, информация Интернет-сайтов. В процессе работы над данной темой была сделана 

попытка комплексного анализа исчезнувших населённых пунктов Обрубского сельсо-

вета, составлена карта расположения исчезнувших деревень, определены их координа-

ты. В работе использованы исторический и территориальный научные подходы, при-

менены статистический, архивный, сравнительно-географический и картографический 

методы исследования, подбор информации, ознакомление и углубление в проблему, 

создание собственного продукта 

Результаты и их обсуждение. Наша работа направлена на выполнение пункта 6. 

протокола поручений № 62 от 28.06.2017 года председателя Глубокского районного 

исполнительного комитета О.В. Морхата об установке валунов, где на доске памяти 

будут перечислены исчезнувшие деревни сельсоветов. В исследовательской работе со-

брана информация и проведен анализ причин и последствий исчезновения деревень 

Обрубского сельсовета с 1897 года по настоящее время, составлена карта исчезнувших 

деревень, определены их координаты для нанесения на гугл-карту. С материалами ис-

следования мы выступили на школьной и районной конференции, на расширенной 

сесссии Обрубского сельисполкома. Работа получила высокую оценку на сесии Глу-

бокского районного совета депутатов, где принято решение распространить наш опыт 

на сельсоветы и школы района.  

На основе материалов переписей, архивных данных, воспоминаний жителей, 

информации Интернета, мы доказали, что деревни могут умирать, как люди, а их дол-

голетие зависит от нашей памяти.  

Заключение. Данная работа может использоваться как материал для краеведе-

ния, проведения классных часов и мероприятий патриотического направления, а также 
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для личного пользования в качестве получения информации о малой Родине. Исследо-

вательская работа продолжается, основным ее направлением стал сбор фотодокумен-

тов, выписок из газет, воспоминаний об исчезнувших и существующих деревнях, чтобы 

сохранить память о прошлом, воспитывать патриотизм у молодого поколения. Ведь без 

прошлого, нет настоящего.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ  

УГРОЗЫ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Молотовник А.В. 
ГУО «Воропаевская средняя школа Поставского района» 

Руководитель: Гарный А.А., учитель географии 
 
К числу глобальных проблем современности относится демографическая про-

блема, характеризующаяся географическими противоречиями, т.к. демографический 
взрыв в одной части нашей планеты сочетается с демографическим кризисом в другой 
его части. Современная демографическая ситуация в Республике Беларусь, в том числе 
и в Витебской области, представляет настоящую угрозу устойчивому развитию не 
только отдельных его административно-территориальных единиц, но и в целом системе 
национальной безопасности государства.  

Цель исследования – определить относительный уровень демографической угро-
зы Поставского района в системе административно-территориальных единиц Витеб-
ской области. 

Материал и методы. Источником статистических данных, использованных для 
расчёта показателей демографической угрозы, является «Статистический ежегодник 
Витебской области. 2016» Для реализации исследования был произведён поиск и сбор 
необходимой информации, отобраны индикаторы демографической угрозы, разработа-
на рейтинговая методика определения относительного уровня демографической угрозы 
(поисковый метод). Математико-статистический метод позволил математически опре-
делить величины индикаторов демографической нагрузки: коэффициенты депопуля-
ции, рождаемости, и миграционного прироста, а также индекс разводимости. Карто-
графический метод использован при составлении интерактивных картоидов. Методы 
сравнения, аналогий, анализа и обобщения применялись на этапах ранжирования и 
объединения административно-территориальных единиц в группы по уровню демогра-
фической угрозы, а также в ходе выявления пространственных особенностей демогра-
фических процессов на территории Витебской области. 

Результаты и их обсуждение. Среди областей Республики Беларусь Витебская 
область, наряду с Могилевской областью, характеризуется самыми высокими показате-
лями демографической угрозы. Анализируя пространственную дифференциацию демо-
графических процессов на территории Витебской области, все районы можно распре-
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делить на три условные группы: с относительно высоким, средним и низким уровнем 
демографической угрозы. 

Наименьший уровень демографической угрозы имеет Шумилинский район, а 
наиболее сложная демографическая ситуация сложилась в Городокском районе. 

К районам с относительно высоким уровнем демографической угрозы относятся 
типично аграрные районы, характеризующиеся депрессивным состоянием экономики: 
низкий уровень доходов населения, отсутствие крупных промышленных предприятий, вы-
сокая дебиторская задолженность предприятий. Для этих территорий характерны негатив-
ные демографические тенденции: деформированная возрастная структура населения, ми-
грационная убыль, низкая рождаемость, высокий коэффициент депопуляции населения. 

Среднюю группу составляют аграрно-индустриальные районы (включая иссле-

дуемый Поставский район). Но при этом, в эту условную группу попали Россонский и 

Ушачский районы, а также г. Новополоцк 

Относительно низкий уровень демографической угрозы характерен для крупных 

городов и районов прилегающих к ним. Но при этом в этой группе находится Браслав-

ский и Шумилинский районы.  

Прикладное значение полученных результатов: 

 информирование населения о сложившейся демографической ситуации в регионе; 

 возможность использования органами государственного управления при раз-

работке демографической политики и прогноза социально-экономического развития 

области и районов.  

 использование на уроках географии в 10 классе при изучении тем «Есте-

ственное движение населения. Миграции», «Размещение населения и расселение. Типы 

поселений», «Витебская область».  

Заключение. Результатами проведенной исследовательской работы являются: раз-

работка методики определения относительного уровня демографической угрозы; выделе-

ние показателей (индикаторы) демографической угрозы; проведение математико-

статистических исследований демографических процессов на территории Витебской обла-

сти; составление интерактивных карт: «Группы областей Республики Беларусь по относи-

тельному уровню демографической угрозы» и «Группы административно-

территориальных единиц Витебской области по относительному уровню демографической 

угрозы; выявление пространственных особенностей демографических процессов на терри-

тории Витебской области. 
 

1. О демографической безопасности Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 4 ян-

варя 2002 г. № 80-3: с изм. и доп.: текст по состоянию на 31 декабря 2009 г. № 114-З (Национальный ре-

естр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1666). 

2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) [Регионы Республики 

Беларусь (том 2)] / Статистический сборник. – Минск, 2016. – Режим доступа: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_6344/ Дата до-

ступа: 13.04.2017 
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ВИТЕБСК – ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОРОД 

 

Половинский А.А., Резанович Н.В. 

ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

Руководитель: Корнеенко Л.Т., учитель географии 

 

Особенности географического положения Витебска на пересечении важных тор-

говых путей из России в Западную Европу и страны Балтии, в направлении Киевской 

Руси и Азию обусловили специфику формирования его населения, что, в свою очередь, 

наложило отпечаток на его культуру и традиции. Поэтому современный Витебск имеет 

уникальный архитектурный стиль. 

Современный архитектурный образ Витебска – результат длительной истории, 

на протяжении которой появлялись и исчезали улицы, мосты, здания. Люди разных 

традиций, разного вероисповедания стремились привнести в архитектуру города своё 

видение того, каким он должен быть. Поэтому понятно, что особенный интерес в архи-

тектурном образе города представляют, конечно, культовые сооружения. 

Каждая из религиозных общин стремится иметь свои культовые сооружения.  

В архитектурном облике Витебска за долгую историю появились интереснейшие объ-

екты, которые представляют разные конфессии. Культовые сооружения города являют-

ся не только визитной карточкой города, создают его неповторимый образ, но и улуч-

шают его туристко-рекреационную привлекательность, поэтому созданная карта будет 

полезной для широкого круга людей, и местных жителей, и разного рода туристов, по-

сещающих наш город. 

Целью нашего исследования было изучить географию культовых сооружений 

города Витебска, а также причины, под влиянием которых она изменяется. На основа-

нии этого выяснить современный религиозный состав города Витебска. 

Материал и методы. В процессе работы мы использовали материалы из исто-

рии города Витебска, в том числе материалы сайтов города Витебска, Витебской епар-

хии, справочные и статистические данные. Для выполнения работы использовались 

следующие методы: исторический, описательный, статистический, сравнительно-

аналитический, картографический. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы мы определили конфессиональ-

ный состав города Витебска и географию появления и существования разных культо-

вых сооружений в нём; проследили изменение расположения культовых объектов го-

рода Витебска в период с X века и до наших дней. Выяснили, что в Витебске в ХХ веке 

многие памятники архитектуры были уничтожены, однако сегодня для сохранения 

конфессионального имиджа Витебска происходит восстановление утраченных культо-

вых объектов, и идёт строительство новых, причём разных конфессий [2]. Всё это при-

водит к тому, что география культовых сооружений в нашем городе изменяется. 

Было установлено, что религиозный состав города представлен традиционными 

конфессиями – православной, старообрядческой, католической, униатской, евангелическо-

лютеранской церквями и иудаизмом, которые объединены в 83 религиозные общины; 

кроме этого в городе действуют секты. Есть многочисленные общины, например, право-

славные, католические, протестантские, иудейские, есть общины с небольшим количе-

ством [1]. Согласно переписи населения 1897 года, религиозный состав был таким: иудеи – 

52,4%; православные – 38,6%; католики – 7%; протестанты – 2%. В 1870 году в Витебске 

насчитывался 31 православный храм (вместе с домовыми церквями), а к концу XIX века их 

число возросло до 35. Согласно современным данным сегодня Витебск по количеству ве-

рующих занимает 3 место среди областных центров республики. Здесь зарегистрированы 
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представители 17-ти конфессиональных направлений. Доминирующее положение зани-

мают православная, римско-католическая и протестантская церкви. 

В ходе проведения опросов гостей и жителей города Витебска нами было уста-

новлено, что одной из наиболее привлекательных сторон города и для жителей города, 

и для его гостей являются именно различные культовые объекты, ведь они имеют 

огромную ценность, так как могут рассказать нам о далеком прошлом нашей страны. 

Поэтому нами была составлена интерактивная карта расположения культовых объектов 

на территории города, которую можно использовать и в учебных, и в рекламных, и в 

хозяйственных целях (продумывание объектов инфраструктуры). Такая карта позволит 

нам сделать наш город ещё более привлекательным для людей живущих в городе и 

приезжающих к нам в гости. 

Заключение. Несмотря на то, что география размещения культовых объектов г. 

Витебска подвержена динамике, постоянно изменяется, так как роль некоторых кон-

фессий значительно ослабла, например, иудейской, и протестантской, а роль правосла-

вия, наоборот возрастала и возрастает в наше время, Витебск был и остаётся поликон-

фессиональным городом. 

В настоящее время появляются культовые объекты других конфессий, помимо 

православных, появляются синагоги, костелы и другие культовые сооружения. Геогра-

фия размещения конфессиональных объектов будет меняться и в будущем, так как го-

род продолжает расти, появляются представители новых конфессий. 
 

1. Религия:[Электронный ресурс] // Витебский областной исполнительный комитет, URL: 

http://www.vitebsk.gov.by/ru/religia-ru/ 2018. (Дата обращения: 17.06.2018). 

2. Прогулки по незнакомому Витебску: [Электронный ресурс] // ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», 

2000 – 2018. URL: https://news.tut.by/tag/1830-progulki-po-neznakomomu-vitebsku.html/ 2018. (Датаобраще-

ния: 17.09.2018). 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ УРБАНИСТИКА ГОРОДА ВИТЕБСКА 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛОКУЛЬТУРУ 

 

Юхновец М.А. 

ГУО «Средняя школа № 2 г. Витебска» 

Руководитель: Оборович О.И., учитель географии 

 

Активный городской житель то и дело подвергается стрессам. Перебороть 

стресс можно по-разному: заняться спортом, послушать любимую музыку, однако мы 

можем научиться искать душевный комфорт и в агрессивной городской среде, с помо-

щью экологически чистого вида транспорта – велосипеда. Велосипедные прогулки по 

городу – отличное занятие, которое позволяет рассмотреть достопримечательности Ви-

тебска, природу прилегающих территорий города на «своей», комфортной скорости с 

пользой для здоровья, и в то же время расслабиться без суеты.  

Цель работы – создать действенный проект для улучшения урбанистической си-

туации и повысить интерес горожан к велокультуре. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили велодорожки г. Ви-

тебска. В процессе работы были использованы следующие методы: систематизация, 

обобщение, анкетирование, наблюдение, сравнение, компьютерное моделирование (со-

здание эскизного проекта велодорожки). При создании проекта нами была использова-

на следующая компьютерная технология – Blender 3D.  

Результаты и их обсуждение. Первый этап – анкетирование среди учащихся 

школы в возрасте от 12 до 17 лет. Как выяснилось, из 132 ребят 105 пользуются вело-

http://www.vitebsk.gov.by/ru/religia-ru/
https://news.tut.by/tag/1830-progulki-po-neznakomomu-vitebsku.html/
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сипедом, что составляет от общего количества участников 79,5%. Таким образом, мож-

но сказать, велосипед – «молодежный» вариант преодоления расстояний по городу.  

Изучая вопрос о выборе территории для веломаршрута по Витебску, мы выясни-

ли, что учащиеся школы (72 человека) свободно катаются по всему городу, выбирая 

разные маршруты. Основным в анкете был вопрос о комфорте и удобстве передвиже-

ния на велосипеде по улицам города. Как оказалось, всё устраивает учащихся в воз-

расте 12–13 лет. А вот остальные ребята, считают, обратное. Не все учащиеся знают, 

где в нашем городе расположены специальные дорожки для велосипедистов (59 чело-

век). 

Второй этап исследовательской работы – изучению современной урбанистиче-

ской ситуации в городе Витебске. Все понимают, что город, это прежде всего, дороги, 

потому что именно по ним люди передвигаемся пешком, на велосипедах, автомобилях, 

общественном транспорте. Благодаря хорошим и удобным дорогам происходит обеспе-

чение жизни города. Дороги должны быть качественными, их должно быть много, и 

они должны хорошо обслуживаться. Некоторые пешеходы при виде приближающегося 

на приличной скорости велосипедиста отходят в сторону, но большая часть остается на 

месте. Объезжать людей, которые иногда идут не очень-то и прямо – это препятствие, 

которое постоянно замедляет велосипедистов. Как видите, на практике получается, что 

велодорожка ничем не отличается от обычного тротуара. 

Специальных дорожек для велосипедистов у нас в городе мало. Велодорожка на 

ул. Воинов-Интернационалистов длинная, прерываемая несколькими светофорами. Это 

не очень удобно, ведь, согласно правилам дорожного движения в Республике Беларусь, 

на каждом переходе велосипедист обязан спешиваться. Существенный минус – на ней 

немного бордюров. Велодорожка на ул. Петруся Бровки в нашем городе появилась от-

носительно недавно. Из плюсов можно назвать то, что здесь не так много пешеходов. 

Из минусов – здесь много бордюров, на которых велосипедисты, уважающие свое 

средство передвижения, вынуждены как минимум притормаживать. Люки на велодо-

рожке – вообще серьёзное нарушение строительства велодорожек в принципе. Велодо-

рожка на проспекте Победы: возле УЗ «ВГКР № 2» она проходит через зеленую зону, 

и это создает некоторую атмосферу. Но здесь как нигде много светофоров, которые 

сильно затормаживают движение. Исходя из моих наблюдений, известно, что, когда 

возле Ледового дворца заканчивается велодорожка, заканчивается и нормальный ас-

фальт. Нужно как-то ехать дальше, а «по кочкам, по ухабам» удовольствия от этого ма-

ло. Велодорожка в микрорайоне «Билево» коротенькая, но очень здесь актуальная. Для 

обращения внимания даже знак поставили. Маленьких неприятностей в виде неровно-

стей, канализационных люков и высоких бордюров здесь не наблюдается. Велодорож-

ка по проспекту Фрунзе полностью «принадлежит» велосипедистам. По длине она ко-

роткая. Огромный плюс – специально сделаны низкие бордюры. 

Проделав большую работу, мы перешли к третьему заключительному этапу – 

созданию 3D-визуализации отреставрированной велодорожки в городе Витебске. 

Заключение. Велокультура занимает важное место в молодежной среде горо-

жан, так как она является частью нашей жизни. Благодаря данным анкетирования, ана-

лизу урбанистической ситуации города Витебска мы постарались выявить урбанисти-

ческие недочеты велодорожек. Итогом нашего исследования стало создание 3D-

визуализации отреставрированной велодорожки в городе Витебске. Данный проект 

наглядно показывает способ улучшения урбанистической ситуации, что позволяет по-

высить интерес горожан к велокультуре.  
 

1. https://catch.today/kartocki/raz-urbanist-dva-urbanist-kto-takie-urbanisty-i-zacem-oni-eto-delaut 

2. https://velomesto.com/magazine/urbanistika/ 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://catch.today/kartocki/raz-urbanist-dva-urbanist-kto-takie-urbanisty-i-zacem-oni-eto-delaut
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https://ru.wikipedia.org/wiki/
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РАСПРАЦОЎКА ПРАЕКТА АХОВЫ І РЭКРЭАЦЫЙНАГА ВЫКАРЫСТАННЯ 

ПРЫРОДНАГА КОМПЛЕКСУ “КРЫЖОЎКІ” 

 

Януш А.А. 

ДУА “Пастаўская гімназія” 

Кіраўнік: Пракаповіч І.М., настаўнік геаграфіі 

 

Пастаўскі раён знаходзіцца на паўночна-заходняй ускраіне Беларусі, на мяжы з 

Літвой, на значным аддаленні ад вялікіх гарадоў і навуковых цэнтраў. Па гэтай 

прычыне прыродныя асаблівасці яго тэрыторыі вывучаліся часткова і толькі па некато-

рых кампанентах. Аднак значная частка рэдкіх, а ў некаторых выпадках і ўнікальных, 

прыродных комплексаў па розных прычынах застаецца недаследаванай. У той жа час 

назіраецца значнае ўзмацненне антрапагеннага ціску на лясныя масівы, вадаёмы і 

іншыя прыродныя аб'екты, што з'яўляецца следствам інтэнсіўнага развіцця ў Пас-

таўскім раёне лесанарыхтоўкі і дрэваапрацоўкі, павышэння рэкрэацыйнай нагрузкі на 

ландшафты. Гэтыя працэсы ствараюць пагрозу разбурэння і ліквідацыі каштоўных 

прыродна-гістарычных комплексаў, што і з'яўляецца адной з найважнейшых рэгіяналь-

ных сацыяльна-экалагічных праблем. 

Да групы такіх аб'ектаў можна аднесці паўднёвы ўчастак Манькаўскага лесу 

паміж вёскамі Сарочына і Пятроўшчына, які ўтварае адметны, адносна ізаляваны, пры-

родна-гістарычны комплекс “Крыжоўкі” (так называюць мясцовыя жыхары гэта 

ўрочышча). На ім размяшчаюцца маляўнічыя марэнныя ўзгоркі паазерскага ледавіка, 

лагчына ракі Мядзелка, узбярэжжы азёр Доўжа і Варанец, багаты раслінны і жывёльны 

свет, умацаванні і могілкі Першай сусветнай вайны, гідратэхнічная сістэма, мясціны, 

звязаныя з жыццём і дзейнасцю У. Дубоўкі і У. Друцкага-Любецкага. Найкаштоўней-

шай прыроднай асаблівасцю тэрыторыі з’яўляецца прыродны комплекс “Сарочынскія 

азёры”, дзе на невялікай плошчы на рознай вышыні адносна ўзроўню мора ляжаць тры 

невялікія возеры.  

Паколькі навукоўцамі аб’ект не даследаваўся, то яго вывучэннем займаліся 

вучні Пастаўскай гімназіі.  

Мэта працы – абгрунтаваць прыродную ўнікальнасць, гістарычную і экалога-

рэкрэацыйную каштоўнасць азначанай тэрыторыі, прапанаваць праект яе аховы і ра-

цыянальнага выкарыстання.  

Матэрыял і метады. У 2012-2018 гадах было праведзена сем комплексных экс-

педыцый (у тым ліку дзве разам з супрацоўнікамі Нацыянальнага парка “Нарачаснкі”). 

Гэта дазволіла сабраць значны палявы матэрыял, які быў апрацавыны і абагульнены 

выкарыстовываннем розных метадаў: літаратурным, картаграфічным, гістарычным, 

апісальным, метадамі аналізу і сінтэзу, мадэляваннем. Галоўным метадам даследаван-

няў з'яўляўся экспедыцыйны.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Вынікам даследавання стала фізіка-геаграфічная ха-

рактарыстыка прыроднага комплексу, вызначенне і апісанне самых адметных аб’екты 

на яго тэрыторыі, распрацоўка праекта аховы і рэкрэацыйнага выкарыстання прырод-

нага комплексу “Крыжоўкі”, ўладкаванне турысцка-экскурсійнага маршрута.  

Прыродны комплекс “Крыжоўкі” – паўднёвая частка Пастаўскага раёна ў ляс-

ным масіве Манькаўская дача паміж вёскамі Сарочына і Пятроўшына. Ён размяшчаец-

ца ў былой краявой частцы Паазёрскага ледавіка на ўзгорках і лагчынах Свянцянскіх 

град. Тып клімату – умерана-кантынентальны з халоднай зімой і ўмерана цёплым ле-

там. Для мясцовасці характэрны дзярнова-падзолістыя глебы, расліннасць – лясная і 

водна-балотная, жывёльны свет – тыповы для прыроднай зоны змешаных лясоў з да-

https://varlamov.ru/1410076.html
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мешкам таёжных відаў. Прыродна-гістарычны комплекс “Крыжоўкі” мае шэраг адмет-

ных асаблівасцей, якія дазваляюць вылучыць яго ў разрад каштоўных ахоўных тэрыто-

рый. Значную навуковую эколага-біялагічную і гістарычную каштоўнасць маюць Са-

рочынскія азёры, падземны ручай, “бабровая імперыя”, дрэвы-волаты, лагчына ракі 

Мядзелка, рэдкія расліны былой агранамічнай школы, гідратэхнічная сістэма, месца 

знаходак акамянеласцей, помнікі і ўмацаванні Першай сусветнай вайны. Наяўнасць 

адметных мясцін і аб’ектаў дазваляе арганізаваць на тэрыторыі комплексу “Крыжоўкі” 

дзве зоны з розным ахоўным рэжымам: усходняя – запаведнік або заказнік, заходняя – 

рэкрэацыйная, абсталяваная для адпачынку і турысцка-экскурсійнай дзейнасці.  

Разам з супрацоўнікамі Нацыянальнага парка “Нарачанскі” намі распрацаван і 

ўладкаван турысцка-экскурсійны маршрут па тэрыторыі комплексу (маркіроўка; раз-

мяшчэнне банера, інфармацыйных табліц і ўказальнікаў, падрыхтоўка і выданне да-

ведніка, буклетаў, публікацый у СМІ і Інтэрнэце). 

Заключэнне. Прапануем ў перспектыве на ўсходняй частцы прыродна-

гістарычнага комплексу "Крыжоўкі” ўсталяваць рэжым аховы – стварыць заказнік або 

далучыць дадзенную тэрыторыю да Нацыянальнага парка “Нарачанскі”. Заходнюю 

частку магчыма актыўна выкарыстоўваць як турысцка-экскурсійны аб’ект. 
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ИСТОРИЯ 

 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ № 9 Г. ВИТЕБСКА С 1918 ПО 1958 ГОД  

 

Абламунец А.Д. 

ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска» 

Руководители: Дегтерева Г.Н., учитель русского языка и литературы; 

Мицкевич О.В., учитель истории 

Научный консультант: Юрчак Д.В., канд. ист. наук, доцент 

 

История становления любого учреждения образования – это своеобразная стра-

ница в истории развития города, области, республики. И чем больше происходит собы-

тий в этой удивительной маленькой образовательной стране, тем ярче ее история, тем 

значимее она сама для окружающих. И чем длиннее путь становления, тем он увлека-

тельнее и поучительнее. 

В ноябре 2018 года одно из старейших учебных заведений Витебской области – 

ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска» – будет праздновать свой 100-летний юбилей. Госу-

дарственное учреждение образования «Гимназия № 2 г. Витебска» – это учреждение 

образования с высоким рейтингом в образовательном пространстве Витебской области 

и Республики Беларусь. Она была основана в 1996 году на базе средней школы № 9, 

которая также славилась своими достижениями и своими выпускниками. И если исто-

рия становления гимназии достаточно известна, то в истории средней школы № 9 есть 

много белых пятен, которые мы попытались заполнить. 

Цель исследования изучить историю становления и развития школы № 9 г. Ви-

тебска в период 1918–1958 гг. 

Материал и методы. При работе над темой активно использовались публика-

ции по теме исследования, а также документы, найденные в Государственном архиве 

Витебской области. При работе над темой применялись как общенаучные методы ис-

следования, так и частные методы исторической науки, в том числе историко-

генетический и историко-сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Определяя время открытия школы и ее местопо-

ложение, мы руководствовались нумерацией и расположением. Первое упоминание о 

школе № 9 третьего района города (довоенное название районов Витебска, третий – 

Железнодорожный район) в архивных документах относится к 1918 году. Расположе-

ние школы № 9 1 ступени по адресу: 2 Елагский переулок, 12 подтверждается докумен-

том под названием «Список учебных заведений, находящихся под ведением Школьно-

го подотдела отдела народного образования за 1919 год» [13]. Там же мы видим и фа-

милию директора школы – Раковский М.В. По указанному адресу школа располагалась 

предположительно до 1922 года. Предположительно школа была перемещена в здание 

по улице Гоголевской, 15, где располагались сразу несколько школ, и становится семи-

леткой. Это подтверждает архивный документ 1924 года. 
В конце 20-х годов в Железнодорожном районе было выделено здание под шко-

лу № 9. Смеем предположить, что это здание находилось на улице Комсомольской и 
переселение состоялось в 1928 году. По этому адресу школа располагалась до начала 
оккупации Витебска немецко-фашистскими захватчиками. Что находилось в здании 
школы во время Великой Отечественной войны, пока установить не удалось. Но скорее 
всего школа не функционировала, так как ее территория примыкала к еврейскому гетто 
Витебска. Но выпускники СШ № 9 принимали участие в военных действиях. Установ-
лена военная судьба некоторых выпускников, чьи имена есть на обелиске, расположен-
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ном во дворе гимназии. Были найдены и имена выпускников – участников той страш-
ной войны, оставшихся в живых. 

Послевоенное восстановление школы велось в соответствии с Планом восстановле-
ния Витебска. Под школы выделялись уцелевшие после фашистской оккупации и более 
или менее пригодные для работы здания. Так СШ № 9 (здание на Комсомольской стало 
непригодным для работы школы или было разрушено – точно установить не удалось) от-
крыла свои двери для детишек на улице Лабазной. Это было деревянное одноэтажное зда-
ние, малопригодное для школы. Ныне это улица Чайковского, 10 – территория культурно – 
исторического комплекса «Задвинье». Но в отчетах указывается на невозможность нахож-
дения школы в этом здании и на необходимость строительства новой школы с обязатель-
ным окончанием ее строительства к 1954–1955 учебному году. Но только 8 января  
1954 года Витебский горисполком принимает решение о выделение земельного участка  
№ 21 по улице Комсомольской для строительства СШ № 9 на 880 мест. И по свидетель-
ству очевидцев, двери новой школы 1 сентября 1958 года открыл директор Сухотский 
Константин Лукич. И начался новый этап жизни средней школы № 9 г. Витебска. 

Заключение. Работая с архивными документами, документально доказали год 
открытия школы № 9 – 1918, установили местоположение школы в разные временные 
отрезки с 1918 года по 1958 год, фамилии директоров школы с 1918 года по 1958 год, 
факты военной судьбы некоторых выпускников школы № 9 – участников Великой Оте-
чественной войны – 12 человек 

Собранные материалы легли в основу книги об истории школы. Они могут быть 
использованы классными руководителями для проведения классных воспитательных 
мероприятий соответствующей тематики, часов информирования; учителями истории 
для работы по краеведению на уроках и во внеурочной деятельности; всеми, кто хочет 
подробнее узнать историю школы № 9 г. Витебска (ныне гимназия № 2). 
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ СОБЫТИЙ ГОРОДОКСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
 

Агамов Х.А., Ушацкий А.Е. 
ГУО «Средняя школа № 1 г. Городка» 

Руководитель: Зеленин Ю.М., учитель истории 
 

В период с 13 по 31 декабря 1943 г. частями Красной Армии проводилась Городок-
ская наступательная операция. Планировалось встречными ударами 11-й гвардейской и 4-
й ударной армий в направлении станции Бычиха разгромить городокскую группировку 
противника, овладеть Городком и продолжать наступление в направлении Витебска. 

В декабре 2018 г. исполнится 75 лет со дня освобождения г. Городка от немецко-
фашистских захватчиков и мы решили более детально поработать с архивными доку-
ментами, касающимися проведения Городокской операции. Тем более, что 9 февраля 
2018 г. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко решил объявить этот год Го-
дом малой родины. Работая с рассекреченными документами ЦАМО РФ на сайте «Па-
мять Народа» – информационный проект (pamyat-naroda.ru), мы обратили внимание на 
информацию по освобождению населённого пункта Бычиха, которой ранее не придали 
должного внимания. В данных о потерях и трофеях противника в живой силе и технике 
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в период 13- 23.12.43 г., представленных начштаба 36 Гв. СК (из состава 11 Гв. А) 
Гвардии генерал-майором Сенькевичем и начоперотдела Гвардии полковником Буда-
жабэ, под № 9 читаем: «метательный аппарат – 1» [Электронный ресурс]. 

Цель работы – определение типа «метательного аппарата» и выяснение роли 
этих аппаратов в системе немецкой обороны и наличия подобного типа устройства на 
вооружении РККА. 

Материал и методы. В основу настоящего исследования положены архивные 
документы и материалы информационного проекта «Память Народа» ЦАМО РФ, мне-
ния специалистов ЦАМО Республики Беларусь, данные из интернета, материалы крае-
ведческой работы. 

Результаты и их обсуждение. Прежде всего, мы изучили Журналы боевых дей-
ствий 11 Гв. А (Фонд 358, Опись 5916, Дело 564) и 4 Уд. А (Фонд 325, Опись 4570, Дело 
137), т.к. именно эти две армии освобождали д. Бычиху. Также проработали журналы ча-
стей и соединений из состава этих армий, принимавших участие в Городокской операции 
[Электронный ресурс]. Исследование документов ответов на наши вопросы не давало. 

Подсказку мы нашли в мемуарах генерал-майора Белобородова А.П., команду-
ющего 2-м Гв. СК из состава 4-ой Уд. А. Он вспоминает: «…2-й гвардейский корпус 
начал боевые действия на витебском направлении… Пленные на допросах показыва-
ли… на фронт поступали новые метательные аппараты…». И далее: «…16 декабря мы 
получили радиограмму из 90-й гвардейской дивизии: танкисты и стрелки вышли к 
станции Бычиха... Части корпуса захватили около 750 пленных, 80 орудий, 98 миномё-
тов, в том числе шестиствольных…» [1, с. 63–64]. 

Первое наше предположение: «метательный аппарат» – это шестиствольный 
миномёт. Но 6-ствольные миномёты были известны ещё с начала ВОв. Далее, в Журна-
ле боевых действий 4 Уд. А, за 17.12.1943 г., стр. 131-134, читаем: «…захвачены тро-
феи (в том числе) десятиствольные миномёты – 2». 

Наше второе предположение: «метательными аппаратами» кодировали десяти-
ствольные миномёты. Захват этого типа миномётов подтверждает Журнал боевых дей-
ствий 70 Танковой бригады из состава 5-го ТК 4-ой Уд. А I-го Прибалтийского фронта 
(Фонд 3171, Опись 1, Дело 1, Стр. 127). Они первыми вошли в населённый пункт и 
станцию Бычиха. Здесь тоже говорится о двух захваченных десятиствольных миномё-
тах [Электронный ресурс]. 

И наконец, в разделе «Документы частей – Доклады и рапорты – Разведыватель-
ные бюллетени и донесения» мы окончательно нашли объяснение тому, что искали. В 
боевом донесении танкистов 70-ой ТБР и красноармейцев 84 Гв. СД прилагался рису-
нок с изображением данного «метательного аппарата» - им оказался десятиствольный 
бронированный химический миномёт Panzerwerfer 42 с его тактико-техническим опи-
санием (по показаниям пленного) [Электронный ресурс]. 

Анализируя этот документ, мы пришли к выводу, что эта машина – аналог со-
ветской БМ-13 («Катюша»). Но почему в школьных и ВУЗовских учебниках по исто-
рии говорилось, что боевых машин, подобных БМ-13 на вооружении Вермахта не бы-
ло? На этот и другие вопросы мы также искали ответы. 

Миф первый. В советской исторической науке имелось мнение, что реактивные 
установки залпового огня являлись исключительно советским изобретением, а немцы 
так и не смогли сделать ничего подобного. Это не так. На вооружении немецкой армии 
стояли несколько различных систем залпового огня, но отличающихся от советских 
аналогов Nebelwerfer 41 и 15 cm Panzerwerfer 42.  

Миф второй. Фашисты сформировали секретное подразделение, в задачи кото-
рого входил перехват советских установок залпового огня. Бывали случаи, когда воен-
ные, охраняющие установки и попавшие в окружение, подрывали себя вместе с оруди-
ями, лишь бы их не захватили фашисты. За все 4 года войны солдатам Вермахта не 
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удалось захватить ни одну из советских «Катюш». Это неправда. Так, Эрих фон Ман-
штейн описывает следующую ситуацию: «…22 августа мы достигли реки Ловать… 
Корпус за эти дни захватил 12000 пленных, 141 танк, 246 орудий… Среди трофеев 
находились две интересные вещи… Вторая – это первое советское реактивное орудие, 
захваченное немецкими войсками. Я особенно был заинтересован в эвакуации этого 
орудия…» [2, с. 53]. Значит, первая БМ-13 была захвачена гитлеровцами ещё летом 
1941 г. Также известно о захвате нескольких «Катюш» в сентябре-октябре 1941 г. 

Исходя из нашего исследования, мы пришли к следующим результатам. 
Во-первых, «метательный аппарат», упомянутый в данных о потерях и трофеях 

противника в живой силе и технике, захваченных 36 Гв. СК в декабре 1943 г. – это де-
сятиствольный бронированный химический миномёт 15 cm Panzerwerfer 42 («панцер-
верфер»). Данный факт доказывает готовность гитлеровцев применить на советско-
германском фронте боевые отравляющие газы. 

Во-вторых, «панцерверфер» – аналог советского реактивного миномёта БМ-13 
(«Катюша»). Немецкие инженеры приступили к работе по созданию их в начале 30-х 
гг. Поэтому утверждать, что «Катюши» являлись советским «ноу-хау», нет оснований. 

В-третьих, влияния на ход боевых действий немецкие самоходные «Ванюши», в 
отличие от «Катюш», не оказали – их было слишком мало. До конца 1943 г. было вы-
пущено 248 (по другим данным – 188) пусковых установок, а в 1944-м – ещё 52. На со-
ветско-германский фронт это оружие попало в марте 1943 г. Этот факт и явился причи-
ной того, что в учебниках по истории долгое время бытовало мнение об отсутствии 
аналогов советских РСЗО на вооружении Вермахта. 

В-четвёртых, неправдой является утверждение о том, что советские «Катюши» 
за годы войны не становились трофеями немецкой армии. Доказательствами являются 
документы, фотографии тех лет и мемуары фашистских генералов. 

Заключение. Полученные результаты интересны всем, кто изучает историю ВОВ. 
Они могут быть реализованы на уроках истории, факультативах и кружковых занятиях. 

 
1. Белобородов А.П., Всегда в бою. – М.: Воениздат, 1978. – С. 63–64. 
2. Манштейн Э., Утерянные победы. – М.: ACT; СПб Terra Fantastica, 1999. –С. 53. 
3. «Память народа – информационный проект» [Электронный ресурс]. © Министерство оборо-

ны Российской Федерации – Режим доступа: http://pamyat-naroda.ru/, свободный – (2017 – апрель 2018). 

 
 

СВЯТА-ПАКРОЎСКАЯ ЦАРКВА Ў ВЁСЦЫ БУШЫКІ:  

СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ, ДУХОЎНАСЦІ І АСВЕТНІЦТВА 
 

Гаравая Д.В. 
ДУА “Залеская дзіцячы сад-сярэдняя школа Глыбоцкага раёна” 
Кіраўнік: Шарыпкін Р.Л., настаўнік рускай мовы і літаратуры 

 

Даследчая праца прысвечана вывучэнню гісторыі і летапісу Залескай Свята-
Пакроўскай царквы ў вёсцы Бушыкі (Залескі сельсавет, Глыбоцкі раён), якая вядзе свой 
радавод з 1792-га года. 

Мэта даследавання: найбольш поўнае прадстаўленне гістарычнага летапісу храма. 
Матэрыял і метады. Матэрылам даследавання зўявілася гісторыя Свята-

Пакроўскай царквы ў в. Бушыкі, агляд і вывучэнне архітэктурных асаблівасцей храма; 
вывучэнне і даследаванне архіўных гістарычных дакументаў па гісторыі царквы; літа-
ратурны аналіз летапісных крыніц і царкоўнага летапісу; праца з фотаматэрыяламі. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Агульныя факты па гісторыі Залескай Свята-
Пакроўскай царквы добра вядомыя ў краязнаўчай і гістарычнай літаратуры Глыбоччы-
ны і Віцебшчыны. Афіцыйна свой летапісны радавод царква вядзе з 1792-га года, з 
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моманту пабудовы яе ў тым выглядзе, у якім яна і зараз паўстае перад намі. Таму ас-
ноўны змест даследавання прысвечаны гісторыі храма і асветніцкай дзейнасці святароў 
царквы з гэтай даты і да нашага часу. 

Аднак вядомы летапісныя звесткі пра першае існаванне на гэтым месцы храма 
яшчэ ў сярэдзіне XVI стагоддзя (1550 год). Першыя раздзелы даследавання прысвечаны 
гісторыі царквы і яе фундатарам перыяду XVI–XVIII ст.ст., агучаны версіі і гіпотэзы аб 
існаванні на гэтым месцы гарадзішча жалезнага веку. 

Адзін з галоўных накірункаў даследчай працы – асвятленне ролі і дзейнасці свя-
тароў Свята-Пакроўскай царквы ў развіцці адукацыі на Залесчыне, у актывізацыі іх 
асветніцкай і грамадскай дзейнасці ў школах Залесчыны ў ХІХ-пачатку ХХ стагоддзя. 
Вынікам гэтага напрамку даследавання можна назваць стварэнне ў гісторыка-
краязнаўчым музеі Залескай школы і музеі гісторыі адукацыі школы экспазіцый, якія 
расказваюць пра педагагічную і культурна-асветніцкую дзейнасць нашых святароў. 

Створаны гістарычны летапіс Залескай Свята-Пакроўскай царквы на сённяшні 
дзень лічыцца найбольш поўна і дакладна вывучаным у перыяд з 1792 года па наш час. 
Даследаваны матэрыял аб асветніцкай і адукацыйнай дзейнасці святароў Залескай 
царквы дае магчымасць распрацоўваць на будучае тэматычныя даследаванні па гісто-
рыі Залескай школы (1870-1917 г.г.). Устаноўлены ўсе асобы святароў Залескай царквы 
дакастрычніцкага перыяду гісторыі (1840-1917 г.г.), дакладна вызначана іх роля ў гра-
мадскім, духоўным, асветніцкім і адукацыйным жыцці Залесчыны і Залескай школы ў 
пазначаны перыяд. 

Залеская Свята-Пакроўская царква ўключана ў спіс гісторыка-культурных 
помнікаў на тэрыторыі Глыбоцкага раёна; як помнік гісторыі і культуры ўключаны ў 
распрацаваны турысцка-краяўзнаўчы маршрут “Мінулае Залесчыны” для правядзення 
пазнавальных экскурсій. Даследчыя матэрыялы па гісторыі і культуры царквы выкары-
стоўваюцца ў якасці вучэбнага матэрыялу на занятках краязнаўчага гуртка “Юныя кра-
язнаўцы” і факультатыўнага курса “Мой родны край – Глыбоччына”. 

Заключэнне. Матэрыялы і экспанаты па гісторыі царквы і рэлігійнай культуры 
змешчаны ў экспазіцыі гісторыка-краязнаўчага музея Залескай школы “Залесчына ў 
складзе Расійскай імперыі”, дзе вучнямі школы, удзельнікамі краязнаўчага гуртка 
“Юныя экскурсаводы”, праводзяцца тэматычныя экскурсы для наведвальнікаў 
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GOOGLE КАРТА «ПО МЕСТАМ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯТЫНЬ Г. ВИТЕБСКА» 
 

Грицкевич Н.С., Михайлов А.В., Жигулова Я.В. 
ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 

Руководитель: Свириденко Т.А., учитель изобразительного искусства 
Научный консультант: Дулов А.Н., канд. ист. наук, доцент 

 
Научно-исследовательский проект посвящен вопросу исследования местополо-

жения и истории витебских православных храмов как действующих, так и ликвидиро-
ванных в начале-середине XX века, сведения о которых остаются неизвестными для 
большинства жителей города. 
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Будучи культурной столицей Беларуси, город посещает огромное количество 

гостей как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Для многих из них является акту-

альным знакомство с культовыми сооружениями города, которыми так славился наш 

Витебск в древности и сейчас. Поэтому доступная онлайн-информация о храмах Ви-

тебска, их история и возможность самостоятельного посещения с использованием 

Google карты в онлайн-времени сделает знакомство удобным. Предлагается удобный 

Google продукт «По местам православных святынь г. Витебска», который позволяет не 

только виртуально познакомится со всеми действующими храмами города, но и узнать 

их историю, точный адрес, телефон и почтовый индекс, проложить удобный маршрут, 

а также найти места расположения уже ликвидированных православных храмов в нача-

ле XX века, познакомиться с их историей. 

На действующих сайтах города представлена не полная информация о Витеб-

ских храмов. Данный ресурс позволяет пользователю не только виртуально познако-

миться со всеми действующими и ликвидированными церквями города, узнать их ис-

торию, место расположения, увидеть все витебские храмы на одной карте с удобным 

маршрутом для ознакомления с ними и возможностью проложить удобный маршрут в 

конкретно заданную точку. 

Исследование позволяет знакомство с Витебскими храмами сделать более удоб-

ным и привлекательным для жителей и гостей города, что делает продукт востребован-

ным как для туристических агентств города, так и Витебской епархии. 

Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались исто-

рические, краеведческие и искусствоведческие работы отечественных ученых  

(А.П. Сапунова, А.В. Русецкого, И. Абрамовой), интернет-источников, проводился 

опрос учащихся старших классов на базе ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска», жителей 

Витебска среднего и старшего возраста (по 30 респондентов каждого поколения). Изу-

чены материалы работы с Google Play и создана рабочая карта, 3D-редактором 

«Вlender» и начата 3D визуализация действующих храмов города. 

Результаты и их обсуждение. Становление и развитие храмостроительства в 

Витебске было связано с распространением и становлением христианства в Полоцком 

княжестве. К середине XII века город стал главным церковным и оборонительным цен-

тром Подвинья. В это время были построены и ее первые храмы: церковь Святого Ар-

хангела Михаила, Параскевы Пятницы и Храм Благовещения. Считается, что зародив-

шаяся витебская архитектурная школа в XII веке сложилась на основе полоцкой, со-

единившей в себе лучшие традиции местного деревянного зодчества и архитектурные 

стили Византии и Киевской Руси. Но витебская школа создала и свои неповторимые 

отличительные особенности: отсутствие пышности, поиск простых, но красивых архи-

тектурных форм и элементов внутренней отделки. 

Из инвентаря 1618 года известно, что в течении последующих 4 столетий в Ви-

тебске было возведено еще 15 храмов. В строительстве храмов этого периода преобла-

дали две композиционные схемы: продольно-осевой принцип и глубинно-

пространственный. В XVI веке с распространением униатства среди местного населе-

ния в витебских храмах стали появляться элементы западноевропейской готики.  

С XVII по XVIII век в Витебске строились в основном униатские церкви или 

православные храмы переделывались под униатские, особенно после собора 1720 года. 

В этих храмах сочетались элементы православного и католического культа: интерьеры 

были дополнены живописью, деревянной резьбой, украшены пластикой лепных алта-

рей. В 1772 году после первого раздела Речи Посполитой, Витебск отошел к России, а 

город вступил в новую полосу своего развития: с 1794-1795 год и большая часть униа-

тов была возвращена в православие, а вместе с ними и униатские храмы переделаны 
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под православные: упростились купола, исчезли фигурные щиты. Вновь возводимые 

храмы оформлялись иконами, росписями.  

После октябрьского переворота 1917 года по всей территории Советской России в 

том числе и Белоруссии началась антирелигиозная и антицерковная политика. Православ-

ные храмы разорялись - все, что было хоть немного ценным подлежало конфисковыванию, 

с 30-х годов XX столетия была начата их ликвидация. Постепенный процесс передачи, ре-

конструкция и восстановление церквей берет начало в 1998 году, с 2000 года стали возво-

дится новые храмы. На данный момент в Витебске действуют 27 церквей. 

Для создания онлайн карты был выбран доступный и бесплатный ресурс разработ-

ки Google Maps. Была выбрана одна из девяти подложек базовой карты города Витебска. 

По спутниковым геоданным было установлено точное местоположение действующих пра-

вославных церквей, а ликвидированные в соответствии с их историческим расположением, 

установленным в результате исторических документов. После чего они были нанесены на 

карту путём ручного наложения точек. Были поставлены метки объектов и выбран для них 

стиль. Введен дополнительный слой, позволяющий прокладывать маршрут. 

Заключение. В результате исследования был изучен и описан исторический ма-

териал о действующих православных храмах города Витебска с середины XII, и разру-

шенных в период с XIV по середину XX в, основанный на исследованиях ведущих кра-

еведов, археологов и историков (А.В. Русецкого, И. Абрамовой). Удобная онлайн 

Google карта может способствовать развитию туризма в нашем городе, богатому на ар-

хитектурные памятники. 

В будущем планируется перевести на немецкий и английский языки сопроводи-

тельный материал к онлайн Google карте «По местам православных святынь г. Витеб-

ска» и 3D визуализировать все действующие храмы города. 
 

1. Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. Художественная культура Витебска. – Мн.: Белорусская энцик-

лопедия, 2001. – С. 43–50. 

 

 

ГІСТОРЫЯ ІСНАВАННЯ КРЭПАСЦІ КАЗЬЯН 

 

Карнакоў М.В., Насцюшкін П.Р. 

ДУА “Сярэдняя школа № 1 імя Героя Савецкага Саюза П.А. Акуцыёнка г.п. Шуміліна” 

Кіраўнік: Сахончык С.Е., настаўнік гісторыі і грамадазнаўства 

 

Любоў да Беларусі бярэ свой выток з “малага” патрыятызму: любові да роднай 

вёскі, любімага горада, нашага раёна. Шумілінская зямля для кожнага з нас з’яўляецца 

роднай, непаўторнай, блізкай сэрцу мясцінай, куды вяртаешся ў думках, не забываеш 

сваіх далёкіх і блізкіх продкаў, іх дасягненніі, адкрыцці, ведаеш знакавыя падзеі, якія 

тут адбываліся. Трэба даказваць сваю вялікую любоў да нашага раёна шчырай і безза-

паветнай працай на яго карысць, а разам з тым – на карысць Рэспублікі Беларусь.  

Звыш двух тысячагоддзяў назад старажытнарымскі прамоўца і дзяржаўны дзеяч 

Цыцэрон сказаў: “Гісторыя – сапраўдная сведка часу, святло ісціны, настаўніца жыцця, 

вястунка даўніны”. Ва ўсе часы людзі з шанаваннем адносіліся да гісторыі як 

“настаўніцы жыцця”, памятаючы галоўны яе ўрок – у каго няма гісторыі, у таго не 

акрэслена будучыня. Шмат падзей адбылося за гэты час на тэрыторыі Шуміліншчыны. 

На жаль не ўсе каштоўныя гістарычныя помнікі захаваліся да нашага часу. Аднак шмат 

інфармацыі пра такія сведкі даўніны можна знайсці ў розных пісьмовых крыніцах.  

Актуальнасць тэмы нашага даследавання абумоўлена жаданнем вывучыць гісто-

рыю існавання крэпасці Казьян для далейшага выкарыстання атрыманай інфармацыі як 

дадатковай крыніцы на занятках факультатыўнага курса “Шуміліназнаўства”. Таксама 
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вёска Казьяны з’яўляецца малой радзімай маіх бацькоў, у дзяцінстве я чуў мноства 

аповедаў пра гэтыя мясціны, асабліва пра тое, што там калісьці існаваў замак часоў 

Лівонскай вайны. Падчас даследавання намі была вылучана наступная гіпотэза: 

крэпасць Казьян займала важнае месца ў сістэме абарончых збудаванняў Маскоўскага 

княства на заваяванай у ВКЛ тэрыторыі падчас Лівонскай вайны. Для праверкі гэтай 

гіпотэзы мы паспрабавалі рэалізаваць наступную ідэю: стварыць інтэрактыўную мадэль 

Казьянскай крэпасці. 

Мэта працы – вывучэнне гісторыі існавання крэпасці Казьян.  

Матэрыял і метады. Падчас выканання вучэбна-даследчай працы намі былі 

выкарыстаны наступныя метады даследавання: гісторыка-апавядальны, гістарычнай 

рэтраспекцыі, параўнальны, тыпалагічны, структурны, сістэмны, гістарычнай рэкан-

струкцыі.  

Для напісання вучэбна-даследчай працы мы карысталіся матэрыяламі кніг Брэж-

го Б., Каркунова М.А., Сапунова А.П., “Памяць” па Шумілінскаму раёну, “Наша 

Шуміліншчына”, энцыклапедычнымі і картаграфічнымі матэрыяламі, артыкуламі раён-

най газеты “Герой працы”, матэрыяламі інтэрнет-рэсурсаў, інфармацыяй, прадстаўле-

най Шумілінскай раённай бібліятэкай, Шумілінскім раённым музеем, Шумілінскім 

райвыканкамам.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Гісторыя ўзнікнення крэпасці Казьян звязана з 

падзеямі Лівонскай вайны (1558–1583 гг.) паміж Маскоўскай дзяржавай, з аднаго боку, 

і Лівонскім ордэнам, Вялікім княствам Літоўскім (пазней Рэчы Паспалітай), з другога 

боку [5, c. 300]. Яна была пабудавана прыкладна ў 1566-1567 г. па загадзе маскоўскага 

цара Івана IV Жахлівага для абароны заваяванай у ВКЛ тэрыторыі.  

Будаўніцтва крэпасці ажыццяўлялася даволі хутка, асноўны матэрял, які выка-

рыстоўваўся, падчас яе ўзвядзення – дрэва. Пры будаўніцтве фартэцыі ўлічваліся ге-

аграфічныя і прыродныя ўмовы. З гравюры Дж. Кавальеры, складзенай паводле малюн-

ка С. Пахалавіцкага, а таксама “Полацка-Віцебскай даўніны” Сапунова А.П. бачна, што 

крэпасць Казьян размяшчалася ў лукавіне ракі Обаль і ўяўляла сабой амаль роўнабаковы 

трохкутнік (120х110х50 м) з трыма чацверыковымі вежамі, якія былі падзелены на тры ба-

явыя ярусы. Вежы злучаліся абарончымі сценамі (пад 2-схільным крыццём) з прамаву-

гольнымі байніцамі ў верхняй частцы (прыкладна 10–12 байніц, напэўна, праз кожныя 10 

метраў, па бакавых сценах). Цэнтральную частку ўнутранай прасторы замка займалі 

аднапавярховыя жылыя забудовы [1, c. 232]. На падставе аналізу гэтых фактаў намі была 

распрацавана інтэрактыўная мадэль Казьянскай крэпасці.  

Казьянская крэпасць была не такой вялікай забудовай, як паказана на малюнку 

С. Пахалавіцкага. Па формуле Герона мы падлічылі, што плошча цытадэлі складала 

прыкладна 2750 м
2
. Гэта дазваляе зрабіць меркаванне, што жылых забудоў было не так 

шмат, як паказана на малюнку С. Пахалавіцкага. Калі лічыць, што гарнізон крэпасці скла-

даў 300–1000 чалавек, то ў сярэднім на аднаго жаўнера прыходзілася прыкладна 2,75–9,2 

м
2
. 

Крэпасць была разбурана войскам Стэфана Баторыя 23 ліпеня 1579 г. і больш не 

ўзнаўлялася. Гэта акалічнасць звязана з тым, што мяжа паміж Рэччу Паспалітай і Мас-

коўскім княствам значна прасунулася далей на ўсход [2, с. 26]. Такім чынам, нягледзя-

чы на сваё геаграфічнае становішча, крэпасць не змагла выканаць свае абарончыя 

абавязкі, таму, напэна, з’яўлялася слабым збудаваннем. Гэта абвяргае нашу гіпотэзу 

пра тое, што крэпасць Казьян займала важнае месца ў сістэме абарончых збудаванняў 

Маскоўскага княства на заваяванай у ВКЛ тэрыторыі падчас Лівонскай вайны. 

Заключэнне. Гісторыя існавання Казьянскай крэпасці з'яўляецца неад'емнай 

часткай гісторыі Беларусі і нашай Шумiлiнiшчыны. Атрыманы матэрыял можа выка-

рыстоўвацца для напісання іншых навукова-даследчых прац, падрыхтоўкі публіцы-
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стычных матэрыялаў, правядзення класных і інфармацыйных гадзін у школе, заняткаў 

факультатыўнага курса “Шуміліназнаўства”, размовы са спецыялістамі.  
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УНИФОРМА И ЭКИПИРОВКА ЧАСТЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ВЕРМАХТА. 

НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1942 ГГ.) 

 

Козак Н.Ф. 

ГУО «Средняя школа № 44 г. Витебска» 

Руководитель: Ксензова О.А., учитель истории 

Научный консультант: Дулов А.Н., канд. ист. наук, доцент 

 

Актуальность данной темы состоит в том, что в 2018 году исполняется 100 лет 

со дня создания Красной Армии. Наша работа посвящена вещевому обеспечению 

Красной Армии и вермахта в начале Великой Отечественной войны. Одежда характе-

ризуется и анализируется с точки зрения её функциональности и удобства. Прослежи-

вается динамика изменений военной форме одежды солдат Красной Армии, сделан вы-

вод о функциях и факторах, повлиявших на смену обмундирования.  

Несколько лет я состою в Группе военно-исторической реконструкции, мы со-

бираем недостающую информацию о повседневной жизни бойцов воюющих армий, 

изучаем быт солдат периода Великой Отечественной войны, повседневной жизни.  

Цель – выявление роли военной формы в Красной Армии и вермахта в начале 

войны 1941–1942 гг. 

Материал и методы. При написании работы мы опирались на материал из Эн-

циклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890–1907) [4], издания современных 

исследователей Е.С. Сенявской [1], К.К. Сомова [3], О.С. Смыслова [2], а также Интер-

нет источники [5]. Методы исследования: сравнительно-исторический и проблемно-

хронологический.  

Результаты и их обсуждение. В отличие от гражданской одежды, военная фор-

ма строго регламентирована и имеет фиксированные критерии, установленные коман-

дованием. В связи с этим, военное обмундирование должно выполнять несколько важ-

ных функций: изменение социального статуса, удобство для ведения боевых действий 

и эстетическая составляющая. Особенности форменной одежды военнослужащих обеих 

армий начального периода Великой Отечественной войны и динамика изменений в во-

енной форме РККА в годы войны: 

Пилотка. В РККА официально пилотка введена 16 января 1919 года как голов-

ной убор курсантов военных курсов. К 1935 году в РККА были введены три вида пило-

ток: для командиров – цвета хаки, в ВВС – синего цвета с кантами по роду войск и су-

конной звездой, на которую спереди крепилась красноармейская звёздочка и для бой-

цов (рядового состава) – цвета хаки, без кантов со звездой. Материалом для пошива 

служило хлопчатобумажное сукно.  
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Как основной головной убор войск вермахта пилотка появилась в 1930-е годы и 

оставалась единственным головным убором до 1943 года. В 1942 году в вермахте появ-

ляется пилотка нового образца. В 1942 году Германия столкнулась с проблемой не-

хватки основных экономических ресурсов, и начался процесс удешевления, упрощения 

и унификации униформы. 

Стальной шлем / штальхельм. К началу войны в СССР было развёрнуто мас-

совое производство стальных шлемов образца СШ 40. Продолжал использоваться и 

СШ 36 (до конца 1943 г.), по своим характеристикам не уступал немецкому шталь-

хельму. На основе модернизации моделей шлемов 1915–1916 гг. были разработаны 

шлемы, используемые вермахтом до 1936 г.  

Гимнастёрка-1935 г. / Форменный китель образца 1940 г. Гимнастёрка 1935 г. 

Была идеальным элементом в весенне-летний период. Отличалась практичностью и 

универсальностью. Существенными знаками отличия на гимнастёрке 1935г. были пет-

лицы и нашивки на отложном воротнике. 

В форменном кителе образца 1940 сочетались красота и практичность, его носили 

военнослужащие всех рангов германской армии. Основным материалом служило сине-

зелёное сукно. Погоны обычно делались съёмными, чтобы облегчить процесс чистки. 

Шаровары 1935 / брюки вермахта. Принятые на снабжение РККА приказом 

1935 года шаровары оставались неизменными в течение всей Великой Отечественной 

войны. Отлично сочетались с ботинками, были удобными и практичными. Поскольку 

брюки вермахта изготавливались из сукна, предназначенного для ведения боевых дей-

ствий на территории Европы, зимой солдаты в них мерзли, а летом потели. 

Обувь. Ботинки с обмотками / Сапоги вермахта. К 1941 г. основная часть ре-

гулярной армии СССР была обута в ботинки с обмотками, которые были удобнее 

обычных сапог. Изначально немецкие солдаты ходили в подкованных 32 гвоздями са-

погах, отличавшихся жёсткими подошвами и приспособленными к суровым условиям. 

Из-за дороговизны производства сапоги вермахта были заменены ботинками. 

Ремень. Советский ремень прост и практичен. Немецкий ремень отличался 

функциональностью (имелась регулировка), но не уступал советскому. 

В начале войны одежда немецкого солдата изготавливалась из натуральных ма-

териалов, шерсти, но в ходе войны пришлось перейти к более дешевым материалам. В 

перечень снаряжения германского солдата включались разные полезные бытовые ме-

лочи. В отличие от нашей обуви у немцев была кожаная обувь, а не кирза, что, конечно, 

гораздо удобнее. Боец Красной Армии к июню 1941 года не уступал немецкому солда-

ту в качестве и удобстве обмундирования. Униформа красноармейцев, казалось, была 

продумана до мелочей: в вещмешке образца 1942 года было даже отделение для топо-

ра. Солдаты Красной Армии к началу Великой Отечественной войны были снаряжены 

и экипированы не хуже солдат вермахта. У бойца Красной Армии был только един-

ственный иностранный помощник – поставки из США по программе ленд-лиза.  

Заключение. Таким образом, части обеих армий имели хорошую форму одеж-

ды, полностью отвечающую требованиям своего времени.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

«БАГДАДСКОЙ БАТАРЕЙКИ» 

 

Кривко В.В., Воробьева О.В., Огородников А.Д.  

ГУО «Средняя школа № 3 г. Орши» 

Руководитель: Иванов А.М., учитель истории  

 

Во все времена существовали мифы о тайных знаниях предков, которые были утра-

чены, и потребовались века, чтобы человечество их обрело вновь. В СМИ нередко ученым 

ставят в вину, что они уделяют мало внимания артефактам, которые не вписываются в об-

щую картину исторического развития. Одним из таких артефактов является «багдадская 

батарейка». «Багдадская батарейка» (так называли данную находку в СМИ) – артефакт, 

созданный, вероятно, между 250 г. до н.э. – 250 г н.э. в Междуречье [1].  

Вильгельм Кёниг – директор Национального музея Ирака – в 1936 году обнару-

жил его вблизи Багдада и назвал античным гальваническим элементом.  

Это утверждение противоречит официальной науке и дает повод для распро-

странения псевдонаучных теорий, искажающих представление о мировом историче-

ском процессе. Нам представляется актуальным провести собственное исследование,  

в ходе которого мы постараемся определить назначение и область применения «багдад-

ской батарейки». 

Цель работы: определить назначение и область применения «багдадской бата-

рейки». 

Материал и методы. Реализуя цель исследовательской работы, мы сочетали 

теоретические (историко-генетический, анализ текстовых источников, обобщение) и 

практические методы исследования (моделирование, эксперимент). Материал, который 

составляет основу работы, взят из различных источников: учебники и учебные пособия 

по истории, статьи из периодической печати, научно – публицистическая литература, 

интернет – ресурсы. Наибольшую практическую значимость в исследовании имел интер-

нет – источник, содержащий работу немецкого ученого Э. Паштори «Источники электро-

энергии или магия? Анализ необычной группы находок из Месопотамии» (1985 г.).  

Для осуществления практических методов исследования нами была изготовлена пол-

норазмерная модель «багдадской батарейки» на основании её фотографий и описания 

В. Кёнига [2, 3]. 

Результаты и их обсуждение. «Багдадская батарейка» представляет собой 

овальный сосуд из глины, который содержит цилиндр из листовой меди и железный 

стержень. Сосуд был, вероятно, запечатан битумной пробкой. Битумом был запечатан 

верхний и нижний края медного цилиндра. Медный цилиндр имел следы коррозии. 

Существует предположение, что при заполнении сосуда щелочью или кислотой, можно 

получить электрический ток. Обращаем внимание, что в районе раскопок были обна-

ружены аналогичные сосуды, которые содержали медные цилиндры и фрагменты ист-

левшего папируса без железных стержней. Таким образом, среди обнаруженных  

В. Кёнигом артефактов только один внешне напоминал химический источник тока, но 

потенциальная возможность использования находки в качестве источника электриче-

ского тока не доказывает, что она на самом деле так и применялась. 

Уровень развития региона Междуречья в целом и региона Селевкии – Ктесифо-

на, где обнаружили «багдадскую батарейку», в период с IIIв. до н.э. – III в. н.э. сохра-

нялся на достаточно высоком для своего времени уровне. Однако уровень развития 

естественных наук не позволял сделать открытие о применении электрического тока. 

Ученые, которые в большинстве своем были жрецами, значительное внимание уделяли 

применению металлов в религиозных обрядах, поиску их магических свойств. При 
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этом целенаправленных исследований физических и химических свойств металлов они 

не осуществляли.  

Предположение Вильгельма Кёнига об использовании электричества для золо-

чения опровергают данные исторической науки, которой не известны образцы того 

времени, покрытые золотом с помощью электричества, все они были позолочены хо-

рошо известным процессом амальгамирования. Ремесленники обладали технологией 

изготовления каждого элемента багдадской батарейки, но без соответствующих знаний 

не могли применить ее как источник энергии.  

Исходя из результатов эксперимента с моделью «багдадской батарейки», мы 

пришли к выводу, что несовершенство конструкции, незначительная сила тока (1мА) и 

напряжение (0,7 – 0,8В), получаемые в ходе кроткого промежутка времени (15 мин), 

делали ее применение как источника электрического тока нерациональным.  

Религиозное мировоззрение имело глубокие корни в Древнем Междуречье, что 

находило отражение даже в Кодексе Хаммурапи и более поздних источниках древнего 

права (наказание за чародейство). Были распространены магические тексты и заклина-

ния, написанные на папирусе, в которых упоминалось об использовании металлов 

(медь, железные стержни, гвозди). Каждый элемент багдадской батарейки как по от-

дельности, так и в комплексе мог в определенных условиях, по мнению жителей Древ-

него Междуречья, обладать магическими свойствами. Для заклинаний и религиозных 

обрядов использовались атрибуты, которые представляли собой соединенные вместе 

металлические предметы и магические тексты. 

Заключение. Таким образом, «багдадская батарейка» – это своеобразный кон-

тейнер с содержащимися в нем религиозными текстами: заклинаниями, благословени-

ями и т. п., написанными на папирусе и сопровождающими их предметами, которые 

жители Междуречья наделяли магическими свойствами.  

Наша работа может быть использована на уроках и факультативных занятиях по 

истории, физике при изучении вопросов формирования научных знаний и их примене-

ния в древности. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГЛУБОКСКОГО РАЙОНА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1944–1950 ГГ.) 

 

Лапковская А.И. 

ГУО «Уделовская детский сад-средняя школа Глубокского района» 

Руководитель: Хайновский С.О., учитель истории и обществоведения 
 

Тема «Восстановление и развитие системы народного образования Глубокского 

района в послевоенный период (1944–1950 гг.)» вызвала у нас огромный интерес. Счи-

таем, что она актуальна и в наше время, когда информационные технологии занимают 

уверенные позиции во всех сферах жизни нашего общества. 

https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijrsDro8rYAhWKiSwKHcPCAmwQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Faeninform.org%2F%3Fq%3Dmaterial%2F3413-istochniki-elektroenergii-ili-magiya-analiz
https://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijrsDro8rYAhWKiSwKHcPCAmwQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Faeninform.org%2F%3Fq%3Dmaterial%2F3413-istochniki-elektroenergii-ili-magiya-analiz
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Цель работы: проанализировать динамику восстановления и развития системы 

народного образования в контексте одного района, установить причины, ход, итог и 

восстановления и развития народного образования в Глубокском районе. 

Материал и методы. Работа в основном базируется на документальных матери-

алах Глубокского госархива, а также использованы материалы районных газет «За сва-

боднае жыццё» и «Сцяг камунізма» за 1944–1950 годы. 

При написании данной работы использованы несколько методов. Идеографический 

(описательный) метод предполагает описание исторических фактов и событий процесса 

послевоенного восстановления и развития системы народного образования. Историко-

сравнительный метод состоит в сопоставлении процесса восстановления и развития систе-

мы народного образования в послевоенный период и ее состояние до войны. 

Результаты и их обсуждение. На территориях, временно оккупированных фа-

шистскими войсками, были восстановлены все учебные заведения и культурно-

просветительские учреждения. Быстроразвивающееся народное хозяйство страны тре-

бовало большого количества высококвалифицированных кадров, а это в свою очередь 

потребовало расширения сети школ. 

Повсеместно шло строительство так называемым «методом народной стройки», 

проводились субботники и воскресники, освобождались школьные помещения, исполь-

зуемые во время войны как больницы. 

На 25 октября 1944 года в Глубокском районе работало 40 школ: 36 начальных из 

них 8 размещалось в государственных домах и 28 частных, семилетних – 3, средняя 1  

в городе Глубокое. 

В школах Глубокского района на 15 декабря 1944 года работало всего учителей 

81человек: из них высшего и не законченного высшего образования не имел никто, 

среднее – 40 человек, незаконченное среднее – 41. 

На основании Постановления СНК союза СССР от 9 декабря 1944 года «О вос-

становлении сети заочного педагогического образования» возобновили работу заочные 

учительские институты, курсы по подготовке учителей. В сентябре 1944 года было от-

крыто педагогическое училище в г. Глубокое [1]. В районе были открыты школы рабо-

чей и сельской молодежи, а также вечерние школы. На 1 января 1947 г. работало 9 ве-

черних школ из учетного количества неграмотных 1220 человек и малограмотных  

1903 человека охвачено было школой только 204 человека. 

К началу 1950/51 учебного года штат учителей был не только полностью уком-

плектован, но и увеличился на 12 человек. В районный отдел народного образования 

прибыло 4 учителя с высшим образованием, 1 – с незаконченным высшим и 7 учителей 

со средним образованием. К концу учебного года в районе работало 181 учитель и  

10 старших пионервожатых. Очень быстро шел рост пионерских организаций. В кон-

це1949/50 учебного года пионерские организации школ района насчитывали 2206 пио-

неров. Общее число комсомольцев в школах района достигало 450 человек. 

Ученические комитеты были созданы во всех семилетних и средних школах. 

Учкомы оказывали значительную помощь педагогам в поднятии успеваемости учащих-

ся и улучшению воспитательной работы [2]. 

В 1950/51 учебном году работало 15 школ сельской молодежи и 1 развивающая 

школа рабочей молодежи в городе. В этих школах обучалось 488 учащихся. В детском 

доме «Русаки» на государственные средства воспитывались и учились 70 детей-сирот. 

А также было закончено полное разминирование прилегающей территории к детскому 

Дому. Кроме того в городе Глубокое работал детский сад и Дом ребенка, который 

находился в подчинении районного отдела здравоохранения. В 12 вечерних школах 

района ликвидировали неграмотность 669 человек сельской молодежи. 
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При Уделовской семилетней школе еще в 1949 году была открыта вечерняя 

школа, в которой обучалось 13 юношей и девушек. Но они не только учились грамот-

ности, но и участвовали в кружке художественной самодеятельности. Большое внима-

ние уделялось отдыху детей в летнее время. Открывались детские оздоровительные 

площадки и пионерские лагеря. А главной задачей оздоровительных компаний счита-

лось максимальное укрепление здоровья и физического состояния детей [3]. Многие 

работники Глубокского районного отдела народного образования сражались на фрон-

тах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, а также работали на окку-

пированной территории. 

Заключение. Благодаря напряженной работе педагогических кадров по созда-

нию заново сети школьных учреждений, введению всеобуча, укреплению материально-

хозяйственной базы школ в трудные послевоенные годы происходило интенсивное раз-

витие системы народного образования Глубокского района. 
 

1. Зональный государственный архив вг. Глубокое(ЗГА в г.Глубокое)Фонд.129. – Оп. 1. – Д. 4. – Л. 34. 

2. ЗГА в г. Глубокое ,Фонд.141. – Оп. 1. – Д. 5. – Л. 2. 

3. ЗГА в г. Глубокое , Фонд.133. – Оп. 1. – Д. 11. – Л. 20. 

 

 

КОНЦЛАГЕРЬ «ДВЕНАДЦАТИТЫСЯЧНИКОВ»  

КАК ПРИМЕР РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

ФАШИСТСКОГО ГЕНОЦИДА В ОТНОШЕНИИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ  

НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Лапунова К.С. 

ГУО «Гимназия № 3 г. Витебска имени А.С. Пушкина» 

Руководитель: Уракова И.С., учитель истории 

 

Одним из самых страшных и разрушительных периодов для города Витебска 

был оккупационный период в годы Великой Отечественной войны. Во время освобож-

дения города в нем находилось меньше двух сотен мирных жителей. Остальные жители 

Витебска находились недалеко от города, в концлагере, который немцы создали на пе-

редней линии обороны. 

Одним из пробелов в истории концлагеря «Двенадцатитысячников» является то, 

что нет систематизации событий о нем. Ни в одном источнике не описывается последо-

вательно создание, пребывание узников, освобождение, дальнейшая судьба узников, 

память о концлагере. Кроме того, воспоминания, использованные во всех источниках, 

собраны уже в конце XX века, хотя есть воспоминания 1944 года, которые хранятся в 

фондах ВОКМ и представляют не меньшую ценность. 

Целью данной работы является систематизация всех данных о концлагере «Две-

надцатитысячников» и последовательное изложение всех известных фактов об истории 

концлагеря. 

Материал и методы. Материалом, на основе которого написана работа, явля-

ются воспоминания узников, которые прошли через этот концлагерь, хранящиеся в ар-

хиве Витебского областного краеведческого музея, «Музее бывших малолетних узни-

ков фашистских концлагерей» гимназии № 3 г. Витебска. Также видеовоспоминания 

Янушковского Эдуарда Антоновича, который жив до сих пор и помнит пребывание в 

концлагере и момент его освобождения. Для восстановления событий освобождения 

использованы воспоминания Маскаева Михаила Филипповича, Героя Советского Сою-

за, который непосредственно руководил освобождением концлагеря в июне 1944 года. 
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В работе также использованы данные из периодической печати и данные с портала Па-

мять народа https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk .  

Методы исследования, использованные в работе следующие: анализ и синтез 

для изучения и сопоставления данных в воспоминаниях узников с целью создания 

наиболее полной картины об основании лагеря и пребывания в нем заключенных; ана-

лиз литературы и данных периодической печати; индукция, для построения выводов на 

базе обобщения имеющихся фактов; интервью, для сбора и уточнения информации об 

интересующей нас теме. 

Результаты и их обсуждение. Причиной основания лагеря стало желание 

немцев создать между своими боевыми частями и наступающей Красной Армией жи-

вой щит из мирного населения. Поэтому недалеко от д. Марьяново Лиозненского райо-

на, в лесу, был организован концлагерь под открытым небом.  

Проанализировав 17 воспоминаний, хранящиеся в фондах ВОКМ и музея гимна-

зии № 3, мы сделали вывод о целях немецкого командования при создании концлагеря 

«Двенадцатитысячников». Лагерь был действительно создан в качестве живого заслона. 

То, что там были помещены тифозные больные, говорит о желании немцев распростра-

нить тифозную инфекцию и среди бойцов Красной Армии. Люди в лагере должны были 

быть очень ослаблены, чтобы не иметь возможности сбежать, если немцам придется снять 

охрану и отступать, поэтому всех здоровых и работоспособных расстреливали по пути или 

в первые дни пребывания в лагере. Таким образом, к моменту освобождения остались 

только дети, старики, женщины и больные. Также, с целью не допустить побеги, периметр 

лагеря был полностью заминирован. Об этом свидетельствуют многие воспоминания. Не-

которые утверждают, что минировать заставляли самих узников, а потом их расстрелива-

ли. Так и было. Так Ризо Владимир Александрович вспоминал: «Ночью некоторые пыта-

лись пролезть под ограждением и сбежать, но немцы заминировали все подходы и ограж-

дения и отчаявшиеся просто подрывались на минах. Мертвых было так много, что бук-

вально через каждые 2-3 метра лежал труп. Как сейчас помню, ров, огромное количество 

могил, забитых трупами» [10]. Лагерь был заполнен узниками к концу мая, их оказалось 

там 12 000 человек. От этой цифры и произошло название. 

Во многих воспоминаниях содержится информация о том, что охрана была уси-

ленная, с вышками и пулеметчиками. Бесчеловечные условия содержания, отсутствие 

питьевой поды, пищи, болезни вызывали массовую смертность среди узников [1]. Та-

ким образом, за несколько недель в лагере погибло около 4 000 человек. Отсюда про-

изошло второе название концлагеря – «Восьмитысячников». 

Почти все воспоминания рассказывают об освобождении концлагеря, но дей-

ствительно ни в одном из них нет имен освободителей. Так в книге «Дети войны» Дег-

тярева Евдокия Григорьевна описывает это событие: «это было 3 июня. Утром все во-

круг заволокло дымом. Отступая, немцы заминировали и подожгли лес, потом пришли 

советские разведчики. Где разминировали, поставили флажки. Сказали идти строго 

след в след. Люди стали нетерпеливо обгонять друг друга и подрываться на минах. По 

глубокой траншее мы вышли из заминированного леса…» [6, с. 29] Имя человека, ко-

торый руководил той разведротой хорошо известно – это Герой Советского Союза 

Маскаев Михаил Филиппович. «Нас подняли по тревоге и бросили на передний край. 

Зашли лесом в нейтральную полосу между Крынками и Богушевском. Разведали линию 

обороны и огневые точки противника. Собирались возвращаться назад. И вдруг невда-

леке послышались женские крики и стоны, плач детей. Подобрались поближе и обна-

ружили фашистский концлагерь, где были наши мирные жители…» [12, с.447]. Совет-

ские разведчики проникли на территорию лагеря, разминировали длинную траншею и 

по ней вывели всех узников. Когда узников выводили, то немцы начали артобстрел, но 

было уже поздно [15]. Благодаря беспримерному подвигу разведчиков концлагерь был 

https://pamyat-naroda.ru/?utm_source=podvig_lnk
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освобожден за несколько часов, во время освобождения Маскаев М.Ф. был ранен и 

впоследствии потерял ногу. 

Нужно отметить, что память о тех страшных событиях сохраняется. 3 июня 1998 

года недалеко от деревни Марьяново был установлен памятный знак. С тех пор многие 

узники ежегодно, в день освобождения, приезжают на это место, чтобы отдать дань па-

мяти погибшим и порадоваться вместе с выжившими. 

Заключение. Политика фашистского геноцида на протяжении всего оккупаци-

онного периода была направлена на порабощение и уничтожение мирного населения. 

Если в начале и середине войны мирное население еще призывалось к сотрудничеству 

и использовалось на различных принудительных работах, то в конце войны, когда ста-

ло очевидным поражение фашистской Германии, прослеживается только одна тенден-

ция – тотальное уничтожение. Причем уничтожение с использованием максимальной 

выгоды для немецких войск. Об этом свидетельствует стихийное создание концлагерей 

на передних линиях обороны, в которых мирные жители использовались в качестве 

живого заслона. Бесчеловечные условия содержания подтверждают отношение немец-

кого командования к ним как к расходному материалу. 
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УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВИТЕБСКА  

В АКЦИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ 1920-Х ГГ. 

 

Мацакова А.В.  

ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 

Руководитель: Лишенко К.Н., учитель истории  

 

Организации разных форм благотворительности и солидарности имеют свою ис-

торию. Были они и в СССР, а значит и в БССР.  

В 1919 году был создан Коммунистический Интернационал, 2-й конгресс кото-

рого решил, что «организационный аппарат Коммунистического Интернационала дол-

жен обеспечивать труженикам каждой страны возможность в каждый данный момент 

получить максимальную помощь от организованных пролетариев». Так была создана в 
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1922 году Международная организация помощи борцам революции (МОПР), которая в 

капиталистических странах называлась Международной красной помощью. Организа-

ции МОПР занимались оказанием помощи жертвам классовой борьбы за рубежом. 

Упор делался на распространение идей интернационализма, на оказание различных ви-

дов помощи политическим заключенным разных стран и их семьям. Организовывали 

акции в форме митингов, демонстрации, протестов против разгула репрессий. 

Цель исследования: показать организации, которые активировали акции между-

народной солидарности и формы их деятельности в 1920-е гг. и выяснить, какие меро-

приятия по вовлечению в МОПР проводились в Витебске. 

Материал и методы. Материалом для написания данной работы послужили га-

зеты 1920-х годов, хранящиеся в Государственном архиве Витебской области, и науч-

ные публикации по теме исследования. Использованы общенаучные методы эмпириче-

ского описания, классифицирования, сравнения, аналогии, обобщения и анализа полу-

ченной информации. 

Результаты и их обсуждение. Первая из многочисленных в городе Витебске яче-

ек МОПРа была создана в 1923 году на заводе «Метпром». В 1926 году она насчитывала 

около 600 человек. В мае 1926 года Витебский окружной комитет МОПР организовал 

празднование дня МОПР, подготовка к которому начиналась за три дня. Планировалось 

распространить листовки, лозунги, устроить спектакли о жизни политзаключенных, ока-

зать им помощь. В праздновании были вовлечены не только рабочие и молодежь, но и 

школьники, которые участвовали в первомайских демонстрациях и митингах, слушали до-

клады о тяжелом положении своих сверстников на Западе. В первой половине 1920-х гг. 

самыми значимыми стали акции по поддержке немецкого пролетариата, немецкого ком-

сомола и Коммунистической партии Германии. В Витебске, в районе нашей школы 4 ули-

цы названы в честь МОПРа, существовали пивзавод имени Бебеля и фабрика имени  

К. Цеткин. Рабочий клуб имени К. Либкнехта действовал при витебской фабрике «Двина», 

при щетинной фабрике был рабочий клуб «III Интернационала ». В «Известиях Витебско-

го губисполкома и губкома РКП» появились рубрики, в которых сообщалось о забастовках 

немецкого пролетариата, трагической гибели лидеров КПГ, ожесточенно критиковались 

немецкие власти.В 1924 году ЦК Российского коммунистического союза молодежи 

(РКСМ) и Коммунистический Интернационал Молодежи (КИМ) призвали молодежь стра-

ны начать кампанию помощи «загнанному в подполье германскому комсомолу». Стремясь 

собрать как можно больше денег, члены комитета вели разъяснительную пропагандист-

скую работу на тех фабриках города, где в основном работали женщины, хотели устроить 

прачечную или ларек на базаре, которая в условиях НЭПа могли бы принести какую-то 

прибыль. Самой знаменитой стала кампания по поддержке бастующих горняков Англии, 

которые в 1926 году много месяцев боролись за свои права. Дети английских горняков и 

углекопов не имели в течение 4 месяцев самых необходимых продуктов питания, в связи 

с этим помощь начали оказывать не только бастующим, но и их детям. Газета «Заря Запа-

да» сообщала: «Было внесено в фонд помощи английских углекопов 60 копеек. Пионеры и 

даже октябрята внесли в пользу детей горняков 3 рубля 20 копеек, собранные от устроен-

ного собственными силами спектаклями». «Группа октябрят фабрики «Профинтерн» внес-

ла в пользу бастующих углекопов Англии 76 копеек». Пионеры и октябрята, как и члены 

партии и комсомола собирали средства, способствовали расширению солидарности с гор-

няками, вызывая на соревнование по оказанию помощи другие школы, сады, знакомых 

товарищей из школ города. «Дети 1-го детсада по вызову 2-го детсада вносят в пользу де-

тям английских горняков 92 копейки и предлагают старшим товарищам последовать их 

примеру». «Дети 5-го детсада вносят в пользу детей английских углекопов 3 рубля 34 ко-

пейки и вызывают «Красную Звездочку» и 4 детсад». Помогали жители Витебска поли-

тическим заключенным в Польше, вступали в организацию « Руки прочь от Китая».  
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Заключение. Таким образом, в акции международной солидарности ВКП (б) 

старалась вовлечь все слои населения в том числе женщин и детей. 
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ПРАБЛЕМЫ І ДАСЯГНЕННІ ВА ЎШАНАВАННІ ПАМЯЦІ  

ПРА ПАДЗЕІ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ НА ВІЦЕБШЧЫНЕ 

 

Мельнікаў А.А., Праабражэнскі А.Г. 

ДУА “Віцебскае кадэцкае вучылішча” 

Кіраўнік: Півавар М.В., настаўнік гісторыі 

 

У сучаснай Беларусі, як і былым СССР надаецца значная увага ўшанаванню па-

мяці падзеям Вялікай Айчыннай вайны. Палітыка ў галіне ўвекавечання памяці рэгла-

ментуецца пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 763 ад 21 снежня 1992 

г. “Об увековечении памяти защитников Отечества и жертв войн”, Указам Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь ад 30 лістапада 1994 г. № 231, Указам Прэзідэнта Рэспублікі Бела-

русь № 109 ад 24 сакавіка 2016 г. “Об увековечении памяти о погибших при защите 

Отечества и сохранении памяти о жертвах войн”. 

Дзяржаўны ўлік воінскіх пахаванняў і магіл ахвяр вайны ускладаецца на 

Міністэрства абароны і мясцовыя тэрытарыяльныя распарадчыя органы. У структуры 

Міністэрства абароны ўтворана ўпраўленне па ўвекавечанні памяці абаронцаў Айчына і 

ахвяр вайны. У складзе Узброеных сіл дзейнічае спецыялізаваны пошукавы батальён. 

Аднак, не гледзячы на тое, што ў БССР і цяпер у Беларусі шмат робіцца па ўве-

кавечанні памяці, існуе шэраг праблем, якія не дазваляюць казаць, што “ніхо не забы-

ты, нішто не забыта”. 

Мэтай нашага даследавання з’яўляецца вызначэнне стану мемарыялізацыі 

падзей Вялікай Айчыннай вайны на Віцебшчыне. 

Матэрыял і метады. Імёны тысяч загінуўшых абаронцаў Айчыны невядомы. З 

342080 салдат і афіцэраў Чырвонай арміі пахаваных у Віцебскай вобласці, вядомы імё-

ны толькі 173266 прозвішчаў (прыкладна каля 50%). Не ўсе пахаванні часоў вайны 

знаходзяцца на дзяржаўным ўліку і адпаведна маюць ахоўны статус. У выніку зменаў у 

заканадаўстве, па-за ўвагай засталіся цэлыя катэгорыі аб’ектаў, якія маюць важнае 

значэнне для ўвекавечання памяці пра вайну, але свой былы статус яны страцілі. 

Вынікі і абмеркаванне. Прааналізаваўшы заканадаўства Беларусі і суседніх краін, 

лічым мэтазгодным уключыць у спіс ахоўных аб’ектаў, якія падлягаюць ўшанаванню як 

месцы, звязаныя з падзеямі Вялікай Айчыннай вайны такія катэгорыі як:  

“месца спаленай вёскі”,  

“месцы загубы савецкіх грамадзян”,  

“магілы ахвяр фашызму”.  

Распрацаваны прапановы аб унясенні дапаўненняў у Указ Прэзідэнта № 109 ад 

24 сакавіка 2016 г. (аб уключэнні новых катэгорый аховы: месца спаленай вёскі, і інш.) 

У якасці прыклада і ўзора, як можа быць праведзена мемарыялізацыя, прапануем 

досвед працы, праведзенай вучнямі Віцебскага кадэцкага вучылішча. 

На тэрыторыі Мазалаўскага с/савета Віцебскага раёна на 2018 г. маецца  

9 аб’ектаў (ваенных могілак, брацкіх пахаванняў, індывідуальных магіл), якія ўзяты на 

ўлік дзяржавай. Нашымі даследаваннямі выяўлена яшчэ 12 месцаў, якія патрабуюць 

мемарыялізацыі. Сярод іх: брацкая магіла 7 разведчыкаў, якія загінулі ў чэрвені 1944 г., 
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адзіночнае пахаванне невядомага чырвонаармейца ў в. Храпавічы, магіла партызана 

В.І. Алёхіна, магіла 2 сапёраў на Хайсоўскіх грамадзянскіх могілках, якія загінулі пры 

размініраванні тэрыторыі раёна зімой 1945 г. Таксама, абавязкова на нашу думку трэба 

ўсталяваць памятныя і інфармацыйныя знакі на месцах канцлагераў у вв. Лужасна і Ба-

раўляны. Неабходна надаць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці 3 катэгорыі 

помніку і пахаванню на месцы спаленай немцамі в. Шухвасты Віцебскага раёна. 

Заключэнне. Па выніку праведзеных даследаванняў, складзены інфармацыйныя 

лісты і інфармацыя накіравана ў Віцебскі райвыканкам (аддзел ідэалогіі), раённы 

камісарыят для прыняцця рашэння, цэнтр пры музеі імя Героя Савецкага Саюза М.П. 

Шмырова, Мазалаўскі с/савет. На сесіі Віцебскага раённага Савета дэпутатаў 

прадстаўлены распрацаваны праект пастановы аб наданні месцам статуса ахоўных 

аб’ектаў мясцовага значэння. Інфармацыя даслана ў 52 пошукавы батальён і выяўленыя 

месцы ўключаны ў план раскопак на 2019 г. 

 

 

СЧАСТЛИВЫЙ ХИРУРГ С ЛЕГКОЙ РУКОЙ:  

ИССЛЕДОВАНИЕ СУДЬБЫ ОДНОЙ ИЗ ГЕРОИНЬ КНИГИ С.А. АЛЕКСИЕВИЧ 

«У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО» МАРФЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ПАВЛОВЕЦ 

 

Павловец М.К. 

ГУО «Средняя школа № 21 г. Витебска» 

Руководитель: Кутовская Е.Л., учитель истории 

Научный консультант: Дулов А.Н., канд. ист. наук, доцент 

 

 

Тема Великой Отечественной войны не перестает быть актуальной, т.к. эта вой-

на затронула каждую белорусскую семью и оставила в ней глубокий неизгладимый 

след. Исследуя биографии своих предков, теснее ощущаешь связь с историей, начина-

ешь лучше осознавать подлинность непреходящих человеческих ценностей. 

Цель работы – проследить основные вехи биографии Марфы Васильевны Пав-

ловец, которая стала одним из «голосов», «образов» книги лауреата Нобелевской пре-

мии по литературе С.А. Алексиевич «У войны не женское лицо».  

Материал и методы. Источниками для подготовки работы послужила книга 

С.А. Алексиевич, а также материалы музея Велятичской средней школы и архива семьи 

Павловец. В работе использовались общенаучные и специально-исторические методы. 

Результаты и их обсуждение. М.В. Павловец – женщина нелегкой, но очень 

интересной судьбы. В годы войны она работала военным врачом, получила звание ка-

питана, была начальником санитарной службы специального отряда разведчиков, дела-

ла сложнейшие хирургические операции, порой в невыносимых условиях. На ее счету 

десятки спасенных жизней.  

В официальных документах она значится как Павловец Мария Васильевна, но 

всю жизнь ее называли «Марфой». Родилась 25 июня 1916 года, в 1934-м окончила Ве-

лятичскую среднюю школу, затем Борисовский медрабфак и Минский медицинский 

институт с отличием, сразу была зачислена в Ленинградскую Военно-медицинскую 

академию имени С. М. Кирова. Изучив военные дисциплины, приняла присягу и в зва-

нии врача 3-го ранга была направлена на первую свою войну. В составе танковой бри-

гады участвовала в русско–японской компании на реке Халхин-Гол.  

В 1939 года, Марфа Васильевна возвращается домой со своим будущим мужем 

Петром Евсеевичем Гаро и продолжает службу в госпитале танковой бригады Белорус-

ского военного округа. 1 мая 1941 года у нее рождается дочь, а 3 июля 1941 г. ее родная 
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деревня Велятичи была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Вместе с 

П.Е. Гаро она принимает активное участие в организации партизанского отряда, работает 

военным врачом сначала в Минской, а с апреля 1943 г. в Могилевской области. В сентябре 

1943 г. М.В. Павловец становится начальником санитарной службы специального отряда 

разведчиков, с которым проходит путь от Могилёва до Пинска и дальше на запад. 

После войны М.В. Павловец защитила кандидатскую (1959), а затем докторскую 

диссертацию (1971), став доктором медицинских наук. Ею написано более 70 научных 

работ. В 1964 г. ей было присвоено звание Заслуженный Врач БССР. 

Доктор Павловец была самым активным участником в разработке проблем сосу-

дистой хирургии мозга, которыми НИИ неврологии, нейрохирургии и физиотерапии 

начал заниматься одним из первых в СССР. До 72 лет М.В. Павловец была практикую-

щим хирургом, а затем много лет консультантом. Ее называли «счастливым хирургом с 

легкой рукой», так она решалась делать операции таким больным, от которых отказы-

вались лучшие врачи.  

Заключение. Марфа Васильевна много сделала для своей малой родины – де-

ревни Велятичи. Она является Почётным выпускником Велятичской средней школы, 

Почётным гражданином Борисовского района, в её честь названа улица в Борисове. 

За боевые и трудовые заслуги М.Ф. Павловец получила большое количество 

наград: орден «Красной Звезды» и «Отечественной войны II степени», боевые медали 

«За отвагу», «Партизану Отечественной войны», медаль «За трудовое отличие» и др. 

Полученные в ходе исследования результаты можно использовать при проведе-

нии патриотических мероприятий, материалы работы будут переданы в фонд будущего 

школьного музея ГУО «Средняя школа № 21 г. Витебска», а также в Витебский Об-

ластной краеведческий музей. 
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5. Нашей землячке, известному нейрохирургу Марфе Павловец - 100 лет! – Из серии «Люди мо-

ей деревни». - Сайт Борисовской центральной районной библиотеки имени И.Х.Колодеева Минской об-

ласти Республика Беларусь/Сельская библиотека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://selskajabiblioteka.blogspot.com.by/2016/07/100.html - Дата доступа: 02.02.2018. 

 

 

СРАВНЕНИЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ ВОИНСКИХ СОСЛОВИЙ ЯПОНИИ  

И ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ 

 

Рейх И.И., Михайлова А.В. 

ГУО «Гимназия имени И.М. Ерашова г. Лепеля» 

Руководители: Михайлова А.П., Лисовская И.Ю., учителя истории 

 

Самураи и шляхта не изучались в сравнении, во всяком случае, нам не встрети-

лись такие исследования, поэтому мы решили изучить этот вопрос в своей работе. Се-

годня уделяется мало внимания одной из самых интересных и колоритных страниц 

нашей истории – шляхетскому сословию. Наша работа направлена на популяризацию 

шляхетства, как военного сословия. 

Для всего мира создан образ идеального героя – самурая, как пример чести и 

мужества, отваги и верности. Этот образ является визитной карточкой Японии. У нас 

тоже есть свое воинское сословие, со своими достоинствами и недостатками – шляхта. 

http://selskajabiblioteka.blogspot.com.by/2016/07/100.html
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Но оно не достаточно широко популяризировано, на наш взгляд, история шляхетства 

ни в чем не уступает истории самурайства.  

Цель: сравнить самураев и шляхту, выявить схожие и различные стороны этих 

сословий, расширить знания о самураях и шляхте, как представителях ведущих слоев 

общества Японии с одной стороны и белорусских земель в составе Великого княжества 

Литовского и Речи Посполитой – с другой.  

Материал и методы. Изучена литература о воинских сословиях, интернет-

источники. Осуществлены экскурсии в школу самураев и замок Айдзувакамацу, пре-

фектура Фукусима, в Мирский и Несвижский замки. Были использованы методы ана-

лиза, синтеза, историко-генетические, историко-сравнительные и историко-системные. 

Результаты и их обсуждение. Самураи – дворянское сословие в средневековой 

Японии. Тринадцать столетий прошло с тех пор, как появились первые из них и более 

ста лет – как последние официально перестали существовать. Но их традиции и миро-

воззрение не забыты и сейчас, вся история Страны Восходящего Солнца пронизана ду-

хом самурайства. Читая о самураях в книгах, я не чувствовала всей атмосферы, но по-

бывав в этой стране, посетив школу самураев, замок в г. Айдзувакамацу, префектура 

Фукусима, я поняла, насколько японцы пропитаны своей историей, насколько чтят тра-

диции и культуру самурайства. Тысячу лет самураи стояли во главе японского обще-

ства. Мужество и смелость, присутствие духа и самопожертвование, бесстрашие и вер-

ность – это качества, из которых Япония ковала своих героев. Не было такой области 

жизни, которой бы не коснулась самурайская культура, хотя само воинское сословие 

составляло в Японии к ХVII в. немногим более 10% от всего населения. 

Нам захотелось также больше узнать историю и традиции нашего военного со-

словия – шляхты. И сравнить их с самураями.  

Дворянское сословие на белорусских землях начало формироваться в эпоху ран-

него Средневековья, во времена Полоцкого и Турово-Пинского княжеств. Изначально 

оно брало на себя функцию, защиты государства от набегов врагов, поддержание по-

рядка. Шляхетское сословие за тысячу лет существования сформировало развитую 

культуру, заложило устойчивые традиции и оставило после себя богатое наследие.  

Из шляхты белорусских земель вышло много знаменитых люди. Давыд Горо-

денский, Константин Острожский, Сымон Будный, Василь Тяпинский, Казимир Семя-

нович, Ка́роль Стани́слав Радзиви́лл (Пане Коханку), и многие другие. Каждый из них 

вносил свой вклад в защиту своей Родины, приумножение её славы. 

В отличие от Японии, где традиции самурайства и память о наиболее ярких 

представителях живёт в широких массах населения, знания о белорусской шляхте, её 

традициях и обычаях, нравах не так популярны в современном обществе. Хотя в своё 

время эти воинские сословия составляли довольно значимую, до 15%, долю населения.  

Самураи и шляхта существовали почти в один исторический период – Средневе-

ковье и Новое время. Но при этом самураи находились долгое время в изоляции гео-

графической и политической, шляхта имела обширные контакты с соседями. Но не 

смотря на это, сформировались общие черты характерные для исследуемых сословий: 

сословное деление, кодекс воинской чести, схожее во многом мировоззрение, отсут-

ствие страха перед смертью, уважение старших, культ оружия. 

В тоже время подходы к службе и исполнению своего долга были разные. У са-

мурая был культ службы господину, всю жизнь служил одному, не меняя своего хозяи-

на. Это могло длиться поколениями, что отражается и в современной Японии в виде 

корпоративного духа. А шляхтич не отличался верностью своему сюзерену, мог поме-

нять своего господина, чувствуя выгоду. Шляхта, обладая золотыми шляхетскими 

вольностями, освобождалась от обязательной государственной службы, могла жить в 

своих имениях. Но в случае объявления войны и созыва посполитого рушения, обязана 
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была явиться в указанное место, вооруженная, на лошадях, с оруженосцами и слугами. 

При поражении, бесчестии, или по приказу, самурай совершал самоубийство, а шлях-

тич никогда об этом и не помышлял потому что в основе его мировоззрения лежало 

христианство, отрицавшее самоубийство. Женщины шляхетского сословия проявляли 

себя в основном в культурной сфере, меценатстве. Им запрещалось иметь отношение к 

военной службе. А женщины самурайского сословия проходили военную подготовку, и 

должны были защищать свой дом. 

Заключение. К концу XIX столетия в связи с социально-экономическим, полити-

ческим развитием сословное общество разрушалось, на смену ему пришло общество с 

другим социальным делением. Но образ самурая, как идеального воина, сохранился в Япо-

нии и сегодня, чего, к сожалению нельзя сказать об образе белорусского шляхтича. Мы 

считаем, что в Беларуси нужно создавать его положительный образ. Потому что сейчас 

шляхтич, скорее отрицательный герой, чем положительный. Ведь и самурай на самом деле 

не идеален, но японцы смогли показать его миру с самой лучшей стороны, популяризиро-

вать его положительный образ. Сделать самурая одним из символов своей страны.  
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2. Масляніцына, І. Жанчыны у гісторыі Беларусі / І. Масляніцына, М. Багадзяж // Беларускі 

гістарычны часопіс. – 2005. – № 1–9. 

3. Материалы из музея школы самураев Айдзувакамацу префектура Фукушима 

 

 

АЛЬГЕРДАЎ ТРАКТ: МІФ АБО РЭАЛЬНАСЦЬ 

 

Фядзьковіч К.А. 

ДУА “Празароцкая дзіцячы сад-сярэдняя школа Глыбоцкага раёна імя І.Ц. Буйніцкага” 

Кіраўнік: Дубоўская Л.І., педагог дадатковай адукацыі 
 

У дадзенай рабоце прааналізавана своеасаблівая роля гістарычнага развіцця 

Альгердавага шляху. Праца прысвечана актуальнай на сённяшні дзень праблеме ”Аль-

гердаў тракт: міф або рэальнасць“. Дадзеная праблема мала вывучана і асветлена ў літара-

туры, таму што існуюць розныя пункты гледжання на тое, дзе праходзіў Альгердаў тракт, 

як і кім ён пракладваўся, і якія доказы існавання тракта можна знайсці ў дадзены час. У 

сувязі з гэтым мы вырашылі даследаваць гэту праблему і высветліць, дзе на тэрыторыі 

Глыбоччыны праходзіць Альгердаў шлях. Для гэтага мы вывучылі дадатковую літаратуру 

і выкарыстоўвалі Інтэрнэт-рэсурсы, афіцыйныя дакументы, публікацыі, відэаматэрыялы, 

фотаздымкі, пагутарыла з мясцовымі жыхарамі, краязнаўцамі, разам з кіраўніком работы 

прайшлі па невялікаму ўчастку Альгердавага шляху.  

Мэтай работы з’яўляецца выхаванне грамадзянска-патрыятычных, духоўна-

маральных якасцей і нацыянальнай самасвядомасці падрастаючага пакалення праз зна-

ёмства з гісторыяй і культурай населеных пунктаў і помнікаў, размешчаных ўздоўж 

Альгердавага тракта, невялікая частка якога праходзіць па тэрыторыі Глыбоцкага раёна 

ад вёскі Ломашы да вёскі Празарокі і Зябкі, у лепту якіх упісана нямала выдатных імён.  

Працуючы над дадзенай праблемай, можна яшчэ больш даведацца аб старонках 

нашага мінулага, узбагаціць тыя веды аб гісторыі Беларусі, якія набыты на ўроках у 

школе, пры наведванні музеяў і памятных мясцін роднай Глыбоччыны. Умацаваць па-

чуццё павагі да роднай зямлі і гонару за беларускі народ.  

Матэрыял і метады. У якасці матэрыяла даследвання былі выкарыстаны 

гістрычныя дакументы, карта Глыбоцкага раёна, публікацыі ў сродках масавай інфар-

мацыі аб Вялікім князе Літоўскім Альгердзе і Вітаўце, легенды і паданні, вядомыя мяс-

цовым краязнаўцам, звесткі пра род Корсакаў з Празарок. У працэсе даследвання мы 

http://who-is-who.by/sobraniesxod/
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выкарыстоўвалі наступныя метады: аналіз дакументаў і матэрыялаў, Інтэрнэт-рэсурсаў, 

збор інфармацыі ў СМІ, аналіз атрыманай інфармацыі, апісальны метад, параўнальны 

метад, метады адпаведнасці, абагульнення, фармуліроўкі вывадаў, афармлення вынікаў 

работы. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У выніку работы мы даведаліся многа новага пра 

славутых гістарычных асоб. Асоба ў гісторыі – гэта заўсёды цікава. Пагадзіцца хочацца 

з тым, што праблема ўплыву асобы на ход развіцця грамадства і дзяржавы з’яўляецца 

адной з найбольш актуальных і значных у гістарычнай навуцы. Нельга з поўнай мерай 

адказнасці сказаць, што ў школе дастаткова ўдзяляецца ўвагі вывучэнню ўплыву 

вялікіх людзей на ход развіцця гістарычных працэсаў. Таму наша работа дазваляе 

сцвярджаць, што Альгердаў тракт не міф, а рэальнасць і гэтаму існуе шмат пацвярдж-

энняў: царква Дабравешчання і помнік князю Альгерду ў г. Віцебску, Вітавы камяні на 

Ушаччыне, элементы вымашчынай бярвеннем дарогі ў лясным урочышчы Цітаўшчына 

каля в. Празарокі, якую народ называе Вітаўтавай дарогай, карціна беларускага мастака 

Я. Драздовіча, ураджэнца Глыбоцкага раёна, вядомая пад назвай “Вітаўтавы масты”, 

фрагменты брукаваных дарог ад вёскі Празарокі да вёскі Зябкі, па якой неаднойчы са 

сваёй трупай праязджаў І.Ц.Буйніцкі – заснавальнік беларускага прафесійнага тэатра. 

Цікавую назву, якая захавалася ў нашай мясцовасці да цяперашняга часу, мелі работы 

па добраўпарадкаванні брукаваных дарог і мастоў у тагачаснай Польшчы – “шара-

варкі”, пра якую мы даведаваліся ў ходзе даследвання. Альгердаў тракт стаў адной з 

дарог у Беларусі, уздоўж якой будаваліся вёскі і гарады, у якіх нараджаліся новыя зна-

камітыя асобы і дзеячы, узнікалі новыя храмы і помнікі, як памяць аб многіх вялікіх 

падзеях і людзях.  

Выбар гэтай тэмы быў невыпадковы. У Год малой Радзімы мы не толькі пашы-

рылі свае веды аб гісторыі роднага краю, склалі новы экскурсійны маршрут па Глы-

боччыне “Альгердаў шлях: тракт пазнання пра мінулае ў імя будучыні”, але і аднавілі 

пасадкі бяроз уздоўж Альгердавага шляху. Матэрыялы, атрыманыя ў ходзе даследван-

ня, будуць выкарыстаны на факультатыўных занятках “Мой родны край – Глыбоччы-

на”, занятках аб’яднання па інтарэсах “Музеязнаўства”, а таксама для арганізацыі і 

ажыццяўлення сацыяльна значымага для Глыбоцкага раёна праекта “Дарога ў будучы-

ню”. 

Заключэнне. Такім чынам, наша праца па вывучэнні Альгердавага шляху па 

тэрыторыі Глыбоцкага раёна мае свае адкрыцці, якія не сустракаюцца ў навуковай 

літаратуры. Пагэтаму ў наступнай даследчай рабоце мы паспрабуем знайсці больш 

падрабязныя звесткі пра Альгердаў тракт і род Корсакаў з Празарок, адкрыць шмат но-

вага і незвычайнага. Гэта азначае, што аднакласнікам неабыякава гісторыя сваёй Рад-

зімы, якую мы вельмі любім. Ведаць гісторыю Радзімы – важнейшы абавязак кожнага 

сапраўднага грамадзяніна Беларусі. Патрыятызм з’яўляецца асновай мужнасці, доб-

лесці і моцы. І пакуль б’юцца нашы сэрцы, мы не маем права ў паўсядзённых радасцях 

і клопатах забываць мінулае ў імя шчасця і светлай будучыні. 
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БЕЛОРУССКИЕ ОЛИГАРХИ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Халимов Н.Р. 

ГУО «Браславская гимназия» 

Руководитель: Лапинская Т.Н., учитель истории  

Научный консультант: Кривошей Д.А., канд. ист. наук, доцент 

 

C древнейших времен территория Беларуси была местом оживленного торгово-

го обмена. Уже в тот период на белорусской земле начала формироваться культура 

предпринимательства. 

Актуальность выбранной намі темы обусловлена развитием рыночных отноше-

ний в нашей стране, возросшим вниманием со стороны государственных органов к 

сфере предпринимательства (Декрет Президента № 7 «О развитии предприниматель-

ства»). В наше время каждому необходимо учиться экономической культуре, или хотя 

бы овладевать экономической грамотностью. Знание истории экономики своей страны 

и народа – один из элементов такой грамотности. 

Предпринимательство – это сфера человеческой деятельности, обращенная в бу-

дущее, ибо основным стимулом для занятия предпринимательством является ожидание 

будущих прибылей. И, всё же, как у любого другого дела, у предпринимательства есть 

своё прошлое. 

Цель исследования: рассмотреть историю белорусского предпринимательства на 

примере деятельности наиболее успешных предпринимателей конца XIX – начала XX века. 

Материал и методы. Исторические источники, ставшие основой этого исследо-

вания, можно разделить на следующие группы. 

Опубликованные. В основе работы лежит анализ ретро-рейтинга богатейших 

людей Беларуси 1913 года. Ретро-рейтинг дает возможность проанализировать основ-

ные активы предпринимателей рубежа столетий. 

Материалы периодической печати. Так ряд интересных фактов о предпринима-

тельских инициативах того периода можно почерпнуть из статьи Натальи Мухи «Оли-

гархи XIX века. Кто были первые белорусские капиталисты?» 

Интернет-источники. Это наиболее многочисленная группа источников, в них 

можно найти сведения о деятельности отдельных предприятий, исследуемого периода, 

и особенностях процесса управления. 

При помощи анализа удалось определить социальный и национальный состав 

белорусского предпринимательства на основе ретро-рейтинга богатейших людей Бела-

руси 1913 года. Кроме того, было выявлено, что белорусские предприниматели объ-

единяли черты разных слоев буржуазии. В ходе работы было проведено деление пред-

приятий наиболее успешных предпринимателей белорусских земель по отраслям, вы-

делены наиболее развитые отрасли промышленного производства. Для определения 

экономической успешности предприятий белорусских земель рубежа XIX – XX веков 

на основе ретро-рейтинга была сопоставлена информация о деятельности наиболее 

успешных предприятий в разных отраслях и выделены факторы, повлиявшие на такое 

прогрессивное развитие. 

Кроме этого в процессе работы над темой были созданы образовательные ресурсы: 

 презентация Power Point. Благодаря ей мы создали образовательный ресурс 

«Выдающиеся представители экономической элиты Беларуси рубежа XIX – XX веков». 

 Google карты, с их помощью отображено отраслевое размещение промыш-

ленных предприятий Беларуси рубежа веков, принадлежавших наиболее успешным 

предпринимателям Беларуси рубежа XIX – XX веков. 
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Результаты и их обсуждение. Новая сословная группа – предприниматели, 

сформировалась на рубеже XIX–XX вв. Главным фактором, объединяющим в эту груп-

пу, было не происхождение или имущественное положение, а способность вести дело 

по законам рыночной экономики. Это были люди с глубокими знаниями техники и тех-

нологии производства, готовые нести ответственность за свои решения и принимавшие 

активное участие в общественно-политической жизни. 

Как показал анализ ретро-рейтинга богатейших людей Беларуси 1913 года фор-

мирование класса предпринимателей на белорусских землях происходило из следую-

щих слоёв общества. 60% – купцы, выходцы из еврейской среды, 30% – помещики-

землевладельцы и 10% иностранные граждане. Причем из наиболее успешных капита-

листов-иностранцев преобладали выходцы из Германии. 

При формировании класса буржуазии четко видна нивелирующая роль рыноч-

ной экономики, для вхождения в эту социальную группу не было препятствий ни со-

словного, ни национального, ни конфессионального характера. Ни один из перечислен-

ных выше факторов не сказался и на успешности предпринимательской деятельности. 

Промышленность Беларуси в пореформенный период специализировалась на 

переработке леса и продукции сельского хозяйства. Ведущая роль оставалась за раз-

личными отраслями пищевой промышленности. Второстепенная роль принадлежала 

таким отраслям как текстильная, кожевенная, стеклянная и силикатно-строительная. 

Однако предпринимательская успешность зависела в первую очередь не от отрасли 

производства, а от использования технических новшеств, создания новых видов про-

дукции, использования инвестиций, грамотного управления и создания благоприятных 

условий для наемных рабочих. И это на своих предприятиях успешно демонстрировали 

А. Стульгинский, Братья А. и Л. Лурье, Р.Скирмунт, Ю. Столле, братья Трепели. 

Беларусь, раньше других регионов Российской империи, исчерпала возможности 

экстенсивного развития экономики, что способствовало более активному внедрению 

новой техники и технологий производства. 

Размещение предприятий всех отраслей промышленности концентрировалось 

возле крупных городов и по пути прохождения железных дорог. Это объясняется 

меньшими издержками на транспортные расходы. 

Заключение. Именно в данный период развития нашего государства опыт веде-

ния бизнеса в историческом аспекте может быть примером предпринимательских ини-

циатив для наших современников. 
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ГІСТОРЫЯ ПЧАЛЫ Ў ГІСТОРЫІ МАЁЙ КРАІНЫ 
 

Шалаеў М.Дз. 
ДУА “Барздоўская дзіцячы сад-сярэдняя школа Аршанскага раёна” 

Кіраўнік: Кузьмянкоў У.М., настаўнік гісторыі  
 

Школьныя падручнікі па гісторыі вельмі скупа і неапраўдана мала даюць звестак 
аб бортніцтве. У гэтым мы бачым праблему і асноўны матыў выбару тэмы даследаван-
ня. Калі мёд і воск доўгі час (некалькі стагоддзяў) быў стабільным экспартным таварам, 
то гэта стала магчымым толькі дзякуючы бортніцтву, як форме культурнага пчалярства, 
а не простаму збору мёду дзікіх пчол. 

Мэтай даследавання з’яўляецца спроба паказаць, што бортніцтва было даволі 
развітай формай пчалярства, самастойнай галіной гаспадарання, з экспартна-
арыентаванай прадукцыяй, з дасканалым прававым забеспячэннем.  

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання былі адабраныя і прааналізава-
ныя тэксты вучэбнай літаратуры па гісторыі, даведачнай літаратуры, было выдзелена 
40 дакументаў, якія адносяцца да розных перыядаў айчыннай гісторыі, адабраны неаб-
ходныя ілюстрацыі да тэксту. Метады даследавання: збор патрэбнай інфармацыі шля-
хам падбору неабходных гістарычных дакументаў, аналітычны, апісальны, параўналь-
ны метады. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Тэма гістарычнага агляду пчалярства, бортніцтва ў Бе-
ларусі распрацавана недастаткова. Найбольш цікавыя і карысныя звесткі па тэме даследа-
вання знойдзены ў зборніках гістарычных дакументаў. Найбольш поўным і адпаведным 
азначэннем бортніцтва будзе наступнае: “Бортніцтва – гэта першая форма культурнага 
пчалярства, пры якім пчол гадавалі, развадзілі і трымалі ў штучных дуплах”. 

Пчала пакінула значны след у гісторыі маёй краіны, след, які вельмі цяжка пера-
ацаніць: у старажытных летапісах, у старажытных прававых дакументах, у міфалогіі, 
геральдыцы, тапаніміцы, у прозвішчах людзей, у звычаях і традыцыях людзей, у занят-
ках людзей. 

Пчалярства – адно са старажытнейшых заняткаў чалавека. У эпасе ўсіх вядомых 
народаў старажытнасці сустракаюцца звесткі аб пчолах і атрымліваемых ад іх прадуктаў – 
мёдзе і воску. Гісторыя пчалярства такая ж сталая, як і гісторыя чалавецтва.  

Бортніцтва не правільна ўяўляць як прымітыўнае збіральніцтва мёду дзікіх пчол без 
якіх-нібудзь прыстасаванняў і прыладаў. Тэхнічна і тэхналагічна бортніцтва было склада-
ней, чым паляванне. Колькасць і аб’ёмы дабытага прадукту дазваляла паспяхова гандля-
ваць, а таксама плаціць мядовую даніну. Апякунства бортніцтва нормамі права на працягу 
некалькіх стагоддзяў сведчыць аб вялікім значэнні гэтага віду гаспадарчай дзейнасці.  

Заключэнне. Мёд і воск доўгі час былі стабільным экспартным таварам, гэта 
стала магчымым дзякуючы бортніцтву, як форме культурнага пчалярства, а не проста-
му збору мёду дзікіх пчол. Работа ў дадзеным выглядзе будзе карыснай для вучняў, як 
матэрыял для паглыблення ведаў па розных тэмах гісторыі Беларусі, для настаўнікаў-
краязнаўцаў, шырокаму колу зацікаўленых людзей. 
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ВИТЕБСКИЙ КИНОПРОКАТ В 20-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

 

Шульга П.А. 

ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска» 

Руководитель: Лукьянова В.А., учитель истории 

  

Культурно-просветительская работа – важная составная часть идеологической 

деятельности Советского государства. Это система мероприятий, содействующая поли-

тическому просвещению трудящихся, подъему их общего культурного уровня. Своих 

целей просветительская работа достигала с помощью различных средств, значительное 

место среди которых отводилось кинематографу и кинопрокату. 

Целью данной работы является исследование развития витебского кинопроката 

как одного из факторов культурно-просветительской работы. 

Материал и методы. Источниковая база работы представлена материалами раз-

ного типа. Документальной основой, учитывая региональный характер исследования, 

являются, в большей степени, материалы Государственного архива Витебской области. 

В наиболее полном объёме использовались документы фондов 1319 - Витебского гу-

бернского политико-просветительского комитета и 366 - Уполномоченного Белгоскино 

по городу Витебску. Также использовались материалы фонда 170 Отдела народного 

образования исполнительного комитета окружного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов города Витебска, фонда 2268 – Доклады инструкторов 

Витгубоно по обследованию уездных отделов Наробраза. 

В работе были использованы как теоретические, так и эмпирические методы ис-

следования: историко-ситуационный метод, сравнительно-исторический, метод си-

стемно-структурного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Проводя практические исследования по теме, мы 

установили следующее. 

Кинопрокатное дело на Витебщине существовало еще до революции, но не было 

широко развито. С национализацией кинодела в 1919 г. начинают активно открываться 

кинотеатры. Старейшим кинотеатром Витебска являлся «Спартак», где с 1905 года 

непрерывно стали демонстрироваться фильмы. Но до 1925 г. он был известен под 

названием «Рекорд» (в настоящее время - «Дом кино»). До 1926 г. «Спартак» находился 

в ведении Окрполитпросвета, а с июня 1926 г. был передан Белгоскино « …со всем 

имеющимся в нем имуществом и личным штатом рабочих и служащих». Штат киноте-

атра составлял 16 человек, возглавлял его Л.С. Добромыслов [3]. 

Кино являлось достаточно популярным времяпрепровождением у витеблян, о 

чем свидетельствуют цифры: только за июнь 1926 г. в «Спартаке» было дано 38 сеан-

сов, отмечено 3695 платных посещений и 803 бесплатных. Цена билетов составляла 15-

20 копеек. В «Пролеткино» были самые дешевые билеты в городе. Это был специаль-

ный кинотеатр для рабочих [2, с. 51]. 

Кинотеатральные учреждения были и местом проведения агитработы, там часто 

читались лекции политико-идеологической направленности, которые подкреплялись 

демонстрацией соответствующих картин. В период с 1923 по 1926 гг. в различных ки-

нотеатрах Витебска шли фильмы: «Комбриг Иванов», «Борьба за ультиматум», «Сестра 

декабриста», «Истории гражданской войны», «Красный фронт», «Красные дьяволята», 

«Стачка». В Витебске показывали и знаменитый фильм С. Эйзенштейна «Броненосец 

«Потемкин». В основу картины лег факт восстания на царском броненосце в 1905 г. 

Исторически достоверные события были представлены как обобщенный образ револю-

ции, картина имела мощную агитационную силу [1, с. 92]. 
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На ряду с идеологически окрашенными кинолентами в прокате шли и такие как: 

«Всадник пампасов», «Любовница Нью-Йорка», «Женщина из тумана», «Остров по-

гибших кораблей», «Робин Гуд», «Багдадский вор», «Долина слез», «Нибелунги» и 

многие другие, которые носили развлекательный характер. Это говорит о том, что кино 

являлось не только средством идеологической пропаганды, но и способствовало повы-

шению культурного уровня трудящихся. На это указывает и то обстоятельство, что в 

кинотеатрах после сеанса, либо перед началом показа, как правило, проходили неболь-

шие концерты, выступления эстрадных артистов. Сохранился договор от 9 июня 1926 г. 

о найме Белгоскино в кинотеатр «Спартак» артистов эстрады – исполнителей амери-

канских и разнохарактерных танцев Жоржа и Мури. Они выступали после каждого се-

анса, получая по 5 копеек с каждого проданного билета [5] .  

Фактический материал исследования может найти применение при создании 

обобщающих трудов по истории Беларуси, при подготовке лекций и факультативных 

курсов по истории города Витебска, при создании экскурсионного маршрута, во вне-

классной работе классных руководителей, а также стать теоретической основой для со-

здания в нашем городе Музея театра и кино. 

Заключение. Активная деятельность витебских кинотеатров в отмеченный пе-

риод, свидетельствует о популярности киноискусства среди горожан. Поэтому можно 

утверждать, что кинематограф играл существенную роль в культурно-

просветительской работе органов советской власти. 
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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ГОРОДА ВИТЕБСКА  

В ВИДОВЫХ ОТКРЫТКАХ ОТ НАЧАЛА XX ВЕКА ДО ПОСТКРОССИНГА 

 

Адынец О.В. 

ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

Руководитель: Жукова А.В., учитель обществоведения 

Научный консультант: Дединкин А.Л., канд. ист. наук 

 

В информационном обществе города стремятся стать более притягательными для 

туристов. По визуальному образу города судят о его туристическом потенциале. Комму-

никация приобретает новые черты. Знакомство с образом города осуществляется через но-

вые элементы межкультурной коммуникации, одним из которых является посткроссинг 

(проект создания единой базы непрямого обмена открытками по почте), усиливший инте-

рес к почтовой открытке в начале XXI века. Люди стремятся получить открытки с видами 

неизвестных им городов и мест, чтобы таким образом прикоснуться к неизведанному, по-

бывать в различных уголках мира, пусть и в виртуальном путешествии. Видовая открытка 

возвращает себе популярность, что дает возможность с ее помощью формировать образ 

территории. Именно поэтому для анализа репрезентации и конструирования образов Ви-

тебска нами были выбраны видовые открытки как способ визуализации пространства. Об-

раз города – это репрезентация, отражение в сознании субъекта свойств объективной ре-

альности (города), результат взаимодействия человека с миром.  

Целью исследования является определение специфики репрезентации визуаль-

ного образа города Витебска в XX–XXI веке средством видовых открыток. 

Материал и методы. В процессе написания работы были использованы обще-

научные методы: анализ, синтез, сравнение и обобщение. Предметом исследования яв-

ляется процесс репрезентации города в видовых открытках в разные исторические пе-

риоды. Мы изучили альбомы открыток с видами города разных лет: начало XX века 

(город губернского значения), середина XX века (альбом открыток 1966 года, город об-

ластного значения), 1972 год (к празднованию 1000-летия города), начало XXI века. 

Нами был рассмотрен посткроссинг как способ репрезентации города в условиях со-

временной массовой коммуникации, выявлены учителя и учащиеся гимназии, увлечён-

ные посткроссингом. На основе репрезентационных предпочтений учащихся гимназии 

№ 1 г. Витебска мы поставили задачу создать альбом открыток для посткроссинга и ор-

ганизовать выставку эскизов открыток нашей выпускницы Марии Шишковой. 

В связи с тем, что на видовых открытках демонстрируется ограниченная часть 

территориального пространства, считаемая автором наиболее достойной внимания, 

например, туриста или посткроссера, открытка формирует у него вполне определенный 

образ города. Зачастую видение города, создаваемое таким образом, отличается от вос-

приятия его гостями города или его жителями, у которых образ города формируется 

"естественным" путем. Поэтому за основу альбома для посткроссинга с видами города 

Витебска было взято видение города его жителями, гимназистами.  

Результаты и их обсуждение. В ходе изучения альбомов с видовыми открытка-

ми разных эпох мы определили акценты, которые заложены в целях конструкции обра-

за города той или иной эпохи. Первый образ – это губернский город XIX – начала  

XX века. Видовые открытки позволяют подтвердить, что город Витебск развивался от-

носительно быстро. Стал не только торговым, но и промышленным, административно-

финансовым и культурным центром. Второй образ – это авторское видение города 

минскими фотохудожниками Ананьиными. Альбом 1966 года стал одним из 136, вы-
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пущенных в БССР в этом году. Их образ города – гимн сталинскому ампиру. Его до-

полняют виды памятников архитектуры XIX – начала XX века. Город просторный, 

светлый, несколько помпезный. Мало машин, много зелени, нет суеты. Третий образ 

создавался к празднованию 1000-летию города. К масштабному празднику расставлены 

акценты: город древний, на реках, один из символов города – Ратуша. Открытки с ви-

дом кинотеатра «Беларусь», дома быта, застройки улицы Правда, не представляющие 

исторической ценности, работают на идею: город строится, развивается, человеку ком-

фортно. В альбомах 1962, 1966 годов нет ни одного акцента на политику памяти о Ве-

ликой Отечественной войне. В данном альбоме эта страница истории города на первом 

месте. Четвёртый образ города возник в результате изучения явления современной 

коммуникации – посткроссинга. Каждый участник этого процесса, выбирая и отправляя 

открытку с видом своего города, репрезентует и знакомит людей из разных уголков 

мира с его образом. Возникает проблема выбора открыток, которую мы обнаружили в 

результате опроса посткроссеров нашей гимназии. Они говорят о недостаточной 

наполненности рынка открыток видами города Витебска. А в начале развития пост-

кроссинга практически не было открыток удобного формата. Поэтому, исходя из изу-

чения конструкции образа города гимназистами, мы создали авторский альбом для 

посткроссинга «Витебск – город Шагала». На них можно увидеть виды города, связан-

ные с Марком Шагалом и добавленные в них образы его картин. Открытки мы распро-

странили среди учащихся гимназии, увлечённых посткроссингом. А также создали 

группу в социальной сети Вконтакте “Витебск в посткроссинге”, через которую начали 

распространять созданные нами видовые открытки города Витебска. В целях популя-

ризации посткроссинга среди гимназистов нами была организована эскизов открыток 

для посткроссинга Марии Шишковой, выпускницы нашей гимназии. Данное мероприя-

тие привело к организации клуба посткроссеров гимназии, а подаренные им наши ав-

торские открытки разлетелись в разные уголки мира с любовью к городу Шагала.  

Заключение. В процессе исследования мы изучили понятие репрезентации, как 

способа конструирования визуального образа города. Обозначили роль видовой от-

крытки в процессе его создания. Нам удалось изучить специфику видения образа горо-

да в разные исторические эпохи. Определить степень влияния идеологии на транслиру-

емый образ города. Рассмотрев посткроссинг, как средство современной межкультур-

ной коммуникации, мы предприняли определённые шаги по его популяризации. 
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В настоящее время в современном обществе актуальной стала миграционная 

проблема. Сегодня в мире активно происходят различные миграционные процессы, в 

том числе и в Беларуси. Это связано с наличием родственных связей между граждана-
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ми разных государств, развитием международного рынка труда, различным экономиче-

ским положением стран, другими социальными и политическими причинами. Сегодня 

современный мир очень разнообразен. После завершения холодной войны и распада 

СССР мир стал более открытым. Современная глобализация и интеграция сблизила 

разные страны и народы, общество стало очень мобильным. Стремление к перемене 

мест является одной из основных характерных особенностей человека. Миграция лю-

дей – важное явление общества. ООН отмечает Международный день мигранта 18 де-

кабря. Сегодня уже нельзя представить страну в полной изоляции от других стран. Сего-

дня Европу охватил миграционный кризис, просматривая телевизионные передачи и читая 

новости в интернете, меня заинтересовала данная проблема. Особенно нас удивил поток 

беженцев в Европу из Северной Африки и Ближнего Востока. Сегодня европейские стра-

ны активно принимают беженцев, а США строят защитную стену на границе с Мексикой. 

Актуальной сегодня является и проблема эмиграции людей из страны. Люди уезжают по 

разным причинам. Беларусь находится в центре Европы, является транзитным государ-

ством, поэтому миграционные проблемы затрагивают и её. В 2019 г. в Беларуси пройдёт 

перепись населения, и один из вопросов будет касаться эмиграции белорусов. У жителей 

страны поинтересуются, планируют ли они эмигрировать. 

Цель работы – исследовать миграционные проблемы в современном обществе и 

выяснить отношение старшеклассников школы к этим явлениям.  

Материал и методы. Методологической основой учебно-исследовательской ра-

боты послужили общенаучные методы познания: анализ, синтез, сравнительно-

исторический метод, метод обобщения и опрос старшеклассников. Теоретико-

методологическую базу исследования составляют общенаучные принципы: объектив-

ность, конкретность. В работе были использованы различные информационные источ-

ники и литературу: учебники по политологии и социологии, материалы широкой пери-

одической печати из газет и журналов, информацию из интернета. Был проведён опрос 

среди старшеклассников.  

Результаты и их обсуждение. Сегодня миграционные процессы порождают 

много проблем для общества. Миграция имеет как положительные, так и отрицатель-

ные стороны. Основные миграционные проблемы и явления: 1) «утечка мозгов» - эми-

грация высококвалифицированных; 2) проблемы внутренней миграции (стремление 

населения жить в городе, а не деревне; стремление молодёжи жить в столице); 3) не-

хватка квалифицированной рабочей силы в силу сокращения и старения населения; 4) 

проблема нелегальной миграции (стремление незаконно пересечь границу государ-

ства);  

5) проблема взаимоотношения коренного населения с иммигрантами (из-за этнических, 

расовых, религиозных отличий); 6) проблема беженцев (предоставление государством 

убежища в силу военного конфликта); 7) совершение мигрантами преступлений. По-

ложительные стороны миграции: возможность получения высшего образования за ру-

бежом; обмен культурными достижениями; туризм (привлечение туристов в страну и 

возможность увидеть мир во время путешествий); привлечение рабочей силы на ва-

кантные места; гуманитарная помощь (принятие беженцев, которые спасаются от воен-

ных конфликтов); трудовая миграция (мигранты получают иностранный опыт, повы-

шают квалификацию); репатриация (возвращение на родину соотечественников, про-

живавших за рубежом в силу вынужденных причин). 

Заключение. В работе мы проанализировали основные миграционные пробле-

мы современного общества и выяснили отношение старшеклассников к ним. Сегодня в 

обществе активно происходят различные миграционные явления и процессы, которые 

актуальны и влияют на различные стороны жизни людей. Миграционные проблемы 

имеют как положительные, так и отрицательные стороны. В Республике Беларусь нет 
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наплыва большого числа мигрантов, поэтому миграционная проблема не стоит так ост-

ро и Республика Беларусь играет большую роль в Европе по предотвращению неле-

гальной миграции. Старшеклассники не готовы к принятию массового числа беженцев 

и мигрантов, хотя и толерантно относятся к лицам другой национальности и расы. 

Часть современной молодёжи стремится жить в Минске и эмигрировать из страны по 

социально-экономическим причинам. 
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Руководитель: Далимаева Е.О., учитель обществоведения 

 

Одним из парадоксов развития общества в XXI веке является расцвет паранауч-

ных и псевдонаучных знаний, характерный не только для стран третьего мира, но и для 

стран, занимающих лидирующие позиции в мире по внедрению научных достижений и 

предоставлению образовательных услуг. Актуальность данного исследования обуслов-

лена тем, что феномен лженауки, возвращения к средневековому магическому мышле-

нию с верой в магов, колдунов, сглаз и порчу в российской и белорусской социологии и 

философии мало исследован. Есть отдельные исследования российских ученых, науч-

но-популярные публикации, но системного анализа данного феномена не проведено. 

Разъяснительная работа и борьба с мракобесием на уровне государства практически не 

ведется, пытаются что-то сделать лишь энтузиасты и общественные объединения энту-

зиастов, отсутствует административная система противодействия шарлатанским «обу-

чающим» семинарам, не проработана правовая база, отсутствует даже четкое опреде-

ление, что же все-таки считать лженаукой. Между тем, потери от распространения не-

научных знаний, веры в экстрасенсорику, астрологию и т. д. имеют уже не только фи-

нансовый характер, но и ставят под угрозу жизни и здоровье людей, особенно это каса-

ется детей, чьи родители убеждены в ненужности прививок, или отрицают наличие  

(а, следовательно, и необходимость лечения) таких заболеваний, как ВИЧ и СПИД.  

Цель исследования: проанализировать распространенность лженаучного знания 

в современном обществе, описать и систематизировать последствия возвращения об-

щества к ненаучному мировоззрению, выявить наиболее распространенные лженауч-

ные идеи, существующие в сознании старших школьников, обучающихся в ГУО «Гим-

назия № 4 г. Витебска».  

Материал и методы. Материалом для написания данной работы послужили 

публикации в СМИ, в том числе в сети Интернет, посвященные как борьбе с лженауч-

ными идеями, так и сайты «адептов» различного рода «альтернативных наук», матери-

алы, полученные в результате анкетирования учащихся 9–11 классов ГУО «Гимназии 

№4 г. Витебска». Использованы общенаучные методы эмпирического описания, срав-
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нительного анализа, общелогические методы анализа и синтеза, моделирования, клас-

сифицирования, сравнения, аналогии, обобщения, социологические методы анкетиро-

вания и анализа полученной информации. Все расчеты в исследовании проводились с 

помощью программы Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Проблема демаркации (разграничения) науки и 

лженауки обсуждалась в философии на протяжении более чем ста лет, однако до сих 

пор данная проблема не решена. Не меньше трудностей вызывает и определение лже-

науки. Мы придерживаемся представления о том, что лженаука – это частный случай 

проявления в обществе такого явления, как ненаука, которая включает в себя не только 

идеи, основанные на псевдонаучном знании, но и концепции, основанные на мифоло-

гическом и религиозном мировоззрении (вера в колдунов, магию, экстрасенсов, аст-

ральные тела и ауры, и т.д.). В результате проведенного исследования были выявлены 

наиболее популярные заблуждения среди учащихся 9-11 классов. На первом месте 

находится вера в гороскопы и астрологию, которую 44% опрошенных отнесли к разря-

ду науки. На втором месте убежденности в действенности гомеопатических средств и 

представление о том, что гомеопатия является разделом современной медицины (около 

35% респондентов, причем девочкам данная убежденность свойственна чаще, чем 

мальчикам). Особую тревогу, с нашей точки зрения, вызывают вера в опасность приви-

вок и теорию фармакологического заговора (около 11% опрошенных). Также в резуль-

тате исследования не выявлена значимая связь между предпочитаемыми учебными 

предметами и частотой научных заблуждений.  

Заключение. На формирование и распространение лженаучного, и, шире, антина-

учного знания, большое влияние оказывает, по нашему мнению, несколько факторов. Пер-

вое – это усложнение собственно научного знания, для понимания которого необходим 

высокий уровень образования, что приводит к возникновению нового феномена «некри-

тичного» доверия к любым идеям, которые позиционируют себя как научные. Второй фак-

тор - устранения государства от контроля над СМИ. Современные масс-медиа потеряли 

всякий интерес к пропаганде рационального знания и пустились в наращивание рейтинга и 

доходов за счет низкопробных сказок – от чудотворцев-экстрасенсов вплоть до возвраще-

ния к средневековому оккультизму, формируют ненаучную картину мира, в первую оче-

редь, у молодежи, особенно не обладающей твердыми знаниями в области естественных 

наук. «Битвы экстрасенсов» и сериалы, посвященные жизнеописанию людей, имеющих 

якобы «экстрасенсорные» способности (Ванги, Вольфа Мессинга) также способствуют по-

пуляризации антинаучного знания. Необходима организация противодействия распро-

странению лженаучных теорий, система мер и мероприятий, осуществляемых на всех 

уровнях – от организации просветительских семинаров и разъяснительной работы в учре-

ждениях образования и государственных СМИ до разработки законодательства, преду-

сматривающего административную и уголовную ответственность за распространение 

псевдонаучных идей, безотносительно к цели подобного распространения.  
 

 

ВЫКАРЫСТАННЕ КОДАВЫХ ВОБРАЗАЎ БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА 

СВЕТАЎСПРЫМАННЯ Ў СУЧАСНЫМ ЖЫЦЦІ 
 

Вішнеўская Т.Я., Мацур І.А. 

ДУА “Навасёлкаўская сярэдняя школа Пастаўскага раёна” 

Кіраўнік: Дзевятоўская А.А., настаўніца беларускай мовы і літаратуры  
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З традыцыйным беларускім узорам мы былі знаёмы, але не зусім надавалі яму 

ўвагі, лічачы толькі прыгожым аздабленнем. І толькі калі сталі яго вывучаць, ён адкры-

ўся для нас па-сапраўднаму – як код неўміручых каштоўнасцей. 

У кола кодавых вобразаў, у якіх увасабляўся светапогляд нашых продкаў і якім 

надаваўся сакральны сэнс, уваходзяць: геаметрычны узор (з выкарыстаннем ромба, 

круга); колер (першапачаткова белы і чырвоны); прадметы бытавога ўжытку; прырод-

ныя аб’екты і стыхіі; дзеянні рытуальнага характару. У беларускім арнаменце, пачатак 

якога губляецца ў глыбіні стагоддзяў, нашы продкі зашыфравалі ідэю еднасці чалавека 

з Сусветам, цеснае ўзаемадзеянне з сіламі прыроды. Такім чынам, знакі-сімвалы арна-

менту можна па-сапраўднаму “чытаць”.  

Мэта даследвання: выяўленне, дзе і ў якіх выпадках кодавыя вобразы беларуска-

га народнага светаўспрымання сустракаюцца ў сучасным жыцці ў межах другой пало-

вы XX ст. – пачатку XXIст. 

Матэрыял і метады. Былі арганізаваны этнаграфічныя экспедыцыі па роднай і 

суседніх вёсках, размовы (інтэрв’ю) з мясцовымі жыхарамі (выяўленне выкарыстання і 

ведання сэнсавага значэння вобразаў народнай сімволікі), наведаны этнаграфічны му-

зей, Дом рамёстваў (г. Паставы). Вартымі аказаліся і “паходы” ў такія ўстановы, як 

крама, звычайны магазін, мясцовае кафэ, створаны фотакаталогі. Матэрыял папуляры-

заваны ў абласной газеце. Асноўным метадам даследвання з’явілася назіранне. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Ведаючы геаметрыю будовы сусвету (круг, спіраль) 

і супаставіўшы яе з выявамі народнай сімволікі, мы прыйшлі да высновы, што гэтыя 

знакі з’яўляюцца кодавымі. Але трэба надаць значэнне адной адметнай дэталі: сімвалы-

знакі не даюцца паасобку, у адзіночным выглядзе, а “дзейнічаюць” у паўторах – у вы-

глядзе арнаментальнай стужкі. А гэта, як і прамяністыя выявы асобных знакаў-

сімвалаў, вельмі нагадвае дзеянне фракталаў, дзякуючы дзеянням якіх ствараецца яшчэ 

адна, бадай самая распаўсюджаная (галінаваная) форма геаметрыі ў космасе.  

Да гэтых разваг можна дадаць яшчэ адну здагадку: на двухмернай плоскасці па-

даюцца выявы трох- і болей вымярэнняў. Зрабіўшы такое дапушчэнне, мы прыходзім 

да высновы, што і народны сімвал ромб з’яўляецца адной з фундаментальных фігур 

геаметрыі фізічнага (трохмернага) сусвету. А пяці, шасціканечныя зоркі – гэта ўжо не 

“наш”, не чалавечы космас. 

Вывучаючы літаратурныя і інтэрнэт-крыніцы, мы заўважылі адну рэч: розныя сім-

валы падаюцца даследчыкамі ў рознай інтэрпрэтацыі. Так напрыклад, ромб, падзелены на 

чатыры малыя ромбы, па адных крыніцах з’яўляецца знакам Сям’і, па другіх чытаецца як 

сімвал засеянага поля. Але вобразы гэтыя, безумоўна, маюць сэнсавае адзінства. 

Такім чынам, у вырабах продкаў адлюстроўвалася вернасць галоўным каш-

тоўнасцям чалавечага існавання і вера, што ад гэтай вернасці, пашаны залежыць жыц-

цё, здароўе, дабрабыт. У звычайным клубку, круглым палавіку, верацяне продак бачыў 

падабентва са структурай будовы Сусвету і таму адносіўся з пашанай да гэтых рэчаў, 

напэўна так, як у цяперашні час адносяцца да ікон.  

Выкарыстанню сімвалаў нашы продкі надавалі практычны сэнс. Ён звязаны з іх 

ахоўнай і спрыяльнай роляй. Цікава, што ў памагатыя і ахоўнікі чалавек запрашаў увесь 

Сусвет, валодаючы ведамі пра сцэпленаць кожнай яго адзінкі з цэлым.  

А што з гэтых ведаў засталося ў нашай сучаснасці (другой пал. XXст. – пач. XXI ст.)? 

З выкарыстаннем сімволікі формы круга мы часта сустракаемся ў жыцці і цяпер (пры-

гадаем паняцце “круглы стол” як форму дэмакратычна арганізаванай гутаркі, круглы 

вянок нявесты і круглы каравай на вяселлі). Ромб з’яўляецца ў свядомасці сучасніка 

больш забытай фігурай-сімвалам. Але апошнім часам, дзякуючы клопату дзяржавы аб 

узнаўленні ў свядомасці грамадства спрадвечных каштоўнасцей, старажытныя ромбы 

атрымалі “другое жыццё”, ззяючы на грашовых знаках, аздабляючы тару прадуктаў 
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харчавання і прадметаў лёгкай прамысловасці. На жаль, “чытаць” гэтыя знакі пакуль 

могуць толькі дасведчаныя.  

Між тым “чытанне” з’яўляецца вельмі захапляючым. Напрыклад, на сучасных 

металічных рублях - сімвал Песні, на манетах – сімвал Жыценя і Дрэва жыцця. Некато-

рыя з прадуктаў харчаванння сталі аздабляцца велічнымі сімваламі Ярылы, Багацця і 

Дабрабыту, Рая, Жыценя, Спарыша, Ярылы, знакамі Продкаў, Чалавека. 

Сімволіка чырвона-белага колеру ў еднасці як ўвасаблення зямнога і вечнага 

жыцця з цягам часу згубілася і мала дзе праяўляецца цяпер. Але прыгадаем, што амаль 

заўсёды Дзед Мароз з’яўляецца да нас у вопратцы традыцыйнага чырвона-белага коле-

ру. З даўняга мінулага – паняцце “чырвоны куток”.  

У XX і пачатку XXI стагоддзяў шырыцца гама творчых знаходак: пачынаюць 

ужывацца многія колеры, але яшчэ прысутнічае традыцыйны сімвалізм. Бачым жы-

вёл і птушак, любоў да якіх не выпадковая. Захоўваецца на сучасных вырабах і яшчэ 

адна важкая дэталь: звяры і птушкі адлюстроўваюцца парамі – сімволіка мужчынскага і 

жаночага пачатку, прыцягвання ў жыццё і ўтрымання “другой палавінкі”. 

Нашы “паходы” па роднай вёсцы, гутаркі з аднавяскоўцамі адкрылі нам вельмі 

аптымістычную карціну. Не зусім усё згублена ў бегу часу, ёсць яшчэ людзі, якія свята 

аберагаюць у сваёй свядомасці “крышталь” народных уяўленняў. Як паказала інтэрв’ю, 

галоўная рыса такіх людзей – вернасць радзіме і тым грунтоўным каштоўнасцям, на 

якіх трымаецца, на іх погляд, жыццё. Адбылося ў сучасным жыцці “вяртанне” круга ў 

выглядзе палавікоў, сурвэтак. Не згубілася выкарыстанне ручніка як сімвала (у куце-

бажніцы амаль кожнага дома, на вясельным і другіх святах). Апошнім часам попытам 

сярод насельніцтва сталі карыстацца чырвона-белыя ромбавыя абярогі.  

Яшчэ можна ўбачыць аздабленне верхняга кутка франтона дома знакам Сонца. 

Сустракаецца аздабленне вокнаў раслінным арнаментам. Самай распаўсюджанай 

драўлянай скульптурай у сялянскай сядзібе і нават на дварышчы малых гарадоў 

з’яўляюцца буслы на гнёздах.  

Заключэнне. Такім чынам, мы прыйшлі да высновы, што ўжо к сярэдзіне XX ст. 

сімвалічны чырвона-белы ромбавы ўзор страціў сваё першапачатковае значэнне ў 

якасці інфармацыйнага кода. Але ў пачатку XXI ст. цікавасць да яго пачала вяртацца, 

хоць кола выкарыстання застаецца абмежаваным.  
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ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ КАК ФАКТОР,  

ВЛИЯЮЩИЙ НА ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Георгян К.В. 

ГУО «Средняя школа № 19 г. Витебска» 

Руководитель: Рой Ю.В., учитель истории 

 

Личностная ориентированность, индивидуализация и дифференциация являются 

необходимым условием для достижения современного качества образования. Выпуск-

ник школы должен быть готов к принятию осознанного решения о своем будущем. По-

мочь ему в этом выборе возможно, зная о том, какие факторы влияют на его решение. 
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Старшеклассники уже начинают задумываться о выборе профессиональной деятельно-

сти, профессиональном самоопределении и избрании жизненной стратегии. В этот пе-

риод начинают закрепляться большинство сформированных ранее представлений о 

профессии, карьере, имеющие в своей основе социогендерную ориентацию. Суще-

ствующие в обществе гендерные стереотипы о мужских и женских профессиональных 

ролях могут вызывать ряд сомнений или вводить в заблуждение при выборе профессии. 

Таким образом, научное изучение гендерных стереотипов и их влияние на профессио-

нальный выбор является актуальной на сегодняшний день. 

Целью работы является теоретическое и практическое исследование проблемы 

воздействия гендерных социальных стереотипов у старшеклассников на профессио-

нальное самоопределение и выбор будущей профессиональной деятельности. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие учащиеся 9–11 классов, 

в количестве 42 человека, из них 21 юноша и 21 девушка. Возраст испытуемых 15– 

18 лет. В качестве материала исследования были использованы результаты анкетирова-

ния в 9–11 классах на основе опросника С. Бем (модификация И.С. Клециной), опрос-

ника на определение жизненных ценностей Шварца, а также дифференциально диагно-

стический опросник Е.А. Климова. Обработанные анкеты выявили предпочтения в вы-

боре будущей профессиональной деятельности, а также степень влияния гендерных 

стереотипов на основные жизненные ценности у старшеклассников. 

В процессе исследования мы использовали следующие методы: анкетирование; 

наблюдение; метод анализа и сбора данных; метод индукции и обобщения; метод коли-

чественно-качественного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Гендерные стереотипы – сформировавшиеся в куль-

туре обобщенные представления и предубеждения о том, какими свойствами и характери-

стиками обладают либо должны обладать мужчины и женщины, а также какие социальные 

роли они выполняют или должны выполнять. ХХ век стал переломным в вопросе гендер-

ных стереотипов. Однако современному обществу присущ ряд гендерных стереотипов, 

который не изменился со времени традиционного патриархального общества.  

Несмотря на то, что стереотипные представления имеют тенденцию оставаться 

стабильными на протяжении длительного времени как в сознании отдельных индиви-

дов, так и общественном сознании, изменение ценностей и культуры отношений людей 

закладывает основу для формирования новых норм и правил поведения в современном 

мире. Современный гендерный идеал – это индивид вне зависимости от пола, который 

должен совмещать множество ролей: успешность карьеры, самоотдача работе, одно-

временно хороший родитель и семьянин, прекрасная физическая форма, коммуника-

бельность и мобильность. Человек становится объектом воздействия гендерной систе-

мы и стереотипов с момента своего рождения. В процессе воспитания семья, система 

образования, культура в целом внедряют в сознание детей гендерные нормы, форми-

руют определенные правила поведения и создают представления о том, какими должны 

быть «настоящий мужчина» и «настоящая женщина». Впоследствии эти гендерные 

нормы поддерживаются с помощью различных социальных и культурных механизмов.  

Основные гендерные стереотипы, характерные юношам и девушкам, можно вы-

явить на основе обобщенного образа мужчины и женщины. Например, исключительно 

мужскими чертами молодые люди называют лидерство, самостоятельность и целеустрем-

ленность, а женскими - скромность, любовь к детям, чуткость. Наиболее четко проявились 

гендерные стереотипы по отношению к противоположному полу. Так, юноши в образе 

женщины считают главным доброту, сострадание, понимание, преданность. Девушки в 

образе мужчины главными считают напористость, активность, надежность и силу. 

Большое значение при выборе профессии играют мотивация, профессиональные 

и жизненные планы, которые в свою очередь, имеют гендерную окраску. Гендерные 
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стереотипы оказывают влияние на выбор будущей профессии, при этом влияние на 

каждого отдельного индивида будет различным. Большая часть юношей и девушек вы-

деляют типично женские и мужские профессии. При этом профессии из сферы управ-

ления они единодушно относят к мужским профессиям. Выбирая профессию юноши, 

руководствуются такими факторами, как дальнейшая перспектива, возможность карь-

ерного роста, высокая заработная плата, а главной мотивацией для них является стрем-

ление к власти и независимости. Для девушек, при выборе профессии, характерна 

большая эмоциональность, ситуативность, а главная мотивация для них – это получить 

практику и опыт, быть социально значимой, а также возможность взаимодействия с 

людьми. Следовательно, у мужчин доминирует профессионально-деятельностный ас-

пект, а у женщин - социально-психологический. 

Заключение. Таким образом, понятия «биологический пол» и «гендерная иден-

тичность» не являются тождественными понятиями, так как первое относится к сугубо 

биофизическим характеристикам, а второе является социальным явлением. В настоя-

щее время наблюдается изменение ситуации с гендерными стереотипами в выборе 

профессии, а именно расширение профессиональной деятельности женщин, что в 

первую очередь связано с усилением женской самоактуализации, изменением жизнен-

ных ценностей и мотиваций. 
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Руководитель: Мелешко И.Г., учитель русского языка и литературы 

 

С течением времени и в связи со стремительным ростом объёмов информации в 

наши дни традиционная книга перестала быть единственным источником знаний. Ей на 

помощь (а в некоторых случаях – и на смену) приходят информационные компьютер-

ные технологии: электронные книги и энциклопедии. Таким образом, книги находят 

новые пути к читателям, ведь предназначение каждой из них – быть прочитанной как 

можно большим количеством людей.  

Выбор темы исследовательского проекта продиктован желанием расширить чи-

тательскую аудиторию дебютной книги Любови Никоновны Михайловой «Меня при-

рода мудрости учила…», напечатанной тиражом 100 экземпляров. Автором является 

поэтесса, член народного литературного объединения «Наддзвінне», которая живёт в 

деревне Фариново и до выхода на пенсию долго работала в Фариновской средней шко-

ле учителем биологии.  

Тема является актуальной, так как 2018 год объявлен в Республике Беларусь Го-

дом малой родины и представляется особенно важным распространить и сделать до-

ступными для массового читателя произведения местных авторов. Наш проект позво-

ляет расширить читательскую аудиторию Л. Н. Михайловой и дать возможность позна-

комиться с её творчеством большему количеству людей путём создания буктрейлера к 
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книге и распространения его, а также электронного варианта книги «Меня природа 

мудрости учила…» в сети Интернет.  

Цель работы – установить влияние буктрейлера и электронной книги на объём 

читательской аудитории книги Л. Михайловой «Меня природа мудрости учила…». 

Материал и методы. Материал исследования: буктрейлер и электронная книга. 

В ходе работы над проектом применялись теоретические (анализ, систематизация) и 

эмпирические (изучение литературы и Интернет-источников, наблюдение, анкетирова-

ние, сравнение, эксперимент) методы исследования.  

Результаты и их обсуждение. Буктрейлер (англ. booktrailer) – это короткий 

(1,5–3 минуты) видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о 

какой-либо книге. Цель таких произведений – реклама только что вышедших изданий и 

пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи звукового сопровож-

дения и визуальных средств [1]. Нами был написан сценарий и создан рекламный ролик 

к сборнику Л. Михайловой «Меня природа мудрости учила…» в программе AVS Video 

Editor, а также разработана памятка для начинающих создателей произведений этого 

нового жанра. Распространив буктрейлер в сети Интернет через сервис видеохостинга 

YouTube, социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» (доступен по ссылке: 

https://youtu.be/wYyXp4qy4Tw), мы смогли рассказать широкой аудитории потенциаль-

ных читателей о данной книге.  

Термин «электронная книга» имеет два значения. Есть физические устройства 

для чтения книг (можно сказать, «гаджеты»), которые называют электронными книга-

ми. А ещё есть файлы для чтения, которые тоже называют электронными книгами [2]. 

Мы ведём речь именно о них. Читать такие файлы можно на компьютере, планшете, на 

электронной книге, смартфоне и т. д. Многообразие гаджетов делает изучение необходи-

мых материалов доступным, независимо от места и времени их прочтения, а объёмы элек-

тронных учебных пособий и полезных книг в электронном формате несоизмеримо ком-

пактнее. Для создания электронной версии сборника Л. Михайловой «Меня природа муд-

рости учила…» был изучен и использован встроенный редактор издательской сети «Авто-

граф» MBook Editor [3], обладающий широкими возможностями для самостоятельного со-

здания мультимедийных книг и альбомов. Впоследствии книга была загружена в личный 

кабинет проекта «Автограф Издательства» (доступна по ссылке: https://www.i-

autograph.com/author/1985). Так мы предоставили возможность для чтения данного издания 

в любой точке земного шара в любое время и неограниченное количество раз. 

Анализ результатов просмотров буктрейлера и электронной книги за 5 дней  

(15 марта – 19 марта 2018 г.) показал, что буктрейлер – современный действенный способ 

рекламы книги и в реальном, и в виртуальном пространстве (в среднем свыше 160 про-

смотров в сутки во всех сервисах вместе взятых); электронная книга – удобный и эффек-

тивный способ распространения информации и обретения изданием новых читателей, так 

как даже за одни сутки книгой такого формата может воспользоваться неограниченное ко-

личество пользователей (в нашем эксперименте их количество составляло от 18 до 285). 

Работа включает 11 приложений, среди которых «Памятка для начинающих по 

созданию буктрейлера. Этапы работы», сценарий буктрейлера к книге Л. Михайловой 

«Меня природа мудрости учила…», ссылки на видео, использованные в электронном 

варианте книги Л. Михайловой «Меня природа мудрости учила…» и др. 

Заключение. Таким образом, мы видим, что в условиях повсеместного распро-

странения информационных компьютерных технологий авторы книг могут найти но-

вые пути к читателям, например, рекламируя свои произведения в сети Интернет при 

помощи буктрейлера или создавая электронные варианты своих книг.  

https://youtu.be/wYyXp4qy4Tw
https://www.i-autograph.com/author/1985
https://www.i-autograph.com/author/1985
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Материалы, изложенные в данной работе, могут стать примером и основой для 

аналогичных проектов по Интернет-рекламе и распространению изданий других мест-

ных авторов, ведь наша Беларусь так богата талантами! 
 

1. Буктрейлер – современный способ продвижения книги в библиотеке: методические рекомен-
дации. Вып. 1 [Электронный ресурс] / Детско-юношеская библиотека Республики Карелия им. В.Ф. Мо-
розова; [авт.-сост. Т.А. Лисовская] – Петрозаводск: ДЮБ РК, 2014. – 16 стр. – Режим доступа: https: // 
proshkolu.ru/user/Olgas28/file/5930889. 

2. Загаров, К. С. Электронная книга: определение, виды, проблема доступа [Электронный ре-
сурс]: К. С. Загаров // Современные научные исследования и инновации. – 2012. – № 8. – Режим доступа: 
http: // web.snauka.ru. 

3. Лавцель, Н. П. Возможности редактора MBook Editor при создании мультимедийной книги 
[Текст] / Н. П. Лавцель, Е. Ю. Мисуно // Народная асвета. – 2015. – № 12. – С. 68 – 70. 

 
 

КУКЛА. ПУТЬ ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ 
 

Морозова Д.Ю., Федуро Е.М. 
ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 

Руководитель: Свириденко Т.А., учитель изобразительного искусства 
Научный консультант: Дулов А.Н., канд. ист. наук, доцент 

 
Научно-исследовательский проект посвящен вопросу исследования истории раз-

вития и трансформации куклы на территории Беларуси. Наиболее активно этот процесс 
происходит в настоящее время благодаря всемирной глобализации, что ведет не только 
к стиранию экономических границ, но и культурных между государствами, медленно-
му, но верному отрыву молодежи от самобытных корней. Данные исследования крас-
норечиво свидетельствуют о том, что на Витебщине знания о белорусской народной 
кукле, ее значении постепенно утрачиваются и заменяются на знания о современной, с 
новой философией заложенной в них, что не всегда несет положительную функцию в 
воспитание подрастающего поколения. Поэтому изучение данной темы является акту-
альной для современного общества. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что при огромном 
количестве отдельных публикаций на тему народной белорусской куклы, была сделана 
попытка рассмотреть историю развития и трансформации куклы с древних времен по 
наше время под влиянием идеалов и ценностей поколений. 

Исследование можно использовать как на уроках истории, искусства с целью 
знакомство с этнографией своего края, так и общества, так как раскрывает влияние со-
временной куклы на формирование сознания детей.  

Цель исследования – проследить преемственность исторических культурных 
традиций белорусской куклы, ее трансформацию под воздействием изменений нрав-
ственных идеалов и эстетической культуры разных поколений 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГУО «Гимназия № 4 г. Ви-
тебска» среди учащихся средних, старших классов (по 90 респондентов каждого поколения). 
В качестве методов применялись следующие: наблюдение, анкетирование, сравнение. 

Результаты и их обсуждение. История белорусской куклы зародилась в далекой 
древности. Изначально все куклы несли сакральное значение и воплощали веру во всемо-
гущих богов. Актуальность их сохранялась до конца XIX века. С развитием сельского хо-
зяйства и техники, уменьшения зависимости от климата привело к тому, что значимость 
таких кукол стала уменьшаться и их возрождение было начато только с 1960 г на основе 
записей фольклорных традиций сел. При этом региональные особенности стали стираться, 
как и строгие традиции, подчиненные древним верованиям, а сами празднества стали но-
сить более фольклорный и развлекательный характер. «Борода» существует как в своем 
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первозданном виде, так и трансформировалась в создание к Дожинкам вдоль трасс разно-
образных фигур людей, животных, которые тоже отображают дух хлеба. Это современное 
народное творчество яркая визитная карточка Беларуси.  

Наиболее широко на территории Беларуси были представлены куклы-обереги и 
игровые тряпичные куклы, без которых не обходилась ни одна крестьянская семья. Их 
изготовление было подчинено строгим правилам, которые не менялись с веками и от-
личались в разных районах Беларуси только орнаментом лоскутов из одежд, характер-
ных для той или иной местности. Тряпичные куклы обереги не были неприкасаемыми. 
Дети могли с ними играть. Такие куклы с игровыми несли воспитательную функцию, 
сформированные веками ценности семьи: готовили к будущей роли матери, давали ре-
альные практические навыки (пеленания), учили важным женским качествам: рукоде-
лию, умению готовить. В XX веке после переориентации фабрик игрушек на работу с 
более дешевым и доступным материалом, народная кукла была заменена на фабрич-
ную. Наиболее распространённой куклой XX века в Беларуси были пупс и куклы-
девицы, разработанные нести положительный заряд у детей, воспитывать девочек к ро-
ли будущей мамы. Но по популярности у современных подростков эти куклы занимают 
лишь 4–5 место, уступив первенство разрекламированным через СМИ западным. Пер-
вое место в рейтинге у современных подростков занимает кукла Барби, навязывающая 
образ красивой, богатой и успешной женщины, с любовью к развлечениям. Результат – 
у 100% подрастающих девочек любимое занятие ходить по магазинам и развлекаться, в 
достижении успеха в жизни лидируют талант, ум, зато умение шить, вышивать и готовить, 
материнство оцениваются в минимальное количество баллов: 83% девочек в 12–16 летнем 
возрасте редко вышивают, шьют, 46% девочек-подростков мечтают о карьере, 9% не рабо-
тать, и только 12 заниматься семьей. Качества, которые в прошлом считались наиболее 
важными для девочки в современном обществе не являются приоритетными. Популярная 
у молодежи кукла Monster Hidh стирает границу между живыми и мертвыми. Ее яркий ма-
кияж, пирсинг, броские аксессуары, татуировки, сексуальная одежда приучает маленьких 
девочек к ранней открытой демонстрации своей сексуальности: 100% 16-летних подрост-
ков пользуется косметикой и 25% 12-летних, 63% 16-летних – хочет украсить себя татуи-
ровкой в будущем, 38% сделать пирсинг, а символы агрессии куклы воспитывают такое же 
отношение к жизни и людям – 1/3 подростков способна на прощение обидчика. Кукла 
Brats поддержала стратегию предыдущих кукол: быть яркой и вызывающей, и внесла 
огромной линейкой своих персонажей пренебрежительное отношение как к самой кукле, 
так и к реальным людям, что наиболее ярко представлено в соцсетях. Куклы Winx внесли 
мистическую сторону в воспитание девочек. 

Заключение. На протяжении многих тысячелетий кукла оставалась важной частью 
жизни, как взрослого, так и ребенка. С середины XX – начала XXI календарно-обрядовые 
куклы претерпели видоизменения, трансформировались, но продолжают возрождаться и 
жить, подпитанные отголосками древних верований традиций предков. Традиционные бе-
лорусские игровые и обережные куклы в течении последнего столетия заменены на фаб-
ричные, несущими подрастающему поколению новые идеалы общества потребления и цен-
ности западной жизни. При этом на них перекладывается древний сакральный смысл, ино-
гда без понимания его как такого новым поколением: обережных кукол-неразлучников за-
менили фигурки жениха и невесты держащих друг друга за ручки на свадебном торте – как 
символ союза, вепская кукла – превратилась в невесту на капоте машины молодоженов, а 
красный угол с любимыми куклами и фотографиями – уехавших детей. Из этого видно, что 
первобытные представления и верования предков утрачивают свою актуальность в совре-
менном мире, а то что было сохранено - видоизменилось и осовременилось, подчиняясь 
идеалам и культуре нового поколения, что доказывает выдвинутую гипотезу. Но традици-
онная народная кукла, даже видоизменившись и трансформируясь, в XXI веке продолжает 
нести важные нравственные и культурные ценности прошлых поколений по сравнению с 
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новомодными современными, направленными на воспитание потребительской культуры 
личности и погони за красивой и веселой жизнью. 
 

1. Морозов И.А. Феномен куклы в традиционной и современной культуре. – М.: Индрик, 2011. – 352 с. 

ПУТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Муждабаев С.А.  

ГУО «Средняя школа № 8 г. Новополоцка», 

Руководитель: Муждабаева М.А., учитель русского языка и литературы 

 

В 2017 году всё население Земли составило семь с половиной миллиардов чело-

век. Из них более миллиарда имеют инвалидность [2]. В нашей стране девять с полови-

ной миллионов человек, и более полумиллиона – инвалиды. Среди них 31 тысяча де-

тей-инвалидов. Они ограничены в возможностях с детства или, чаще всего, с рождения 

[3]. Население Новополоцка за последние тридцать лет выросло в одну целую две деся-

тых раза. При этом количество детей-инвалидов в нём выросло в три с половиной раза. 

Актуальность этой темы очевидна: с каждым годом тех, кому нужна помощь 

общества и государства, становится всё больше. Сегодня весь мир озабочен важностью 

этой проблемы. Наша страна находится на самом начальном этапе пути к справедливо-

му и равноправному обществу для всех.  

Каждый должен иметь поддержку близких и всех, кто рядом. Инвалидам очень 

нужна помощь общества [4]. Она поможет устранить барьеры, изолирующие инвалидов 

от общества. В том числе, барьеры психологические.  

Цель работы: анализ возможности социализации и реализации детей-инвалидов. 

Материал и методы. Чтобы изучить отношение общества к проблеме социали-

зации и реализации инвалидов, был проведен социологический опрос. Были разработа-

ны три вида анкет, на вопросы которых ответили 150 человек из РБ, РФ, Литвы, Сер-

бии, Словакии, Израиля в возрасте от 10 до 60 лет. Это взрослые и дети, инвалиды и 

члены их семей, врачи, педагоги, психологи, чиновники. Люди, приближенные к про-

блеме и далёкие от неё. Методы исследования: изучение и анализ законодательной ба-

зы и статистики по проблеме самореализации и инвалидности, опрос-анкетирование и 

анализ полученных результатов.  

Результаты и их обсуждение. Анализ анкет показал, что подавляющее число 

взрослых участников опроса, удалённых от проблемы (96,5%), уверены, что инвалиды 

некомфортно чувствуют себя в обществе или могут находиться только в малых, хоро-

шо знакомых коллективах. Среди приближенных к проблеме так считают 100%. 

Более половины здоровых детей ни в чём не нуждаются, а 75% детей-инвалидов 

нуждается в поддержке и помощи. Считают, что могут реализовать себя большинство 

здоровых детей. В то время как дети-инвалиды совсем не имеют такой уверенности.  

97% участников опроса считают, что мобильность инвалидов ограничена. Не 

считают себя мобильными 63% детей-инвалидов и 37% взрослых инвалидов, чаще все-

го объясняя это отсутствием безбарьерной среды. 

Для подтверждения этого мнения мною были осмотрены 63 объекта в центре 

нашего города с целью определения доступности для инвалидов-колясочников. В ре-

зультате выяснилось, что лишь 35% объектов имеют доступ. 65% не имеют его совсем 

или он очень относительный. Среди них здания исполкома, городской музей, детская 

поликлиника, городская библиотека Пушкина. 

Изучая литературу по проблеме самореализации и разрабатывая анкеты для 

опроса, можно сказать: главное, что поможет реализовать себя – определённые лич-
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ностные качества и высокая мотивация. Однако, по мнению 93% опрошенных, для ин-

валидов самым важным является принятие их обществом.  

Заключение. Результаты исследования во многом подтвердили, что детям-

инвалидам сложнее реализоваться в нашем обществе. Большая часть детей-инвалидов 

нуждается в поддержке и помощи, при этом сомневается в возможности своей саморе-

ализации. Мобильность инвалидов значительно ограничена. К отсутствию безбарьер-

ной среды добавляются психологические причины. 

Инвалиды испытывают серьёзный недостаток общения, нуждаются в лечении и 

реабилитации, в работе. Нужна не только материальная, но и организационная под-

держка, равные права молодым при выборе профессии и трудоустройстве. Общество 

уже начинает осознавать проблемы, но ещё не готово к реальным действиям. 
 

1. Доклад ООН о человеческом развитии 2016 г. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf . – Дата доступа: 10.01.2018. 

2. Всемирный доклад об инвалидности // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf. Дата доступа: 10.12.2017. 

3. Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. Численность инвалидов, 

получающих пенсию в органах по труду, занятости и социальной защите, по состоянию на 01.01.2018. // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/ru/chislinv. Дата доступа: 25.01.2018. 

4. Информационно-справочный проект по наследственным заболеваниям НЕ ИНВАЛИД.RU // 

[Электронный ресурс]. Статья «Море внутри». Как совместить инвалидность и потребность в самореали-

зации. – Режим доступа: http://neinvalid.ru/more-vnutri-kak-sovmestit-invalidnost-i-potrebnost-v-

samorealizacii/. Дата доступа: 14.12.2017. 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

Мурзич Э.А. 

ГУО «Средняя школа № 12 г. Новополоцка» 

Руководитель: Киселева Е.А., учитель биологии 

Научный консультант: Лисиченок Е.П., канд. экон. наук, доцент 
 

В настоящее время перед старшеклассниками остро стоит проблема профессио-

нального выбора. Большая часть выпускников сталкивается с трудностями при выборе 

профессии, особенно на рубеже школьной жизни – в X и XІ классах. На данный момент 

одной из функций средней школы является профориентация учащихся. Однако про-

блема выбора тесно связана с другой проблемой – востребованностью определенной 

профессии на рынке труда. Несмотря на то, что проблемы профессионального выбора 

очень часто затрагиваются учеными, вопросы, связанные с исследованием рынка труда 

и влиянием его на профессиональный выбор старшеклассников охватываются научны-

ми исследованиями в значительно меньшей степени [4, с. 43]. 

Целью работы являлась оценка соответствия профессионального выбора стар-

шеклассников ситуации на рынке труда Республики Беларусь. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили результаты анкети-

рования, данные Национального статистического комитета Республики Беларусь, пред-

ставленные в статистических сборниках. Методы исследования: анализ статистических 

данных, результатов анкетирования, составление рекомендаций. 

Результаты и их обсуждение. Наибольший выпуск наблюдается по таким про-

филям образования, как «Техника и технологии» и «Коммуникации. Право. Экономика. 

Управление. Экономика и организация производства». Однако по второму блоку спе-

циальностей наблюдается снижение, что свидетельствует о сокращении числа обучаю-

http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_RU_Overview_Web.pdf
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf
http://mintrud.gov.by/ru
http://mintrud.gov.by/ru/chislinv.%20Дата%20доступа:%2025.01.2018
http://spravka.neinvalid.ru/
http://neinvalid.ru/more-vnutri-kak-sovmestit-invalidnost-i-potrebnost-v-samorealizacii/
http://neinvalid.ru/more-vnutri-kak-sovmestit-invalidnost-i-potrebnost-v-samorealizacii/
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щихся по данному профилю. Данная тенденция, скорее всего, будет продолжаться и в 

будущем [3, с. 1258]. 

Вторая выявленная тенденция состоит в увеличении выпуска специалистов по 

профилю «Техника и технологии». Можно прогнозировать постепенное увеличение 

количества специалистов в данной сфере. 

Не всегда наблюдается соответствие между структурой выпуска специалистов и 

потребностями организаций. Особенно чётко это наблюдается в здравоохранении, а также 

по профилям «Техника и технология», «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое 

строительство». Профиль обучения «Коммуникации. Право. Экономика. Управление» ха-

рактеризуется значительными объемами выпуска специалистов, однако сферы применения 

их весьма разнообразны и среди них есть как активно развивающиеся виды деятельности с 

высоким спросом на рабочую силу, так и снижающие темпы своего развития. 

Полного соответствия структуры выпуска специалистов потребностям рынка труда 

не наблюдается. Ряд проблем выявило проведенное автором анкетирование. В частности 

среди учеников X–XI классов достаточно большое количество неопределившихся с выбо-

ром профиля обучения, что не позволяет им сконцентрироваться на изучении нужных 

предметов. При этом, как показал опрос, большинство учеников определяются с выбором 

именно в старших классах, а не при выборе профиля обучения в ІX классе.  

На первом месте при выборе профиля стоит интерес к данной профессии. На второе 

место респонденты поставили востребованность профессии на рынке труда. В качестве 

третьего важного фактора старшеклассники отметили состав вступительных экзаменов, 

который для некоторых является определяющим при выборе будущей профессии. Также 

ученики выделили такие факторы, как популярность профессии и мнение родителей и  

родственников. 

У преобладающего большинства учеников наблюдается соответствие профиля 

обучения в старших классах выбранному профилю высшего образования. Необходимо 

учитывать не только реалии нынешнего дня, но и перспективы, т.е. выбирать не только 

классические специальности, но и такие, которые совсем скоро будут очень востребо-

ваны на мировом и отечественном рынке труда. 

Результаты многочисленных исследований и моделирований показали, что ситу-

ация будет развиваться в нескольких направлениях: 

 вернутся профессии, которые в последние годы утратили свою популярность; 

 появятся абсолютно новые направления, которые сегодня уже не считаются фан-

тастикой, но ещё не обрели четких рамок. Это виды деятельности, связанные с робототех-

никой, современной медициной, освоением космоса, производством полезных ресурсов;  

 традиционные специальности сохранятся, но изменятся;  

 некоторые профессии практически исчезнут [1, с159]. 

Заключение. Таким образом, нужно помнить, что современная ситуация на 

рынке труда может в любой момент измениться, поэтому при выборе профессии необ-

ходимо быть готовым к тому, чтобы постоянно обновлять, развивать и совершенство-

вать имеющиеся знания и навыки. А для этого в нашей стране есть все возможности. 
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РОЛЬ ЭТИКЕТА В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ 
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Руководитель: Баранова Л.Н., учитель истории и обществоведения 

 

В наше время не всегда встречаются воспитанные школьники. Много примеров 

можно увидеть в общественном транспорте, где молодое поколение не уступает место 

пожилым людям и беременным женщинам. Вызывающе разговаривают по мобильному 

телефону, имеют громкий рингтон. Да и поведение в школе, общественных местах не у 

всех учащихся примерное. В основном люди знают правила этикета, но забывают о них 

или не хотят ими пользоваться. 

Сегодня часть людей осознаёт недостаток хороших манер у себя и своих детей. 

Возможно, поэтому в последнее время стали востребованы школы этикета, где можно 

освоить правила, позанимавшись со специалистами. Например, школы этикета, курсы, 

семинары, тренинги для детей и взрослых на платной основе работают в городе Мин-

ске, реклама этих услуг предлагается в интернете. Данная тема актуальна для совре-

менного общества. 

Цель работы – анализ роли общегражданского, сетевого и столового этикета в 

жизни учащихся. 

Материал и методы. Материал исследования: культура поведения школьников 

в быту и официальной обстановке. Методы исследования: анализ информации в сети 

Интернет; анкетирование; интервьюирование; обобщение полученных данных.  

В процессе выполнения работы было проведено исследование с доступной вы-

боркой учащихся нашей школы в количестве 247 человек. Из них 129 учащихся 

начальных классов, 68 учащихся 5–8 классов, 50 учащихся 9–11 классов. 

В начале исследования нами была выдвинута гипотеза: в повседневной жизни 

школьники недостаточно используют основные правила определённых видов этикета. 

Для изучения выбрали три основных: столовый, общегражданский, сетевой, которые в 

большей степени подходят для детей.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования познакомились с историей 

возникновения этикета, рассмотрели понятия этикета и классифицировали его по 13 клю-

чевым видам, которые все актуальны и востребованы современным обществом. Это – ре-

чевой, столовый, свадебный, траурный, этикет «выходного дня» (театральный, концерт-

ный), дипломатический, деловой (профессиональный: медицинский, юридический, сер-

висный и др.), религиозный, телефонный, придворный, общегражданский, воинский, сете-

вой. Особое внимание уделили недавно появившемуся, но очень популярному сетевому 

этикету. Определили 10 базовых правил, составили словарь терминов сетевого этикета. 

По результатам социологического исследования составили диаграммы об ис-

пользовании школьниками основных правил столового, общегражданского и сетевого 

этикетов. Данное исследование показало, что учащиеся в большинстве своём знают, 

что такое этикет. Из начальной школы – 72,7%; из 5–8 классов – 75%; из 9–11 классов – 

100%. В ходе исследования респондентам был задан открытый вопрос о том, что такое 

этикет, где они познакомились с этим понятием. Большинство учащихся начальной школы 
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без затруднения ответили, так как посещают факультативные занятия по речевому этикету. 

Учащиеся 9–11 классов изучали данный вопрос на уроках обществоведения. 

Учащиеся владеют навыком использования ножа и вилки, но применяют только 

по необходимости. В школьной столовой сервировка стола согласно этикету отсутству-

ет, да и дома не все уделяют этому внимание. В курсе школьной программы на уроках 

трудового обучения у девочек в 5 классе изучается сервировка стола. Возможно, мно-

гие правила этикета были забыты в советское время, некоторые сохранились, но стали 

более демократичными. 

Опрос показал, что школьники стопроцентно знают правила хорошего поведе-

ния и вежливого общения друг с другом, но не всегда соблюдают их в кругу своей се-

мьи, в общении с одноклассниками, работниками школы. 

Большую часть свободного времени подростки проводят, общаясь друг с другом 

в интернете. В результате исследования выяснилось, что 61,8% учащихся 5–8 классов, 

88% учащихся 9–11 классов знакомы с сетевым этикетом, но не всегда соблюдают все 

правила общения в сети. 

Очень важно не только знать, но и успешно научиться применять знания разных 

видов этикета на практике. С этой целью учащимся был предложен вопрос: хотели бы 

вы изучить правила различных видов этикета, чтобы повысить свой культурный уро-

вень и применять их на практике? К сожалению, среди учащихся 5–8 классов только 

44,1%, а 9–11 классов – 28% ответили положительно.  

В ходе исследования взяли интервью у работников библиотеки и книжного магази-

на, в результате которого выяснили, что литература об этикете пользуется малым спросом 

и всегда есть в продаже только для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно заключить, 

что гипотеза подтвердилась. В повседневной жизни школьники недостаточно исполь-

зуют основные правила определённых видов этикета, а именно: столового, общеграж-

данского, сетевого. 

Данное исследование может быть использовано как дополнительный материал 

на уроках обществоведения в 9 классе при изучении тем: «Культура общения», «Осо-

бенности общения в интернете», при проведении внеклассных мероприятий.  

Заключение. В результате исследования удалось определить роль этикета в повсе-

дневной жизни школьников и выяснить, что она не занимает значительного места в быту и 

официальной обстановке. Большинство учащихся не хотят изучать правила различных ви-

дов этикета, чтобы повысить свой культурный уровень и суметь применять их на практике. 

Очень жаль, ведь этикет позволяет людям без особых усилий пользоваться уже готовыми 

формами вежливости, принятыми в данном обществе различными группами людей. 
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Приоритет экономических ценностей, стремления к материальному благополу-

чию в современном обществе неоспорим. Вместе с тем сохраняется ключевое значение 

универсальных общечеловеческих ценностей, к которым относится добровольческий 

труд. С каждым годом волонтерское движение набирает популярность в Республике 

Беларусь, особенно в молодежной среде. Традиционным стало проведение Междуна-

родного форума волонтерских инициатив государств-участников СНГ, первый такой 

форум состоялся именно в нашей стране. В Беларуси организационной базой волонтер-

ского движения является открытый в 2009 году Республиканский волонтерский центр. 

В 2015 году постановлением Министерства образования Республики Беларусь утвер-

ждена Концепция организации молодежного волонтерского (добровольческого) движе-

ния, определяющая основные направления его развития. Тем не менее, актуальной 

остается проблема понимания смысла и важности волонтерской деятельности обще-

ственностью. Кроме этого, недостаточно налажена система обмена опытом и информа-

цией между волонтерскими организациями.  

Целью данной работы является выявление возможных путей повышения эффек-

тивности деятельности волонтеров на уровне региона. 

Материал и методы. В ходе работы исследованы предпосылки возникновения 

волонтёрской деятельности как социокультурного феномена и формы его проявления, 

специфика волонтёрского труда, его функции, сферы применения, проблемы и пер-

спективы дальнейшего успешного развития, особенности мотивации волонтёров к дея-

тельности. Собрана и систематизирована информация о деятельности региональных 

волонтерских организаций и групп, нормативных правовых актах, регламентирующих 

волонтерское движение. Организована и проведена волонтерская акция в помощь при-

юту для бездомных животных. Проведены анкетирование в двух возрастных группах, а 

также интервью с лидерами и участниками волонтерского движения. Проанализирова-

ны данные анкетирования и интервью, научные и публицистические материалы по теме 

исследования (печатные издания, ресурсы СМИ и Интернет). Методы исследования: 

наблюдение, описание, консультация, обобщение, анкетирование, интервью. 

Результаты и их обсуждение. Изучая теоретический материал и проводя прак-

тические исследования по теме, мы пришли к следующим результатам: 

Волонтёрское движение как целостное социокультурное явление имеет свои 

корни, исторические причины возникновения, обусловленные общественной жизнью в 

разные периоды её развития. Волонтёрство широко распространено во всем мире.  

В европейских странах существует множество волонтерских организаций, фондов, про-

грамм. О волонтерской деятельности сформировалось устойчивое положительное об-

щественное мнение. Кроме того, волонтерам гарантирована поддержка на законода-

тельном уровне. В СНГ принят модельный закон о добровольчестве (волонтерстве), ко-

торый устанавливает правовые основы, определяет цели и задачи, основные принципы, 

формы и виды, порядок осуществления данной деятельности, меры по ее поддержке и 

призван способствовать разработке и гармонизации соответствующего национального 

законодательства. Вопрос о необходимости принятия законопроекта, регламентирую-

щего волонтерскую деятельность в Республике Беларусь, по всем направлениям (не 

только молодежную), поднимался неоднократно, но пока остается открытым. 

В Витебской области волонтерское движение активно развивается. Волонтер-

ство является важным направлением работы ряда общественных объединений, при 

этом адаптируются и используются лучшие образцы зарубежного опыта, практикуется 

волонтерский менеджмент. Также существуют волонтерские объединения и инициа-

тивные группы, спецификой деятельности которых является работа по отдельным 
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направлениям. Например, участники группы «Доктор Неболит» занимаются клоуноте-

рапией в учреждениях специального образования и здравоохранения, инициативная 

группа «Линия жизни» – поддержкой беременных женщин, находящихся на грани 

аборта, группа «Чистый Витебск – славный Витебск» – волонтерская инициатива, 

направленная на уборку и благоустройство родного города, волонтерский отряд проек-

та «Санаторий на дому» создан для помощи в медико-социальной реабилитации пожи-

лых людей. Вместе с тем недостаточно эффективна система обмена опытом и инфор-

мацией между волонтерскими организациями. Предпринятая Витебским областным 

дворцом детей и молодежи в минувшем году инициатива создания областного коорди-

национного совета волонтерских движений пока не получила прогнозируемого разви-

тия. Также следует отметить недостаточное информирование населения и потенциаль-

ных волонтеров о волонтерских организациях и группах, их деятельности и проектах; в 

частности, отсутствует единая информационная база. В связи с этим нами собрана ин-

формация и создан информационный Интернет-ресурс, направленный на популяриза-

цию деятельности волонтеров и привлечение новых участников волонтерского движе-

ния.  

На основе проведенного исследования было внесено предложение о создании 

Интернет-ресурса, направленного на совершенствование системы обмена опытом и 

информацией между волонтерскими организациями региона, информированности 

населения об их деятельности и привлечении новых участников волонтерского движе-

ния.  

Заключение. Выступая с новыми социально значимыми инициативами, разви-

вая и совершенствуя существующие модели и методики работы, волонтерское движе-

ние в Витебской области постепенно усиливает свое влияние и свои возможности. Зна-

чительная поддержка волонтерам в их деятельности оказывается на государственном 

уровне. Исходя из результатов исследования, повышению эффективности волонтерской 

деятельности в регионе может поспособствовать создание областного координационно-

го совета волонтеров и единого Интернет-портала, где будут размещены информация о 

субъектах волонтерского движения, их инициативах и акциях, адресах, по которым 

нуждаются и будут рады принять помощь волонтеров.  
 

1. Белорусский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и 

Литве. – М., 1979. – 89 с. 

2. Бодренкова Г. И. Добровольчество / Г. И. Бодренкова // Социальная работа. – 2006. – № 1. – 

С. 52–56. 

3. Волонтерское движение / С.О. Горбунова-Рубан, О.В. Кулинич, Т.А. Любимый, О.В. Парщик. – 

М.: Фактор, 2004. – 98 с. 

4. Новый словарь русского языка. Толково словообразовательный // автор Т.Ф.Ефремова. – М: 

Русский язык, 2000.  

5. Психология. Словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2е изд., испр. и 
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ЛИНГВИСТИКА  

 

Русский язык 
 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ  

НАИМЕНОВАНИЙ КОНФЕТ ФАБРИК «СПАРТАК» И «КОММУНАРКА» 

 

Андронова Н.Е., Будченко А.С. 

ГУО «Средняя школа № 7 г. Витебска» 

Руководитель: Пушкарёва О.Л., учитель русского языка и литературы 

 

Названия конфет – это не простые слова, а уникальный мир, который представ-

ляет собой своеобразную систему среди имён собственных. По названиям конфет мож-

но изучать лингвистические особенности слов, чтобы сделать уроки русского языка 

увлекательными. В нашей работе проводится лингвистический анализ названий конфет 

фабрик «Спартак» и «Коммунарка».  

Цель работы – изучить лингвистические особенности названий конфет и клас-

сифицировать их с целью дальнейшего применения на уроках русского языка. 

Материал и методы. Для своего исследования мы использовали 92 различных 

наименования конфет с сайтов фабрик «Спартак» [3] и «Коммунарка» [4]. Наименова-

ния конфет интересны нам с точки зрения языковых особенностей, так как любое 

название – это слово, которое входит в систему языка, образуется и живет по его зако-

нам. 

В работе применяются следующие эмпирические и теоретические методы: рабо-

та с информационными источниками, наблюдение, сравнительный анализ, теоретиче-

ский анализ, обобщение, классификация, описание, социологический опрос.  

Мы провели опрос среди учащихся среднего звена (5-7 классы – 63 учащихся), сре-

ди старшеклассников (10–11 классы – 39 учащихся) и учителей (22 учителя). Анкета со-

стояла из пяти вопросов. Вывод: конфеты очень популярны и среди детей (любят конфеты 

89% опрошенных учащихся), и среди взрослых (любят конфеты 72% опрошенных учите-

лей). Чем старше опрашиваемые, тем меньше они любят конфеты и тем меньше обращают 

внимание на цену, а учитывают при покупке свои предпочтения. Однако более половины 

всех опрошенных (62%) смотрят на оформление конфет, их название и правописание 

названия. Результаты опроса показывают актуальность выбранной темы. 

Результаты и их обсуждение. Мы выявили, что все изученные нами названия 

конфет – это части речи, которые мы уже изучили и продолжаем изучать на уроках 

русского языка. Мы провели лексический, морфологический анализ, морфемный и сло-

вообразовательный анализ, орфографический анализ. 

Все рассмотренные нами наименования конфет (фантики) мы классифицировали 

по следующим признакам: 

 по структуре (составу), 

 по лексическому значению, 

 по морфологическим признакам, 

 по способам образования, 

 по наличию орфограмм. 

В названиях конфет нам встретились 47 имён существительных, 7 имён прилага-

тельных, 2 наречия, 35 словосочетаний. Местоимения, глаголы и числительные среди 

рассмотренных нами конфет не встретились. Возможно потому, что оформители фан-
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тиков стремятся к яркости и образности, а эту функцию выполняют имена существи-

тельные и имена прилагательные. 

Чаще всего используются имена существительные единственного числа в име-

нительном падеже (40): Белочка, Березка, Кузнечик, Малышок, Минчанка, Кокос и т.д. 

Только одно название (Детям) имеет форму дательного падежа. Во множественном числе 

11 наименований: 7 – прилагательные, 4 – существительные. Наиболее распространены 

мужской и женский род. Средний род представлен одним названием – Полесье. 

Имеют приставку в своём составе 4 названия, имеют суффикс(ы) – 32 названия. 

Непроизводных – 19 наименований. В названиях конфет самым распространенным 

способом словообразования является суффиксальный (32 слова). 

Проанализировав названия конфет, мы обнаружили в них следующие орфо-

граммы: «Проверяемые безударные гласные в корне» (11), «Непроверяемые безудар-

ные гласные в корне слова» (15), «Правописание ь» (21), «Правописание согласных в 

корне» (21). Редко встречаются в названиях конфет орфограммы «Непроизносимый со-

гласный в корне слова» (2), «Раздельное написание предлогов с другими словами» (3). 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что проанализиро-

ванный нами материал может быть использован на уроках русского языка. В ходе рабо-

ты мы составили список названий конфет и по результатам классификации оформили 

таблицы, карточки с заданиями по темам: «Синтаксис», «Морфология», «Словообразо-

вание», «Лексика», «Орфография»; сгруппировали названия конфет по наличию в них 

орфограмм и составили словарные диктанты, составили толковый словарь «Слова на 

обёртках конфет». 

Заключение. Таким образом, доказали правильность выдвинутой нами гипоте-

зы, что на обёртках конфет можно встретить знакомые части речи, слова с орфограм-

мами русского языка. Названия конфет – это не простые слова, а уникальный мир, ко-

торый представляет собой своеобразную систему среди имён собственных. 

Материал исследования может быть использован на уроках русского языка, а 

также на факультативных занятиях. Данная работа дала нам возможность углубить 

знания в области русского языка, проявить творческие способности и привлечь внима-

ние к изучению орфограмм и правил русского языка. 
 

1. Сборник словарей: Ефремовой, Ожегова, Шведовой [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

https://что-означает.рф  

2. Онлайн-карта слов и выражений русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://kartaslov.ru/  

3. spartak.by Кондитерская фабрика "Спартак" - официальный сайт. 

4. Kommunarka.by Кондитерская фабрика «Коммунарка» - официальный сайт. 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Барабашова М.Г. 

ГУО «Гимназия № 2 г. Витебска» 

Руководитель: Моисеева Е.К., учитель русского языка и литературы 

 

Потребность в коммуникации является неотъемлемой частью человеческого бы-

тия. Общение неразрывно связано с сознанием, являющимся высшей формой психики, 

отличающей человека от животных, это особый способ отношения к миру, формирую-

щийся и изменяющийся в процессе познания. 

Исследование носит междисциплинарный характер, так как категории язык, со-

знание – одни из важнейших понятий в лингвистике, психологии, философии, социоло-

http://что-означает.рф/
https://kartaslov.ru/
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=jwnq&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1908.HBb3JA9Voq-tsCj612bLtLZOjGnbXm_SzfqC8dzjUcXUPbuW9nYmLMLPBMoWiuSsDrSG3_cZEWJhieQrGnXcpcd09ji6t_nbIn-yMyExaWY.be6855b82e8e8e4759fe7776a2e6e47036d8ff3f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iSG0IPCg0pDuiK_JN6NaAkaVsv6OF5ZPniGti6NKAveYD44ujNBcKdnyCBkdRxXg4k,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFLcI7aJT_UeGxuT4brGc_o9YITimLU2V3l4KAadvETvmlqAzebm0xytHZxnDFPI33RN1dksN3qqPJ67efemQPB75y_rO
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=jwnq&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1908.HBb3JA9Voq-tsCj612bLtLZOjGnbXm_SzfqC8dzjUcXUPbuW9nYmLMLPBMoWiuSsDrSG3_cZEWJhieQrGnXcpcd09ji6t_nbIn-yMyExaWY.be6855b82e8e8e4759fe7776a2e6e47036d8ff3f&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj21qB0RdKWapXypJivwxactDn6kzaP4iSG0IPCg0pDuiK_JN6NaAkaVsv6OF5ZPniGti6NKAveYD44ujNBcKdnyCBkdRxXg4k,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFLcI7aJT_UeGxuT4brGc_o9YITimLU2V3l4KAadvETvmlqAzebm0xytHZxnDFPI33RN1dksN3qqPJ67efemQPB75y_rO
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=cn0c&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1908.xk_Y3fI7LULqJyq5vMi1MWKiwXL7mwPgM8cqTYKIOtftA3T6FRF8dm6dgxgJ6es50w7I9MD2qAAyuZbUY2N1UD8b_OMEJhwcBAAgmuymZXg.351632768b80f9165201dac3dd678d77f3c7fd42&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbAzlPC4enORk0yOxVH9RGN8GITiXTf6nwz0R1wajTJi9suMAZt3YdmcSgZxzlall6w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFLcI7aJT_UeGxuT4brGc_o9YITimLU2V3l4KAadvETvmlqAzebm0xytHZxnDFPI33RN1dksN3qqPJ67e
http://yandex.by/clck/jsredir?bu=cn0c&from=yandex.by%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1908.xk_Y3fI7LULqJyq5vMi1MWKiwXL7mwPgM8cqTYKIOtftA3T6FRF8dm6dgxgJ6es50w7I9MD2qAAyuZbUY2N1UD8b_OMEJhwcBAAgmuymZXg.351632768b80f9165201dac3dd678d77f3c7fd42&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYm9ZV915H4XEUO-TlDL8zu0fr8tc_ykkmgZz75duJFGbAzlPC4enORk0yOxVH9RGN8GITiXTf6nwz0R1wajTJi9suMAZt3YdmcSgZxzlall6w,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFLcI7aJT_UeGxuT4brGc_o9YITimLU2V3l4KAadvETvmlqAzebm0xytHZxnDFPI33RN1dksN3qqPJ67e
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гии, культурологии, педагогике. Изучением этноязыкового образа мира, языкового со-

знания, особенностей культурного пространства языка занимается лингвокультуроло-

гия и психолингвистика.  

Актуальность исследования, на наш взгляд, неоспорима, поскольку описание 

функционирования языка как психического феномена возможно при включении носи-

теля языка в социокультурное взаимодействие. 

Цель исследования – выявление значимых фрагментов языкового сознания уча-

щихся, проявляющихся в лексике.  

Материал и методы. В предварительный период исследования нами было про-

ведено анкетирование 131 учащийся 3, 5, 7, 9 и 11-х классов ГУО «Гимназия № 2 г. Ви-

тебска». Методы исследования: аналитический, позволивший изучить и проанализиро-

вать теоретическую литературу; метод обобщения и систематизации теоретических 

сведений; метод анкетирования, благодаря которому выявлены ключевые слова уча-

щихся гимназии № 2 г. Витебска; сравнительно-сопоставительный, предоставивший 

возможность сопоставить лексические приоритеты учащихся разных возрастных групп; 

ассоциативный эксперимент, позволивший выявить систему культурных предпочтений 

школьников, которые отражают их языковое сознание. 

Результаты и их обсуждение. Ключевое слово – это (в нашем исследовании) 

лексическая единица любой части речи, в наибольшей степени отражающая интуитив-

ное предпочтение индивида в процессе речедеятельности; в отличие от традиционной 

трактовки ключевого слова как опорного слова, помогающего понять, воспроизвести 

текст, отражающего содержание последнего. 

На предварительном этапе исследования мы предложили учащимся 3, 5, 7, 9,  

11-х классов гимназии понаблюдать за своей устной речью и отметить 10 слов, чаще 

иных употребляемых ими в течение недели, а также указать причину этого. 

В таблице представлены результаты наблюдений. Учитываются слова, вошед-

шие в 10-ку наиболее часто употребляемых учащимися. Ключевые слова объединены 

нами в тематические группы: 

«Семья»: мама, папа, бабушка, дедушка, сестры, братья (их имена); «Этикет» 

(спасибо, пожалуйста, здравствуйте, извини(те). привет, пока…); «Слова-паразиты» 

(блин, вот, ну, как бы, короче, типа, вообще); «Школа» (школа, учеба, уроки, конспект, 

книга, читать); «Эмоции» (класс, здорово, супер, нормально, господи, потрясающе, ёш-

кин кот, фантастика, чёрт, дичь, естественно, отлично, да, о'кей, нет, нормально, ага); 

«Вопросы» (Почему? В смысле? Зачем? Можно? Что?); «Дружба/Досуг» (двор, друг, 

игра, футбол, гимнастика, танцы, теннис, тренер, фильм, инстаграм, вконтакте); «Гла-

голы» (не знаю, знаю, не хочу, не лезь, надоело, давай, задолбали(о), отвали); «Гадже-

ты» (телефон, компьютер, ноутбук); «Деньги» (деньги). 
 

 1 место 2 место 3 место 4 место 5 место 6 место 

3-и кл.  Семья  

70% 

Этикет 47%  Слова-

паразиты 35% 

Вопросы 

 23% 

Глаголы 

20%  

Школа 20%  

5-е кл. Семья 

67% 

Школа 64% Этикет 49% Слова-

паразиты 

47%  

Дружба/ 

Досуг 23% 

Вопросы 

12% 

7-е кл. Слова-

паразиты 

91% 

Семья 64% Дружба/ 

Досуг 

58% 

Школа 

51% 

 

Гаджеты 

34% 

Вопросы 

15% 

9-е кл. Слова-

паразиты  

94% 

Этикет 69% Семья 54% Гаджеты / 

Эмоции 

31% 

Вопросы 

22% 

Деньги 

17% 

11-е кл. Слова-

паразиты  

88% 

Школа 

86% 

Семья 47% Глаголы / 

Досуг 

45% 

Этикет 

42% 

Эмоции 

Гаджеты 

33% 
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Ключевые слова тематической группы «Семья» наиболее употребительны у 

учащихся 3 и 5-х классов, то есть в младшем школьном возрасте. Слово «мама» – самое 

употребительное: оно встречается у всех учащихся, кто использует лексику данной 

группы. Слова, определяющие нормы поведения, этикета, не актуальны для учащихся 

7-х классов (единичные употребления – 9% респондентов), что связано с особенностя-

ми данного возраста – пиком эмоциональной неуравновешенности. Перешедшие в 

среднюю школу 5-классники, как и учащиеся выпускных классов, часто используют сло-

ва, касающиеся школьной жизни, что оправдано психологическим волнением, связанным с 

новым этапом жизни. Слова-паразиты, не несущие никакой смысловой нагрузки, увеличи-

вают количественно-качественный состав с увеличением возраста учащихся. Это связано с 

недостаточным вниманием к собственной речевой культуре, с затруднениями в выборе 

слова (это отмечают респонденты), неумением определенно высказать мысль. Главное, что 

73% 11-классников осознают, что эта лексика засоряет их речь. Слова этикета становятся 

менее употребительными с возрастом: если в речи учащихся 3-х классов они занимают 2-е 

место, то у 11-х классов – 6-е. Низкая речевая культура, неосознанное отношение к речи, 

на наш взгляд, причины этого (вопросы анкеты вызвали у всех школьников удивление, что 

свидетельствует о том, что они не обращают внимания на качественный состав лексики, не 

задумываются, к сожалению, над ним). 

Заключение. Проведя анкетирование учащихся 3, 5, 7, 9, 11-х классов гимназии 

№ 2 г. Витебска, мы пришли к выводу, что с возрастом в языковом сознании современ-

ных школьников продолжают существовать слова, имеющие ценностную окраску (вхо-

дящие в семантическое поле «семья», «школа/образование», «этикет», однако увеличи-

вается количественное использование слов-паразитов, что связано с возрастными осо-

бенностями (стремлением к раскрепощенности, демонстрации лжевзрослости, юноше-

ским максимализмом); большинство старшеклассников (73%) отмечают, что хотели бы 

избавиться от данной лексики, признают (47%), что «маленький словарный запас», ис-

пользуют слова, которые «самим надоели», «фантазии нет». 
 

1. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Смысл, Академия. – 352 с. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

«УЧЕБНИКА РУССКОЙ ГРАММАТИКИ»  

И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ 8 И 9 КЛАССОВ 

 

Борисевич Я.В. 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Глубокое» 

Руководитель: Щебет Н.А., учитель русского языка и литературы 

 

За последние 100 лет мир изменился коренным образом благодаря техническому 

прогрессу. Ведь обыкновенное радио появилось только в 1895 г., а сегодня любой школь-

ник с легкостью осваивает компьютер, чувствует себя как рыба в воде на просторах Ин-

тернета. Можно говорить о различных научных открытиях в области нанотехнологий, 

квантовой физики и др., но путь в науку, технику, на производство начинается со школь-

ной скамьи. Нас заинтересовал вопрос: «Одинаков ли материал, изучаемый школьниками 

ХХ и ХХІ веков?» Ответить на этот вопрос нам помог «Учебникъ русской грамматики для 

младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Часть ІІ Элементарный синтаксисъ».  

Цель работы: сравнить материал «Учебника русской грамматики для младшихъ 

классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Часть ІІ. Элементарный синтаксисъ» и учебные 

пособия для 8 и 9 классов учреждений общего среднего образования. 
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Материал и методы. Материалом исследования стали «Учебникъ русской 

грамматики для младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Часть ІІ. Элемен-

тарный синтаксисъ», «Русский язык. Учебное пособие для 8 класса учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения» (авторы: Л. А. Му-

рина, Ф. М. Литвинко, Е. Е. Долбик, М. И. Конюшкевич, И. В. Таяновская) и «Русский 

язык. Учебное пособие для 9 класса учреждений общего среднего образования с бело-

русским и русским языками обучения» (авторы: Л. А. Мурина, Ф. М. Литвинко, Е. Е. 

Долбик, Г. И. Николаенко, Н. М. Пипченко, И. В. Таяновская). В работе применялся 

метод сравнения и обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Средние учебные заведения того времени пред-

ставлены мужскими и женскими заведениями. Мужские – это гимназии, прогимназии, 

реальные училища, технические училища. Женские – гимназии, прогимназии. В муж-

ских гимназиях курс обучения составлял 8 лет, в женских – 7 лет. 

В 1 классе средних учебных заведений русский язык преподавался по методу  

Ф. И. Буслаева, заложившего основы лингвистической русистики (работа “О преподава-

нии отечественного языка”). Во 2 классе изучалась этимология, писались тексты под дик-

товку, заучивались басни, производился разбор логический, вещественный и грамматиче-

ский. В 3 классе – синтаксис простого и сложного предложений. В 4-5 классах – общая 

теория словесности, на основании разбора как древних, так и современных писателей.  

В почёте был Н. М. Карамзин. В 6-7 классах – частная теория словесности, основанная на 

разборе произведений М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина, В. А. Жуковского, А. С. Пуш-

кина. Этот учебник изучали дети в возрасте 10-13 лет. (В современной школе с этим мате-

риалом знакомятся в возрасте 14-15 лет). В программе средних учебных заведений того 

времени из современных разделов языкознания мы встречаем только «Синтаксис», что го-

ворит о немаловажной роли данного раздела в изучении русского языка; 

«Учебник…» написан кириллицей, буквы которой отличаются от букв совре-

менного алфавита. Декретом за подписью Народного комиссара по просвещению  

А. В. Луначарского от 5 января 1918 года из алфавита исключались буквы «ять», «фи-

та», «и десятеричное» (і). Вместо них должны употребляться, соответственно, «е», «ф», 

«и». Исключалась буква «ер» (ъ) на конце слов. Она стала употребляться как раздели-

тельный твёрдый знак. 

«Учебникъ русской грамматики для младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ за-

веденій. Часть ІІ. Элементарный синтаксисъ» переиздавался много раз. Его автор – 

Пётр Владимирович Смирновский (1846-1904) – русский педагог, филолог, автор попу-

лярных учебников. Преподавал русский язык и словесность в гимназиях Санкт-

Петербурга. 

Учебник русского языка для младших классов П. Смирновского состоит из  

130 страниц Теоретический материал излагается в 130 параграфах. Все правила под-

крепляются примерами. В конце учебника приводятся материалы для разбора, которые 

помогают закрепить теоретические сведения каждого параграфа. 

После изучения каждого раздела дан материал «Повтореніе всего пройденнаго», 

который подразумевает выполнение довольно объёмных, на мой взгляд, упражнений 

(до 80 предложений). 

Структура «Учебника русской грамматики для младшихъ классовъ среднихъ 

учебныхъ заведеній. Часть ІІ. Элементарный синтаксисъ» отличается от построения 

привычных нам учебников. 

Во второй части своего исследования мы попытались выяснить, отличается ли 

современный синтаксис от синтаксиса начала ХХ в.  

Материалы нашего исследования представлены в виде таблицы «Сопостави-

тельный анализ раздела «Синтаксис», где в графе «Комментарии» нашли отражение те 
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изменения, которые произошли в течение века. Синтаксис развивался на протяжении 

веков, однако наибольшие изменения связаны с именами учёных-лингвистов начала 

ХХ века: А. А.Шахматова, Ф. Ф. Фортунатова, В. В. Виноградова и др.  

В «Учебнике русской грамматики для младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 

заведеній. Часть ІІ. Элементарный синтаксисъ» отсутствует тема «Словосочетание». 

Тема «Односоставные предложения не могла войти в учебник 1916 г. В исто-

рии языкознания вопрос о сущности односоставных предложений» решался по-

разному. 

В современной школе «Синтаксис» изучается неразрывно с «Пунктуацией». 

Однако в учебнике 1916 г. понятие «пунктуация» отсутствует. Сам термин появился 

значительно позже. 

Современной классификации сложных предложений тоже не могло суще-

ствовать, так как ещё в 1920-е гг. широко велась дискуссия о сочинении и подчинении. 

Хотя такие понятия, как «подлежащее, сказуемое, чужая речь, однородные члены и 

др.» были сформированы уже в то время, материал систематизировался, обобщался. 

Заключение. В результате проделанной работы я пришла к выводу, что за 100 

лет синтаксис изменился. Изучение «Синтаксиса» формирует умение логично выстро-

ить речь, связно говорить и давать развёрнутый, правильно выстроенный ответ. 
 

1. Смирновский П. Учебникъ русской грамматики для младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ 

заведеній. Часть ІІ. Элементарный синтаксисъ. – М. Издание А.С. Панафидиной, 1916. 

2. Ульянова Г.Н. Народное образование. – М.: Новый хронограф, 2007. – С. 577–623. 

3. Русский язык: учебное пособие для 8 класса. – Минск: НИО, 2011. 

4. Русский язык: учебное пособие для 9 класса. – Минск: НИО, 2011. 

5. Энциклопедический словарь / под ред. проф. И. Е. Андреевского ; издатели: Ф. А. Брокгауз 

(Лейпциг), И. А. Ефрон (С.-Петербург). В 86 т. – СПб., 1890–1907.  

 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ  

В ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКЕ А.С. ПУШКИНА 

 

Валюшкина Е.Р. 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Полоцка» 

Руководитель: Гайдукевич О.В., учитель русского языка и литературы 

 

Поэзия А.С. Пушкина остается интересной и притягательной и для ребенка и для 

подростка… Но приходит время, и происходит познание творчества этого поэта без по-

средников, самостоятельно. Вчитаться в слово, в текст, увидеть внутренним взором об-

раз, постигнуть авторский замысел гения – задача исследователя, прикоснувшегося к 

творчеству этого мастера слова.  

Обоснованием выбранной для исследования темы стали слова самого поэта: 

«Причастия избегаются в простом разговоре, так как мы заменяем выразительную кра-

сивость причастия вялым оборотом. Этим богатством обладает только художественная 

речь» [2, 122] Стало интересно, какую роль играют причастные обороты в лирике  

А. С. Пушкина и в частности пейзажной, поскольку красота природы всегда «притяги-

вала» красоту поэтического языка, проявляющуюся в том числе и с помощью причаст-

ных оборотов, так мало изученных в поэтическом наследии великого поэта.  

Цель – изучить особенности функционирования причастных оборотов в пейзаж-

ной лирике А. С. Пушкина.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили поэтические произ-

ведения А. С. Пушкина. Нами использовался описательный метод исследования, вклю-

чающий в себя анализ художественных текстов и обработка материалов исследования и 
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сопоставление функций причастных оборотов, определенных современными лингви-

стами, с причастными оборотами, используемыми А.С. Пушкиным в пейзажной лири-

ке. 

Результаты и их обсуждение. Причастие – уникальная форма глагола. В ней 

соединились признаки глагола и прилагательного. Такая особенность позволяет прича-

стию описывать предметы, явления емко, но с использованием минимального количе-

ства слов. Современные ученые утверждают, что выразительность причастных оборо-

тов проявляется в следующих функциях: описательной, повествовательной, экспрес-

сивной, смыслового контраста, иронии, смысловой образности [3]. 

Описательная функция – одна из самых распространенных стилистических 

функций причастного оборота в поэтическом тексте. Благодаря ей «рисуется» образ. 

Такая функция оборота осуществляется по отношению к одушевленному и неодушев-

ленному предмету, подвижному или статичному. Например, «рисуя» наступление зи-

мы, А. С. Пушкин в V главе романа в стихах «Евгений Онегин» прибегает к описатель-

ной функции причастного оборота: «Проснувшись рано, / В окно увидела Татьяна // 

│Поутру побелевший│ двор,//<…> И │мягко устланные│ горы//Зимы блистательным 

ковром. // Все ярко, все бело кругом» [5, т.4, 94]. 

Печальная осень, перекликающаяся с грустным настроением лирического героя, 

и «сладостная весна», обещающая блаженство и радость, создают антитезу в стихотво-

рении «Осеннее утро». В поисках возлюбленной герой внимательно наблюдает за все-

ми деталями, но нигде не находит «чуть видимых следов, //│Оставленных ногой ее 

прекрасной│» [5, т. 1, 372] Все, что связано с возлюбленной, дорого ему. Причастный 

оборот выполняет повествовательную функцию, поскольку смысловая нагрузка пере-

несена на зависимые слова оборота.  

Произведение «Редеет облаков летучая гряда…» хотя и относится к любовной 

лирике, природа, изображенная поэтом, становится средством выражения сильного 

юношеского чувства. Повествование идет от первого лица, и причастные обороты вы-

полняют функцию углубления смысловой образности: «<…> Люблю твой слабый свет 

в небесной вышине; // Он думы разбудил, │уснувшие во мне│<…>//<…> Там некогда 

в горах, │сердечной думы полный│, // Над морем я влачил задумчивую лень <…>» 

[5, т. 1, 123]. 

Чувства поэта сложны и многозвучны, как и сама природа. Для А. С. Пушкина 

«пышное» увядание природы само по себе прекрасно, он видит в нем могучее проявле-

ние жизни. Люди «бранят» осень, а поэту она «мила» смиренно блистающей красотою: 

«<…> Дни поздней осени бранят обыкновенно,//Но мне она мила, читатель доро-

гой,//Красою тихою,│ блистающей смиренно│. // Так нелюбимое дитя в семье род-

ной//К себе меня влечет <…>» [5, т. 2, 380] Причастный оборот выполняет функцию 

экспрессии и смыслового контраста. Блистать – значит выделяться, привлекать внима-

ние, слово «смиренно» имеет значение «вести себя скромно, покорно, кротко» [4]. Со-

четаясь, эти слова становятся оксюмороном. 

Некоторые причастные обороты в пейзажной лирике поэта помогают ему пере-

дать экспрессию и иронию. 

Заключение. Таким образом, причастные обороты в пейзажной лирике  

А. С. Пушкина выполняют следующие функции: описательную, повествовательную, 

углубления смысловой образности, экспрессии, смыслового контраста и иронии [3]. 

Современный читатель становится прозорливее, перед ним открывается палитра новых 

красок, звуков, чувств, действий. Предметы мира природы оживают, становятся еди-

ным целым с человеком. 

Исследование доказало, что А.С. Пушкин, совершенствуя литературный язык, 

не упрощал его, а возводил в новую степень. Использование в пейзажной лирике при-
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частных оборотов стало тому подтверждением. Многофункциональность этих синтак-

сических конструкций позволила автору гармонизировать все то, о чем он писал.  

Результаты исследования могут быть полезны на уроках русского языка и лите-

ратуры, на факультативных занятиях, в процессе подготовки к олимпиадам. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ 

 

Гуков И.Д., Кругликова С.А. 

ГУО «Средняя школа № 14 г. Полоцка» 

Руководитель: Забело Т.В., учитель русского языка и литературы 

 

О свойствах и тайнах имени писали многие учёные мира, занимались изучением 

взаимосвязи имени с характером, судьбой человека. Этому вопросу посвящали свои 

труды русские философы П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев. В наше время большой вклад в 

развитие ономастики внесли лингвисты А.В. Суперанская, В.А. Никонов, П.Л. Леони-

дов, доктор психологических наук, профессор Б.Ю. Хигир, доктор филологических 

наук, профессор А.М. Мезенко.  

Выбранная нами тема исследования актуальна, так как ежедневно рождаются 

дети, им необходимо давать имена. Существует пословица: «Как вы лодку назовёте, так 

она и поплывёт». «Властно кладя на человека тот или иной отпечаток, имя тяготеет и 

над его судьбой», – писал С.Р. Минцлов. 

Цель работы – изучение личных имён. 

Материал и методы. Материалом исследования стали имена учащихся нашей 

школы и новорождённых областных центров Республики Беларусь, г. Минска и г. По-

лоцка. В работе использованы следующие методы исследования: анкетирование, со-

циологический опрос, теоретический анализ, описательный метод, сопоставительный 

метод и метод обобщения полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. Провели социологический опрос в районе Громы 

и ГУО «Средняя школа №14 г. Полоцка» (83 респондента), решив изучить ситуацию, 

что знают учителя, учащиеся, родители, соседи о древнерусских именах, существовав-

ших на Руси до и после принятия христианства; об именах, рождённых революцией. 

Установили, что этими вопросами интересуются немногие. Привести примеры имён, 

появившихся после революции, сумели 36% респондентов, о календарных именах знает 

78% опрошенных, а вот откуда они пришли – всего 10%. Примеры же некалендарных 

древнерусских имён никто не смог привести(!). Респонденты считают, что имена, которы-

ми мы пользуемся сегодня, существовали и в Древней Руси. А в ходе анкетирования ра-

ботников школы (52 чел.) о значении имени определили, что 70% из них не задумывается 

над этим. О цвете имён, вибрации их, влиянии на судьбу и характер человека слышали 

единицы. Мы подробно изучили некалендарные имена и имена на Руси после принятия 

христианства, рождённые революцией имена; традиции наречения у белорусов. 

Проанализировали имена учащихся нашей школы, новорождённых областных цен-

тров Республики Беларусь, г. Минска, посетили ЗАГС г. Полоцка и узнали наиболее попу-

лярные имена, которыми называли новорождённых в 2017 году и в течение января – апре-
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ля 2018 года. Установили, что, как и прежде, существует традиция наречения новорож-

дённого в честь кого-то, но преобладает мода на имена как по республике в целом, так 

и в каждом городе и его районе. 

Проследили в литературных источниках влияние имени на судьбу и характер 

человека, сравнили коэффициент вибрации и цвет имён учащихся нашего класса и со-

поставили с описанием характеров, способностей людей, обладающих именем того или 

иного цвета, в работах лингвистов. А прочитав информацию в книге исследователя 

ономастики, доктора психологических наук, профессора Б. Хигира «Имя и болезни» и 

сравнив её со сведениями у медработника школы, убедились, что многое совпадает, что 

существует некая загадочная связь между именем и судьбой человека. 

Изменилось отношение к наречению ребёнка с древнейших времен до наших 

дней. В Древней Руси это была просто констатация факта, опора на обстоятельства 

окружающего мира. Наиболее устойчивой и употребительной частью имён были нека-

лендарные имена, обозначающие различные конкретные предметы. 

Со времени принятия христианства существовали календарные имена (имена 

святых или другие имена, записанные в святцах). Но здоровый народный вкус надёжно 

охранял язык от иностранных имён, которые искусственно звучали для русского уха и 

вызывали ненужные ассоциации. Одновременно происходило приспособление некото-

рых иностранных имён к специфике фонетического строя русского языка. 

После революции началось изобретение имен. Закрепились в современной рус-

ской ономастике лишь имена благозвучные и имеющие тесное родство с традиционны-

ми русскими именами. С середины XX века заметна мода на имена. Многие выбирают 

судьбоносное имя, зачастую прибегая к услугам интернета. 

В Беларуси распространены две системы именословов: православная и римско-

католическая. Есть и особенности наречения детей, присущие только белорусам. Дело в 

том, что обе системы именословов пополнились разнообразными разговорными вари-

антами имён: Алеся (Александра), Барбара (Варвара), Зося (Софья), Янина (Яна) и др., 

в результате чего появилась ещё одна именная система, которую можно назвать систе-

мой народного белорусского именования.  

Каждое имя должно обладать формальными признаками национальных имён, 

гибко сочетаться с большим числом возможных отчеств, быть благозвучным. Имя че-

ловека – это не просто набор звуков. Имя имеет вибрацию и цвет. Это особое слово, 

которое осуществляет нашу связь с прошлым и будущим, порой определяет наш харак-

тер и судьбу.  

Заключение. Хочется верить, что в дальнейшем многие не только бережней бу-

дут относиться к собственным именам, но и более серьёзно в будущем подойдут к вы-

бору имён для своих детей (ведь в 2017 году в Республике Беларусь совершено более 4 

тысяч актов о смене имени). 

Данную работу можно использовать на уроке русского языка при прохождении 

темы «Имена существительные собственные» в 6 классе, на факультативных, внекласс-

ных мероприятиях, во время декады русского языка. 
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ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ ТАМАРЫ КРЮКОВОЙ 

 
Добродей А.С., Мащенко Е.А. 

ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска» 
Руководитель: Робатень С.В., учитель русского языка и литературы 

 
Игра – одно из фундаментальных свойств человеческой натуры, вид деятельно-

сти и часть культурной жизни человечества. Язык, являясь неотъемлемой частью куль-
туры, не может обойтись без так называемых игровых высказываний. Так возник фе-
номен языковой игры. В языкознании явление языковой игры изучается активно. Осо-
бенно интересной для исследования, на наш взгляд, является проблема использования 
языковой игры в произведениях для детей.  

Актуальность нашей работы видится нам, прежде всего, в отборе фактического ма-
териала для лингвистического исследования на уроках русского языка, ведь языковая игра 
затрагивает все уровни языка и тем самым помогает учащемуся осознать язык как систему. 
Мы согласны с тем, что изучать русский язык необходимо на примерах из произведений 
классиков. Но язык не стоит на месте. Время рождает новых детских авторов. Не умаляя 
значимости классиков, рискнём предположить, что современная литература тоже способна 
дать богатый лингвистический материал для работы на уроках русского языка.  

Цель – выявление основных лексико-фразеологических приёмов языковой игры 
в произведениях Тамары Крюковой и определение их особенностей. 

Материал и методы. В качестве материала исследования были использованы 
произведения Тамары Крюковой «Калоша волшебника», «В полночь по картонным ча-
сам» и «Чудеса не понарошку», адресованные младшим школьникам. Нами было ис-
следовано около 120 отрезков из художественных произведений современной писа-
тельницы с точки зрения использования ею лексико-фразеологических приёмов языко-
вой игры. В процессе исследования мы использовали следующие методы: описатель-
ный в совокупности приемов наблюдения, анализа и систематизации полученных ре-
зультатов, метод семантико-стилистического комментирования, который мы применя-
ли для аргументации результатов наблюдения за языковым материалом.  

Результаты и их обсуждение. В языкознании существует два направления в 
определении феномена языковой игры: широкое и узкое. В широком понимании языко-
вая игра – это сам язык, его спонтанная творческая жизнь. В более узком понимании 
языковая игра – это осознанное отступление говорящего от языковой нормы, нетради-
ционное использование языкового знака с определённой специфической целью: раз-
влечь, заинтриговать, способствовать развитию мышления, самоутвердиться. Выделя-
ют следующие функции языковой игры: языкотворческая, развлекательная, психотера-
певтическая и маскировочная. Среди приёмов языковой игры выделяют те, в которых 
обыгрывается необычная форма (рифмовка, фонетические или морфологические де-
формации), и те, которые связаны с построением единиц, обладающих необычной 
формой и значением (непрямые номинации, нарушение лексической сочетаемости, ок-
казионализмы, каламбуры, прецедентные тексты). Игровые приёмы обращаются к эмо-
циям и логическому осмыслению одновременно. Это развлекает адресата, приводит в 
движение его творческие способности, формирует новый способ освоения мира.  

Одним из самых распространённых типов языковой игры является лексическая 
языковая игра. Самые продуктивные приёмы лексической языковой игры в произведе-
ниях, за которыми мы проводили лингвистическое наблюдение, – создание окказио-
нальных слов (калошная погода, снеготрясение, аэрогус и др.) и каламбуров на основе 
обыгрывания разных значений многозначного слова, омонимов и паронимов (А. Ну, 
как вы находите мои закуски? Б. Мы их никак не находим, − развёл руками Митя. В. Не 
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успеваем, − буркнул Авося («Чудеса не понарошку»). Особую группу представляют ка-
ламбуры, возникшие вследствие ложного этимологизирования слов, переосмысления 
их в результате частичного совпадения в звучании (А. Ни дороги, ни пути. Какое-то 
непутёвое место, - вздохнул Никита. Б. Сам ты непутёвый! («В полночь по картон-
ным часам»).  

Данные приемы языковой игры способствуют развитию лингвокреативных спо-
собностей детей, рождают в нем тягу к лингвистическому эксперименту, развивают 
мышление и языковое чутьё.  

Среди прецедентных высказываний, используемых в качестве материала для 
языковой игры, в детской литературе активно используются фразеологизмы. Чаще все-
го Тамара Крюкова использует приём превращения устойчивого выражения в свобод-
ное, «провоцируя» юного читателя на интеллектуальный поиск (Настоящие львы кон-
фет не едят, - сказал Мефодий с достоинством, а так как Митя знал, что игрушеч-
ные тоже, то ему пришлось съесть львиную долю. («Чудеса не понарошку»). Писатель 
обращает внимание читателей на способность фразеологических оборотов вступать в 
синонимические отношения. Создавая занимательный текст, Тамара Крюкова исполь-
зует образовательный потенциал фразеологизмов и других прецедентных высказыва-
ний, способствуя языковому развитию ребёнка. 

Заключение. Таким образом, мы видим, что Тамара Крюкова активно использу-
ет игровые высказывания, рассчитывая не только привлечь внимание учащихся к сю-
жету и характерам героев, но и пробудить в них интерес к творческому потенциалу 
языка, вдохновить на самостоятельное словотворчество, лингвистический эксперимент.  
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В ЗАГОЛОВКАХ  

РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ БЕЛАРУСИ 
 

Семенкова Д.И. 
ГУО «Должанская средняя школа Витебского района» 

Руководитель: Глушанова Н.К., учитель русского языка и литературы 
 

В наше время в условиях всемирной глобализации человек постоянно испыты-
вает на себе влияние современных средств массовой информации (СМИ). Поэтому не 
случайно, что в обществе средствам массовой информации отведена такая важная роль. 

Заголовок – неотъемлемая часть газетной публикации. Первое, с чем сталкива-
ется читатель газеты, – это названия статей. Заголовок является первым сигналом, по-
буждающим нас читать материал или отложить газету в сторону [4, с. 3] . 

Прецедентные тексты – тексты или выражения, известные большинству образован-
ного населения и употребляющиеся как устойчивые выражения (речевые стереотипы). 

В современной лингвистической науке разработкой проблем прецедентных тек-
стов занимаются такие известные учёные как Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров,  
Д.Б. Гудков, И.В. Захарченко, В.В. Красных и др. 
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Актуальность исследования определяется важностью изучения прецедентности как 
характерного признака современной белорусской газетной журналистики, а также повы-
шенным интересом к проблеме воздействия средств массовой информации на общество. 

Цель работы – изучить функционирование и варианты трансформации прецедент-
ных текстов в заголовках газетных статей русскоязычных изданий Республики Беларусь.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили заголовки следую-
щих периодических изданий Республики Беларусь: газеты «Аргументы и факты в Бела-
руси», «Витьбичи», «Советская Белоруссия», «Жыццё Прыдзвіння» за 2012–2017 год. 
Общее количество отобранных для анализа заголовков – 342 единицы. В ходе исследо-
вания было обнаружено прецедентных конструкций в нетрансформированном виде – 
97 единиц, трансформированных заголовков – 245 единиц. В работе применялась ком-
плексная методика исследования, включающая методы компонентного, трансформаци-
онного, контекстного анализа, элементы статистического анализа, метод наблюдения.  

Результаты и их обсуждение. Одним из способов взаимодействия текстов явля-
ется использование в речи так называемых прецедентных текстов. В результате прове-
дённого исследования было установлено, что прецедентные тексты – это общеизвест-
ные устойчивые выражения.  

В ходе исследования мы опирались на классификацию по типу источника пре-
цедента и степени точности его воспроизведения, предложенную А.Б. Лихачевой. Было 
выявлено шесть источников прецедентных текстов, которые представлены в газетных 
заголовках неравномерно. Самыми многочисленными источниками прецедентных тек-
стов являются пословицы и поговорки, названия произведений русской и зарубежной 
литературы и цитаты из них, песенные тексты – 25,4%, 25,7%, 23,7% соответственно. 
Значительную группу источников прецедентных текстов составляют названия фильмов 
и цитаты из них – 12%. Самые немногочисленные являются заголовки – цитаты из те-
левизионных программ и фразеологизмы (5,6% и 7,6% соответственно). 

Для газетных заголовков характерны два способа применения прецедентных тек-
стов: в трансформированном (цитата приобретает новый смысл) и нетрансформированном 
виде (дословное воспроизведение цитаты), прецедентных конструкций в нетрансформиро-
ванном виде – 97 единиц, трансформированных заголовков – 245 единиц. Источниками 
цитирования являются пословицы и поговорки, заголовки–цитаты из русской и зарубеж-
ной художественной литературы, названия из песен, кинофильмов и телепередач, фразео-
логизмы Наиболее востребованными источниками прецедентных заголовков являются 
фольклор (25,4%), цитаты из русской и зарубежной литературы (25,7%) и песенные тексты 
(23,7%). Создан лэпбук, который находится в кабинете русского языка и литературы. Он 
доступен для пользования учащимися, педагогами, родителями. 

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что всё ча-
ще современные белорусские издания используют в качестве заголовков прецедентные 
тексты. Под прецедентными текстами понимаются общеизвестные устойчивые выра-
жения. Прецедентность заголовочных конструкций является средством привлечения 
внимания читателя, что весьма актуально для печатных СМИ. 
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СМЫСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ МНОГОТОЧИЙ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА 

 

Баран А.Л. 

ГУО «Плисская детский сад-средняя школа Глубокского района» 

Руководитель: Снарская Т.Э., учитель русского языка и литературы 

 

Знакомясь с ранними рассказами Антона Павловича Чехова, мы обратили вни-

мание на обилие многоточий во многих из них. Мы не нашли работ, целиком посвя-

щённых данной теме, о чеховском многоточии упоминается лишь как об одном из 

средств создания выразительного, ёмкого подтекста и способе передачи эмоционально-

психологических пауз для выражения чувств персонажей. При этом речь идёт больше о 

пьесах Чехова, а не о его рассказах.  

Цель работы: определить смыcловые функции многоточий в рассказах А.П. Чехова.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили ранние рассказы 

А.П. Чехова. При написании работы использовался метод анализа и обобщения, стати-

стическая обработка данных анкетирования, сравнительно-сопоставительный метод, 

метод эксперимента. 

Результаты и их обсуждение. В начале нашей работы мы провели простой ста-

тистический анализ: выбрав некоторые рассказы Антона Павловича, посчитали количе-

ство многоточий в них. Цифры получились значительные, несмотря на небольшой объ-

ём самих рассказов. Так, в рассказе «Пересолил» насчитывается 48 многоточий, в рас-

сказе «Тоска» – 55, «Переполох» – 53, «Хамелеон» – 60, «Хирургия» – 89.  

Сопоставительный анализ количества разных знаков препинания в отдельных 

рассказах А. П. Чехова показал, что количество многоточий в них занимает третью по-

зицию в процентном соотношении от общего числа знаков препинания, а в некоторых 

рассказах («Хамелеон», «Хирургия») – даже вторую. 

С целью выявить, часто ли используется многоточие в письменной речи, а если ис-

пользуется, то где и зачем, среди учащихся и учителей проведено анкетирование. Один из 

вопросов предлагал ответить, насколько часто респонденты используют в своей речи мно-

готочие. Ответы получились следующие: часто – 16%; редко – 75%; никогда – 9%. 

Изучение результатов анкет и сопоставление их с частотностью употребления 

многоточий в прозе А.П. Чехова ещё раз продемонстрировало, что автор расширил 

функции этого знака препинания, использовал его не только как знак пунктуационного 

оформления текста. 

На основании литературоведческого анализа трагических и сатирических рас-

сказов А. П. Чехова пришли к выводу: многоточие у писателя – это не просто знак пре-

пинания, обозначающий паузу или незавершённость мысли. Оно несёт на себе гораздо 

большую смысловую нагрузку, выступает как яркое средство художественной вырази-

тельности, помогает автору глубже раскрыть идею произведения, показать внутренний 

мир персонажей.  

Обобщив проанализированный материал, мы выделили в рассказах Антона Пав-

ловича Чехова наряду с традиционными функциями многоточия следующие случаи его 

употребления, не отмеченные в пособиях по пунктуации:  

показатель переходов (от психологического состояния персонажа к поступкам, 

от размышления к неожиданному действию, от рассуждения к выводу) («Спать хочет-

ся», «Страшная ночь», «Панихида»); 
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как способ передачи внутренней речи персонажей («Кухарка женится», «Спать 

хочется», «Панихида»); 

осуществление смены места, времени действия; монтаж различных картин 

(«Ванька», «Спать хочется», «Радость»);  

формирование несобственно прямой речи («Тоска», «Лошадиная фамилия», 

«Винт»); 

показатель алогизма сочетания слов («Хамелеон», «Злой мальчик», «Загадочная 

натура»); 

«пауза» в начале текста (призывает не спешить, настроиться на вдумчивое чтение); 

в середине текста (остановитесь, задумайтесь, не пропустите) («Ванька», «Полинька»); 

символ тишины – пустоты, отсутствия действий («Злоумышленник», «Панихида»); 

показатель различного вида страхов: 

страх пред вышестоящим по званию, должности («Смерть чиновника», 

«Спать хочется», «Толстый и тонкий», «Хамелеон»,); 

страх сказать или сделать что-то не так, быть смешным («Злоумышлен-

ник», «Панихида», «Орден»); 

страх быть непонятым («Смерть чиновника», «Клевета»); 

страх перед будущим, неизбежностью («Тоска», «Горе»); 

символ несоответствия между мечтой и действительностью, иллюзией и реаль-

ностью («Приданое», «Дачники»); 

показатель избыточности слов («Тоска», «Горе», «Ванька», «Спать хочется»); 

неожиданный финал, противопоставленный началу («Спать хочется», «Размаз-

ня», «Смерть чиновника», «Налим»). 

Заключение. Таким образом, в ходе нашей работы мы пришли к заключению, 

что чеховское многоточие многогранно. Мастер слова значительно увеличил и целена-

правленно расширил функции многоточия, сделав данный знак пунктуации одним из 

ярких средств художественной выразительности.  
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ В ПОЭЗИИ А. АВРУТИНА 

 

Бондарева К.И., Смертьев С.С. 

ГУО «Друйская детский сад-средняя школа Браславского района» 

Руководитель: Кирченко В.Е., учитель русского языка и литературы 

 

А. Аврутин – один из наиболее известных и талантливых русскоязычных поэтов 

Беларуси. Многие его произведения интертекстуальны. Критики по-разному оценивают 

эту особенность поэзии своего современника. Наличие у них противоположных точек 

зрения побудило нас к данному исследованию.  

Цель работы – исследование природы интертекстуальности, её разновидностей, 

в том числе таких стилистических приёмов, как аллюзия и реминисценция, выявление 

интетекстуальных связей творчества А. Аврутина с поэзией предыдущих эпох.  

Материал и методы. В ходе исследовательской работы были изучены материа-

лы, указанные в библиографическом списке. Кроме того, мы ознакомились с публика-
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циями в журналах и газете «Лiтаратура i мастацтва». Из 115 стихотворений Анатолия 

Аврутина было отобрано на предмет интертекстуальности 40 поэтических текстов.  

Источники реминисценций: фольклор, Библия, античная мифология, древнерус-

ская, мировая, русская литература. Выделяют следующие уровни реминисценции: мо-

тивный, образный, сюжетный, ритмико-синтаксический, лексический. Выявление ре-

минисценций требует от читателя определенного самоограничения, иначе любой эле-

мент текста можно интерпретировать как отсылку к чужому слову. 

Результаты и их обсуждение. Термин «интертекстуальность» был введён  

во 2-ой половине 20-го в. Она трактуется как включение в текст целых других текстов с 

иным субъектом речи либо их фрагментов в виде цитат, реминисценций и аллюзий..  

По степени точности воспроизведения текста-источника первое место занимает ци-

тата, т. к. она передает фрагменты претекста без изменений. На втором месте стоит аллю-

зия, воспроизводящая чужую речь в несколько измененном виде. И третье место занимает 

реминисценция, которая существенным образом трансформирует первоисточник. 

Аллюзия всегда шире конкретной фразы, т.к. заставляет соотнести цитирующее 

и цитируемое произведения в целом, Элементы аллюзии являются узлами сцепления 

структуры нового текста. Функции аллюзий: оценочно-характеризующая; окказиональ-

ная; текстоструктурирующая. 

Реминисценция – художественный прием, который представляет собой воспомина-

ние о других произведениях, Точной границы между ней и аллюзией нет. Основное отли-

чие в том, что аллюзия всегда осознана, а реминисценция чаще всего бессознательна.  

А. Аврутин осмысливает судьбу Родины через интертекстуальные связи, ощу-

щает себя частицей великого народа, с болью воспринял роковое размежевание, про-

шедшее через судьбы конкретных людей, Обращаясь к древнему и далёкому прошло-

му, поэт использует фольклорные аллюзии. События древней истории позволяют  

А. Аврутину ярче высветить взлёты и трагедии 20-го века.  

Стихи, посвящённые детству и юности, проникнуты особым чувством невоз-

вратного счастья. Для воссоздания атмосферы прошлого поэт напоминает строки из 

песен той поры, ведёт диалог с их авторами, диалог с тем временем.  

А. Аврутин не вершит суда над историей – он лишь заставляет задуматься над 

происходящим. И всё же многие его строки звучат как горький упрёк в непоправимости 

содеянного. Раздумья о народе А. Аврутин развивает в традициях русской литературы 

19 века, отсылая читателя к творчеству Н.В. Гоголя и Н.А. Некрасова.  

Нравственный облик современника, его гражданскую позицию А. Аврутин оце-

нивает в контексте истории и духовной культуры прошлого. Мировая тоска по возвы-

шенному смыслу жизни и ощущение бесцельности пути в поэзии А. Аврутина часто 

выступают как образ темноты или тьмы.  

Аллюзии на библейские образы свидетельствуют о глубинном осмыслении А. Авру-

тиным истории и духовной культуры человечества. Символичен библейский образ блудно-

го сына, человека, гражданина, сознающего свою вину перед родиной, перед потомками.  

А. Аврутину, как и Ф. М. Достоевскому, не чужды философские рассуждения. 

Но лирический герой с горечью осознаёт, что идеи человеколюбия и милосердия за 

полтора века во многом так и остались всего лишь идеями. А. Аврутин в своих произ-

ведениях очень часто обращается к личности А. Блока, к его образам и мотивам, пере-

живает и осмысливает огромный исторический опыт Родины.  

Очень часто персонажами стихотворений А. Аврутина становятся и другие по-

эты. Он словно реконструирует их мироощущение, У него много произведений, в кото-

рых он пытается определить своё место среди собратьев по перу, критически оценить 

собственные достижения. 
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Использование цитат из стихотворений русских классиков позволяет А. Аврути-

ну донести до читателя мысль о бессмертии духовной культуры. Героями его произве-

дений становятся персонажи русской классической литературы 19-го века. Даже не-

большое по объёму стихотворение А. Аврутина требует расшифровки заложенных в 

нем многоступенчатых ассоциативных связей, намёков, умолчаний и иносказаний.  

А. Аврутин в своих произведениях широко использует все виды интертексту-

альности. Их источники самые разнообразные. Названные изобразительные средства 

представлены на всех уровнях. 

Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в школьном пре-

подавании при изучении русскоязычной поэзии Беларуси, русских писателей, с творче-

ством которых прослеживаются интертекстуальные связи произведений А. Аврутина, на 

факультативных занятиях о средствах художественной выразительности, при подготовке к 

олимпиадам. Кроме того, А. Аврутин настолько глубокий поэт, что его стихи достойны 

того, чтобы звучать как в узком кругу, так и на массовых мероприятиях. 

 

 

ОБРАЩЕНИЯ В РЕЧИ БАБУШКИ И ВНУКА  

В ПОВЕСТЯХ «ДЕТСТВО» И «ОТРОЧЕСТВО» Л.Н. ТОЛСТОГО  

И ПОВЕСТИ «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» П. САНАЕВА 

 

Боровская И.В. 

ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

Руководитель: Авчук Н.С., учитель русского языка и литературы 

 

Нашу речь трудно представить без обращений – важного лингвокультурологи-

ческого аспекта речевой ситуации. «В литературных произведениях обращения могут 

дать больше информации о героях…» [1]. В отечественном литературоведении не 

ослабевает интерес, несмотря на многочисленность работ, к обращению как средству 

речевой характеристики героя. 

В настоящее время сопоставительный анализ стилистических функций обраще-

ния как средства отражения отношений между поколениями в разные эпохи не является 

достаточно исследованным. 

Актуальность данного исследования заключается в привлечении внимания уча-

щихся к духовному миру представителей старшего поколения, к произведениям клас-

сической и современной литературы, к истории этикета, ародителей, бабушек и деду-

шек – к внутреннему миру ребенка и дальнейшем использовании материала на уроках 

внеклассного чтения, факультативных занятиях и родительских собраниях с целью 

воспитания взаимного уважения между поколениями и формированию познавательной 

и культурологической компетенций. 

Цель исследования – выявить особенности использования обращений бабушкой 

и внуком в XIX веке и в XX веке. 

Материал и методы. Материал исследования – повести «Детство» и «Отроче-

ство» Л. Н. Толстого и повесть «Похороните меня за плинтусом» П.В. Санаева. В рабо-

те использовался сопоставительный анализ функциональных обращений. Описатель-

ный метод использовался для сбора материала, его систематизации и характеристики, 

биографический – для установления причин создания Л.Н. Толстым и П.В. Санаевым 

образов бабушки и внука, сравнительно-типологический – для анализа прозаических 

текстов и особенностей функционирования в них обращений. В нашей работе мы ис-

следуем функции обращений в повестях «Детство» и «Отрочество» Л.Н. Толстого [4] и 

повести П. В. Санаева «Похороните меня за плинтусом» [2].  
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Результаты и их обсуждение. Мы проанализировали 98 обращений. Нами уста-

новлено, что в повестях «Детство» и «Отрочество» [4] обращения выполняют следую-

щие функции: привлечение внимания собеседника (3), выражение отношения к собе-

седнику, причем, только в речи бабушки (6). 

В повести П.В. Санаева в речи главного героя обращения используются как 

средство привлечения внимания собеседника (27). В речи бабушки используются об-

ращения, выражающие отношения между собеседниками, причём преобладают обра-

щения с отрицательной оценочной функцией (33). При этом отмечается парадоксаль-

ность ситуации: независимо от своей эмоциональной окраски, все обращения являются 

проявлением любви бабушки к внуку. 

Таким образом, в речи обеих бабушек главная функция обращений – «выраже-

ние отношения говорящего к собеседнику» [5, c. 262], выражение любви.  

Умение не терять чувство собственного достоинства – отличительная черта лю-

бого светского человека, воспитываемая с детства, заставляет всегда контролировать 

свои чувства. Результат этого контроля – уважение чувства собственного достоинства 

собеседника, какого бы он возраста ни был, в чём позволяют убедиться отношения 

между бабушкой и внуком в проанализированных нами произведениях Л.Н. Толстого. 

Чувство любви, которое переполняет бабушку, героиню повести П. В. Санаева, 

принимает уродливые формы выражения, не ограниченные правилами этикета XX ве-

ка, существующими, но превратившимися в формальность, что в итоге приводит к тра-

гическому финалу произведения. 

Заключение. Можно рекомендовать дальнейшее использование материала на 

уроках внеклассного чтения, факультативных занятиях и родительских собраниях с це-

лью воспитания взаимного уважения между поколениями и формированию познава-

тельной и культурологической компетенций.  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВЕНЬКА НАД ЗАРАЖАНКОЙ 

 

Васькович М.Н., Гинько А.Г. 

ГУО «Гутская средняя школа Поставского района» 

Руководитель: Пушкель С.Р., учитель русского языка и литературы 

 

Сегодня в нашем обществе актуальна проблема сохранения национальной куль-

туры, в том числе и литературного наследия, так как 2018 год в Беларуси объявлен Го-

дом малой родины. Изучение лирики местных поэтов помогает всем нам не забывать о 

том, что живы ещё чувства сострадания, любви к Родине, своему селу и друг к другу. 

В данной работе мы рассмотрели творчество мало кому известных поэтов, 

наших современников, которых объединяет то, что все они родились и определённое 

время жили в деревне Кейзики Поставского района Витебской области, а сейчас живут 

и работают в разных местах Поставского района. 
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Цель работы – познакомиться с жизнью и творчеством поэтов деревни Кейзики; 

выявить и проанализировать тематику их стихотворений. 

Материал и методы. В качестве материала исследования были использованы 

стихи на русском языке Олихвер-Ивановой Светланы Арсеньевны, Скабёлкиной Софьи 

Станиславовны и Кейзика Виктора Петровича, биографии поэтов. Всего было рассмот-

рено и проанализировано 45 стихотворений. Авторами были предоставлены фотогра-

фии, которые были использованы в презентации и в приложениях исследовательской 

работы. В процессе исследования мы использовали следующие методы: эмпирические 

(беседа, интервью с поэтом, сбор материала) и теоретические (анализ, классификация, 

обобщение, систематизация). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами были изучены истори-

ческие сведения о деревне Кейзики, совершён поход в эту деревню, чтобы познако-

миться с теми местами, где родились и жили поэты.  

В ГУО «Гутская средняя школа Поставского района» была организована и про-

ведена творческая встреча с Ивановой Светланой Арсеньевной, на которой она позна-

комила всех присутствующих со своей биографией и со своими стихами, рассказала 

истории, предшествующие их написанию. У Светланы Арсеньевны изданы три сборни-

ка стихотворений: «Мы» (2009 г.), «Падарунак ад мяне» (2009 г.) и «Пакуль жыву» 

(2010 г.). Биография поэтессы входит в книгу «Писатели Поставщины».  

Тематика стихов условно поделена на две части: «Моё окружение» – семья, при-

рода, люди на моём пути и вокруг, размышления о жизни и т. д. и «Свет любви» – о ве-

ликом чувстве между мужчиной и женщиной, где подлежащее «Я» является поэтиче-

ским образом, а не биографической личностью. Тема малой родины и природы являет-

ся ведущей в творчестве поэтессы. И на какую бы тему Светлана Арсеньевна ни писала 

бы стихотворения, все они проникнуты философскими размышлениями. 

Со Скабёлкиной Софьей Станиславовной и Кейзиком Виктором Петровичем 

произошла встреча в Воропаевской поселковой библиотеке. С ними вели беседы, брали 

интервью, ксерокопировали их стихи. Софья Станиславовна печаталась в газетах «По-

ставский край», «Друг пенсионера», в журнале «Планета – семья». Первое стихотворе-

ние, которое было напечатано в газете «Поставский край», вышло под псевдонимом 

София Туманова. Много раз участвовала в литературных конкурсах и её стихотворения 

занимали первые места. В 2016 и 2017 годах участвовала в конкурсе «Рифма.бай» и за-

няла первые места за стихи «Мой родны кут» и «Чудо земли – хлеб!»  

Произведения Софьи Станиславовны Скабёлкиной выделяются удивительной про-

стотой, художественным своеобразием. Многим из них присущи глубина мысли, пламен-

ность чувств и человечность. Её лирика – благозвучная, утонченная, вызывающая у по-

клонников поэтического слова положительные эмоции. Скромные творения поэтессы 

несут в себе живую силу воли, волшебство доброты и справедливости. Софья Станисла-

вовна пишет стихи на русском и белорусском языках. Очень нравится философская тема  

в лирике.  

Стихи Кейзика Виктора Петровича печатались в газете «Советский студент» в 

городе Горки, в районной газете «Поставский край». Он является участником коллек-

тивного сборника ко Дню белорусской письменности «Там, дзе Мядзелка песні пяе». 

Чтобы порадовать себя, сделал сборники стихов к своему пятидесятилетию, потом к 

шестидесятилетию, которые назвал «Я казак…».  

Виктор Петрович Кейзик в основном пишет стихи на белорусском языке. На 

русском языке написаны самые ранние его произведения, и их совсем немного. Но эти 

стихи очень яркие и запоминающиеся. Они выделяются своей образностью и метафо-

ричностью. 
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Заключение. В результате своего исследования мы пришли к выводу, что более 

пристальное и глубокое изучение, понимание литературного наследия родного края 

позволяет внимательно относиться к людям, живущим рядом, и ещё больше любить 

свою малую родину. Хочется верить, что знакомство с поэтами деревни Кейзики поз-

волит приблизить современное поколение к литературному богатству родного края. 
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СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ  

СОВРЕМЕННЫХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ АВТОРОВ ВИТЕБЩИНЫ 

 

Васютина А.Ю. 

ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска» 

Руководитель: Бабичева С.К., учитель русского языка и литературы 

 

Творчество современных русскоязычных авторов Беларуси в отечественном ли-

тературоведении изучено недостаточно глубоко. Возможно, произведения авторов, чьё 

творчество стало объектом изучения в нашей работе, не широко известны белорусско-

му читателю, однако эти поэты зарекомендовали себя на международной арене, по-

скольку они являются участниками и победителями престижных международных лите-

ратурных конкурсов, а значит, их эстетика оказывается созвучной европейской литера-

туре, в которой развитие модернистской традиции не прерывалось, т.е. происходило 

без резких «революционных» потрясений. 

Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что в отличие от рус-

скоязычных белорусских поэтов и писателей Минска, включённых в программу сред-

ней школы, А.Ю. Аврутина, В.Ф. Гришковца, Н.И. Чергинца и др., авторы регионов не 

часто попадают в «объектив» литературоведческих разысканий. Такого рода исследо-

вание введёт в научный обиход имена ранее не изученных авторов, позволит углубить 

школьные представления о современной русскоязычной литературе Беларуси и просле-

дить преемственность эстетических традиций. 

Цель исследования – выявить стилевые особенности в творчестве русскоязыч-

ных поэтов Витебска О.В. Сешко и Н.В. Наместникова. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили работы российских 

и отечественных литературоведов, посвящённые эстетике модернизма, например: «Мо-

дернизм в белорусской прозе ХХ в.» Г. Л. Нефагиной [2]. В процессе исследования мы 

использовали следующие методы: метод системного анализа, аналитический метод, 

описательный метод, культурно-исторический метод. 

В данной работе нами были исследованы стилевые особенности поэзии совре-

менных русскоязычных авторов Витебщины и их отражение в стихотворениях сборни-

ка Н. Наместникова «Время яблок» (209 стихотворений) [1] и сборника О. Сешко 

«Рождение» (144 стихотворения) [3].  

Результаты и их обсуждение. Модернизм как художественная парадигма фор-

мируется в русской литературе начала ХХ века как явление эволюционного характера, 

т. е. закономерно появившееся в виде феноменов и развитое до стилевых течений. 

Нами были изучены основные эстетические принципы модернистских течений: симво-

лизма, акмеизма, футуризма. 
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Модернизм Серебряного века появился в России тогда, когда общественные 

сдвиги стали очевидными, когда произошёл общий кризис цивилизации, стало понятно, 

что государственное переустройство неизбежно. 

В период культа личности в русле официальной литературы неклассическая эстети-

ка не имела возможности развития. Апелляция к прерванным традициям модернизма в 

русской литературе стала возможной в 80–90-х гг. XX в. Этому способствовал большой 

поток возвращённой литературы и публикации в России произведений зарубежных авто-

ров-модернистов. В это время на русской почве получают развитие черты ряда авангард-

ных стилей: импрессионизма, экспрессионизма, сюрреализма, экзистенциализма. В твор-

честве одного автора нередко проявляются признаки разных стилевых течений. 

Во второй главе нашего исследования мы проанализировали стихотворения ви-

тебских поэтов О. Сешко, Н. Наместникова с целью выявления в них признаков модер-

нистских течений и авангардных стилей. 

Приведённые образцы современной русскоязычной поэзии Беларуси обнаружи-

вают изменения, которые претерпел традиционный реализм в своём освоении новой 

исторической реальности. Очевидно, что реалистическому сознанию сейчас свойствен-

ны элементы ирреального, условного, субъективного – всего того, что следовало бы 

отнести к сфере модернистской. 

Несмотря на новые художественно-эстетические тенденции эпохи: многообразие 

художественных особенностей, поиск новых стилевых возможностей в поэзии, гибритиза-

цию указанных и проанализированных черт авангарда и модернизма, – русскоязычная поэ-

зия Витебска отличается культурно-философской насыщенностью и многогранностью. 

Определив в ходе исследования основные черты модернистских течений и аван-

гардных стилей и проанализировав творчество русскоязычных поэтов Витебска, мы 

пришли к следующим выводам: 

- в стилистическом отношении современный литературный процесс эклектичен: 

он аккумулирует признаки разных течений и стилей, что позволяет авторам расширить 

формальный и содержательный диапазон своей поэзии; 

- стихотворениям русскоязычных поэтов Беларуси: О. Сешко, Н. Наместникова – 

присуща рецепция модернистской эстетики: субъективный взгляд на действительность, 

обращение к темам рождения и смерти, преимущественно обобщённые образы-символы;  

- выбрав в качестве языка творчества русский язык, поэты Витебска отобразили 

в своих произведениях широкую реалистическую картину жизни белорусского народа 

на рубеже тысячелетий, обнаружив при этом глубокое знание предшествующих исто-

рических эпох, быта, нравов, психологии своего народа, они вносят значительный 

вклад в историю белорусской русскоязычной литературы.  

Заключение. Для творчества русскоязычных поэтов Витебска характерен синтез 

традиций классической литературы и освоение элементов неклассической эстетики. 

Это даёт возможность углубить идейно-художественную концепцию произведений, 

выйти на новый уровень философского обобщения. 

Содержание, выводы исследовательского проекта и представленный в нём мате-

риал помогут глубже осмыслить творчество современных русскоязычных поэтов Бела-

руси. Работа прошла апробацию на ученической конференции в ГУО «Гимназия №1 г. 

Витебска» и получила 1 место. 
 

1. Наместников, Н.В. Время яблок : стихи / Николай Наместников. – Минск : издательство «Че-

тыре четверти», 2015. – 128 с. 

2. Нефагина, Г.Л. Модернизм в белорусской прозе ХХ в. / Г.Л. Нефагина // Дискуссия, 2012. – 

№ 3. – С. 168–173. 

3. Сешко, О.В. Рождение : стихи / Олег Сешко. – Киев : Друкарский двор Олега Фёдорова, 2017. – 172 с. 

 

 



– 166 – 

ОБРАЗ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА В СТИХАХ ДРУГИХ ПОЭТОВ 

 
Емельяненко С.М., Шульгина Ю.А. 

ГУО «Средняя школа № 17 г. Орши» 
Руководитель: Крышкевич О.М., учитель русского языка и литературы 

 
Сегодня личность и творчество С. Есенина очень популярны, считается модным 

не только заучивать, декламировать стихи поэта в соцсетях, но и посвящать ему свои 
произведения.  

Нам показалось интересным изучить особенности лирических произведений, по-
свящённых поэту, понять, что было важно авторам в этом человеке, как это важное от-
разилось в их стихах, увидеть, есть ли общее в изображении поэта его и нашими совре-
менниками, изменилось ли восприятие личности С.Есенина и его творчества. 

Цель исследования – проследить, как авторы разных периодов изображают 
С.Есенина, выявить сквозные, повторяющиеся образы, являющиеся своеобразными 
маркерами личности поэта. 

Материал и методы. Нами были исследованы стихотворения поэтов ХХ и 
начала ХI вв., посвящённые С. Есенину: В. Маяковского, П. Орешина, М. Цветаевой,  
А. Ахматовой, М. Герасимова, С. Городецкого; Н. Рубцова, Н. Брауна, А. Дементьева, 
В. Бокова, Б. Филатова, Д. Попова, О. Бортяш, А. Вознесенского-Гриневского, А. Вла-
димирова, Д. Тетерского. В ходе исследования мы использовали следующие методы: 
метод сплошной выборки, метод семантико-стилистического анализа, сопоставитель-
ный метод, метод обобщения. 

Результаты и их обсуждение. Художественными средствами создания образов 
чаще всего являются речевая характеристика героя, авторская характеристика – оце-
ночное отношение автора к рассказываемому, подтекст, портрет – изображение внеш-
ности героя как средство его характеристики, деталь – выразительная подробность в 
произведении, несущая значительную смысловую и эмоциональную нагрузку, символ – 
образ, выражающий смысл какого-либо явления в предметной форме, интерьер – внут-
ренняя обстановка помещения, среда обитания людей.  

Немногие поэты из авторов стихов превращаются в лирических героев чужих 
произведений, Сергей Есенин – один из них. С 1915 года молодой поэт оказывается в 
центре литературной жизни России, он часто и с удовольствием выступает, много пи-
шет, с ним дружат десятки людей. Есенина любят, ему многое прощают, покорённые 
его особым очарованием.  

Смерть поэта потрясла всех, кто знал его лично, всех, кто знал его творчество. 
Владимир Маяковский, Марина Цветаева, Пётр Орешин, Михаил Герасимов, Анна Ах-
матова, Сергей Городецкий откликнулись на гибель С.Есенина стихами. Проанализи-
ровав их, мы увидели, что для создания образа С.Есенина его современники, во-
первых, воссоздавали черты времени через факты биографии поэта и его трагического 
ухода из жизни; в подтексте всех стихов этого периода звучит острое осуждение вре-
мени. Во-вторых, изображали характерные черты внешности: синие (васильковые) гла-
за и кудрявый пшеничный волос. В-третьих, использовали характерные есенинские об-
разы: «Отзвенела удаль разудалых лет», «Песня отзвенела», «Отшумело поле, проли-
лась река, русское раздолье, русская тоска», «Дождичек весенний окропил наш сад», 
«Вековая просинь, наша сторона...» «соловьиный звон», «Кудрями золотыми звенел 
веселый клен», «в кликах журавлей», «ясень», «над синевой полей». 

Независимо от того, были авторы стихов в дружеских отношениях с С. Есени-
ным или нет, все отдают должное его таланту, высоко оценивают его творчество. Про-
анализировав стихотворения Н. Рубцова, Н. Брауна, А. Дементьева, В. Бокова – авторов 
второй половины ХХ века, мы отметили, что спустя сорок-пятьдесят лет после трагиче-
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ской гибели С. Есенина интерес к его личности, к его творчеству не угас, но восприни-
мают поэта по-другому: нет траурности, время оставило только светлую грусть и вос-
хищение. Авторы стихов, посвящённых С. Есенину, вовсе не упоминают о трагедии в 
«Англетере», редко приводят факты есенинской биографии, а вот образы, метафоры, 
эпитеты С. Есенина встречаются очень часто, что, как нам кажется, является свидетель-
ством того, что для пишущих о нём поэт и его художественный мир неразделимы. Об-
раз С. Есенина в творчестве поэтов второй половины ХХ века часто раскрывается через 
выражение признательности поэту, восхищение его талантом. 

Сегодня о С. Есенине изданы сотни книг, не стихают давние споры о поэте, его 
судьбе, появляются новые факты и версии гибели, не угасает интерес к его творчеству, 
не иссякает желание посвящать этому человеку стихи. В проанализированных нами 
стихотворениях Б. Филатова, Д. Попова, О. Бортяш, А. Вознесенского-Гриневского,  
А. Владимирова, Д. Тетерского снова, как и в начале ХХ века, на первый план выходит 
трагическая смерть поэта, попытка её осознать, объяснить, принять; утверждение, что 
смерть не может победить таких людей, как С.Есенин, так как обязательно найдётся 
тот, кто хотя бы попытается петь так, как он. Поэты начала ХХI века в изображении  
С. Есенина продолжают традиции поэтов второй половины ХХ века, чаще всего ис-
пользуя есенинские образы. В их стихах отмечается значимость творчества С.Есенина в 
их личной жизни и жизни поколения вообще.  

Заключение. Итак, мы можем выделить следующие маркеры в создании образа 
С. Есенина поэтами разных лет:  

во-первых, портрет поэта чаще всего состоит из двух характерных, узнаваемых 
деталей: русые волнистые волосы и синие глаза; 

во-вторых, повторяются общеизвестные биографические факты: место рождения 
(Константиново, рязанская земля), известность и её последствия, трагическая смерть поэта; 

в-третьих, авторы постоянно используют есенинские слова-образы, среди кото-
рых чаще всего повторяются образы берёзы, осени, луны, сада, Руси; из прилагатель-
ных авторы чаще всего используют любимые Есениным голубой и золотой; 

в-четвёртых, в каждом стихотворении отмечается значимость личности С. Есе-
нина и его творчества для самого автора, для народа.  

 
1. Кошечкин С.П. Весенней гулкой ранью / С.П. Кошечкин. – Минск: Юнацтва, 1989. – 239 с. 
2. Бельская Л.Л. Песенное слово. Поэтическое мастерство С. Есенина : книга для учителя /  

Л. Л. Бельская. – М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 
3. Писатели – современники о С.Есенине https://eksmo.ru/articles/pisateli-sovremenniki-o-sergee-

esenine-ID3607828/ 
4. Источник - сб. "Воспоминания о Cергее Есенине", М., "Московский рабочий", 1965 г.) : 

http://esenin.niv.ru/esenin/gorodeckij.htm 
5. http://www.eseninpremia.ru/2017/ 

 
 

ПРОБЛЕМА ЭКРАНИЗАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА «ПИКОВАЯ ДАМА») 

 
Скуратович К.С. 

ГУО «Средняя школа № 4 г. Витебска» 
Руководитель – Трощинская-Степушина Т.Е.,  

учитель русского языка и литературы, канд. филол. наук 
Научный консультант: Муратова Е.Ю., доктор филол. наук  

 
Экранизации произведений А.С. Пушкина – это многочисленная фильмография, 

имеющая большое значение для мирового киноискусства. И особое место в ней занимает 
киновоплощение повести «Пиковая дама» – удивительного и загадочного произведения. 

https://catalog.msu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/4288/source:default
https://eksmo.ru/articles/pisateli-sovremenniki-o-sergee-esenine-ID3607828/
https://eksmo.ru/articles/pisateli-sovremenniki-o-sergee-esenine-ID3607828/
http://esenin.niv.ru/esenin/gorodeckij.htm
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Актуальность данного исследования обусловлена отсутствием научных работ, 

посвящённых многоаспектному изучению экранизации повести А.С. Пушкина «Пико-

вая дама» (включая как воплощенные, так и несостоявшиеся попытки); необходимо-

стью обобщения и систематизации сведений из области литературоведения и кинокри-

тики по данной теме. 

Целью исследования является определение места и роли экранизации повести 

А.С. Пушкина «Пиковая дама» в истории мирового кинематографа.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили экранизации пове-

сти А.С. Пушкина «Пиковая дама» в российском и зарубежном кинематографе. При 

проведении исследования были использованы основные общенаучные методы наблю-

дения, описания, анализа и интерпретации, а также метод системно-целостного анализа 

экранизаций повести «Пиковая дама».  

Результаты и их обсуждение. На протяжении почти двухсот лет размышляли 

над эстетической сущностью повести «Пиковая дама» П.В. Анненков, В.Г. Белинский, 

Г.А. Гуковский, Д.С. Дарский, Н.М. Зоркая, М.М. Козаков, П.С. Коган, С.А. Лавренть-

ев, Ю.М. Лотман, Б.С. Мейлах, С.С. Прокофьев, Я.А. Протазанов, М.И. Ромм,  

Ю.Н. Тынянов, П.И. Чайковский, С.М. Эйзенштейн, Б.М. Эйхенбаум и многие другие 

выдающиеся деятели искусства XIX–XX веков. Однако неисчерпаемость данной пове-

сти открывает новые горизонты для исследований и продолжает оставаться актуальной 

литературоведческой проблемой в XXI веке. Интермедиальный характер работы позво-

лил нам сосредоточиться на истории и специфике бытования «Пиковой дамы» в кино-

искусстве – со времен немого кино и до наших дней.  

Вся история кинематографа неразрывно связана с именем Пушкина, поскольку 

кино в России начиналось еще в 1907 г. с экранизации его произведений. Из фильмов, 

снятых по Пушкину до революции 1917 г., сохранилось пятнадцать – от лубочных ки-

ноиллюстраций до полнометражной «Пиковой дамы».  

«Пиковая дама» живет в киноискусстве с 1910 г., и за это время она была экра-

низирована более десятка раз. Безоговорочное признание получила немая картина  

1916 г. режиссёра Я. Протазанова с И. Мозжухиным в главной роли. Многие кинокри-

тики считают этот фильм первым достижением русского кинематографа в мировом 

масштабе, который не потерял своего значения и до нашего времени, хотя преоблада-

ние крупных планов героев, гиперболизация эмоций сегодня кажутся излишне  

театральными.  

В 60–80-е гг. XX в. к тексту повести обращались многие известные режиссёры 

Советского Союза: Р. Тихомиров (1960 г.), И. Масленников (1982 г), П. Фоменко  

(1987 г., 1996 г.), А. Орлов (1988 г.), П. Лунгин (2016 г.). Причем фильмы снимались в 

разных жанрах и направлениях – от реалистичных до фильмов ужасов. Неоднократно 

экранизировалась повесть и за рубежом – в Германии (1927 г.), Франции (1937), Поль-

ше (1972), Нидерландах (2002 г.). 

Большое значение в истории экранизации повести имеют несостоявшиеся по-

становки. Многие исследователи связывают эти неудачи с таинственным влиянием 

«Пиковой дамы» на многих из тех, кто брался за ее экранизацию. Талантливые режис-

сёры П. Вейсбрем, Братья Васильевы, М. Ромм, М. Козаков отдавали годы жизни, что-

бы воплотить свой замысел на экране, но им, в силу разных причин, это не удалось. 

Иногда вмешивалась власть, иногда случались непреодолимые технические сложности. 

И часто в таких случаях сами режиссёры считали, что на самом деле причина фаталь-

ного невезения кроется в самой повести, ее мистическом ореоле.  

Заключение. В нашей работе мы проанализировали и сопоставили ряд россий-

ских и зарубежных экранизаций повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Специфика 

киноинтерпретации повести зависела от социокультурной ситуации определенного пе-
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риода развития советского и постсоветского общества или же от степени ассимиляции 

повести инокультурной средой. Яркая, наполненная, с трагическими изломами, жизнь 

«Пиковой дамы» в киноискусстве является убедительным доказательством того, что 

поэтика Пушкина оказала влияние не только на литературу, но и на кинематограф как  

в ХХ, так и в ХХI веках. 

 

 

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ В РОМАНАХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И «ПОДРОСТОК» 

 

Федуро Е.М. 

ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» 

Руководитель: Семёнова Н.Н., учитель русского языка и литературы 

 

В произведениях Ф.М. Достоевского затронуты вопросы и проблемы воспита-

ния, которые не утрачивают своего значения и с течением времени.  

Актуальность и новизну этой проблемы обусловливает потребность признания и 

рассмотрения пронизанности художественнoгo прoстранства Ф.М. Дoстoевскoгo 

вoспитательными вoздействиями. Подобного рода научных исследований, в которых 

творчество классика рассматривалось бы с точки зрения насыщенности произведений 

воспитательными моментами, мы не встретили. В книгах Ф.М. Достоевского затронуты 

идейно-нравственные проблемы, сохраняющие свою актуальность и новизну и в наше 

время: процесс духовных исканий и самовоспитания человека молодого поколения.  

Цель нашей работы – изучить проблему воспитания в романах Ф.М. Достоевско-

го «Преступление и наказание», «Подросток». 

Материал и методы. Материалом исследования послужили проблемно выра-

женные воспитательные процессы и взаимоотношения героев в романах «Преступле-

ние и наказание», «Подросток». В процессе исследования мы использовали следующие 

методы: культурно-исторический и метод сравнительного анализа. 

Результаты и их обсуждение. В выбранных произведениях воспитательные 

воздействия оказываются вездесущими. Родион Раскольников создал свою собствен-

ную теорию, которая утверждала право одних убивать других. Всех людей он ошибоч-

но разделил на два разряда: обыкновенных и необыкновенных, которые имели право 

распоряжаться судьбами первых. Допуская мысль о нарушении нравственного завета, 

принципа, Родион Раскольников отдаёт тем самым временную победу разума над волей 

и совестью, что говорит о проблеме его мировосприятия. Отсутствие границы между 

добром и злом влечёт за собой, как следствие, совершение преступления. 

Рождение отвлечённой теории как итог мыслительных процессов было обуслов-

лено голыми умствованиями Раскольникова, которые, на первый взгляд, теоретически 

верны и логичны. Однако центральный герой настолько циничен в своих рассуждени-

ях, что и не замечает: слова и мысли его порочны, аморальны. Античеловечна теория 

использования зла для сотворения блага. 

«Право сильного» преступать закон и совершать преступления – с одной стороны, 

желание помочь ближним, сомнение в правильности принятых решений – с другой –  

не способствуют самосовершенствованию центрального героя, а приводят к духовному 

расколу.  

Теория «наполеонизма» не выдерживает нравственных законов и христианской 

морали. Главный герой оказывается в «тупике», из которого ему помогает выйти Соня 

Мармеладова. Любовь Сони воскресила Родиона к новой жизни. И если Соня в самом 

начале романа не «перевоспитала» главного героя, то она, во всяком случае, помогла 
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бесповоротному краху его антигуманной идеи. Можно предположить, что далее само-

воспитание Раскольникова будет основываться на новых ориентирах. Вектор самосо-

вершенствования будет направлен не к достижению власти над всеми, а к обретению 

гармонии с самим собой и окружающей действительностью. 

Аркадий и Родион похожи тем, что в их образах воплотилась пульсация «темной 

основы нашей природы», в пределах которой неразрывно связаны исключительные 

свойства характера, навязчивая идея, устремленность воли.  

Подросток на протяжении всего романа не расстается с замыслом разбогатеть. 

«Ротшильдовская» идея становится для него единственным выходом из затруднительного 

положения. Эта идея базируется на гордыне, которая формируется в уединении. Аркадий, 

ошибочно устремляясь в самовоспитании за своими амбициями и гордыней, желает стать 

выше других. Все это увлекает героя, двойственно и неоднозначно сочетаясь в его юноше-

ском сердце с желанием высшей справедливости и духовного благоличия. Ф.М. Достоев-

ский в романе «Подросток» продолжает свою мысль о том, что ростки зла, находясь в те-

ни, то есть не осмысленные и не искорененные человеком на пути к самосовершенствова-

нию, будут множиться и своеобразно смешиваться в людских душах с добрыми намерени-

ями – все это неизбежно приведет к безвольной раздвоенности поведения.  

Родион Раскольников и Аркадий Долгорукий органично совмещают в себе пара-

доксальные по духу слова и поступки. Последний обнаруживает в себе «душу паука» и 

делает остановку перед проблемой способности человека «лелеять высочайший идеал 

рядом с величайшей подлостью». 

Таким образом, вынашивая свои идеи и воплощая их в теории, которые станови-

лись всепоглощающими, Раскольников и Долгорукий превозносили себя над другими – 

это свидетельствует о наличии ошибок в их самовоспитании. Их теории не смогли пройти 

испытание практикой, обнаружили свою несостоятельность, аморальность и античеловеч-

ность, после чего главные герои чувствовали себя опустошёнными. Им необходимы были 

новые жизненные принципы и приоритеты. Раскольников обретает их на каторге с помо-

щью религии и Сони. Аркадий же «впитывает» наставления Макара Долгорукого. Верси-

лов, с его отрывом от народной «почвы» и христианского идеала, не в состоянии находит-

ся на должной духовной высоте, поэтому Андрей Петрович не может стать наставником 

для своего сына. Макар Долгорукий оказывает положительное влияние на Аркадия. «Рот-

шильдовская» идея ослабевает под воздействием чистой души странника.  

Заключение. Проблема воспитания у Федора Михайловича представлена широ-

ко и разнообразно. Художественный мир писателя не прост. Сложно даже условно раз-

делить конкретные обстоятельства, взаимодействие героев с «самими собой» и другими 

персонажами на положительное и отрицательное воспитательное воздействование. Пи-

сателя приводит в замешательство то, как непросто героям контактировать друг с дру-

гом, пусть ими движут и благие порывы. Достоевский, наделив своих героев новыми 

ориентирами, оставляет их наедине с собой для дальнейшего самовоспитания, потому 

что нет предела совершенству. 
 

1. Достоевский, Ф.М. Преступление и наказание: роман / Ф.М. Достоевский. – СПб.: Азбука, 

2012. – 608 с. 

2. Достоевский, Ф.М. Подросток: роман / Ф.М. Достоевский. – М.,1986. – 574 с. 

3. Карякин, Ю.Ф. Самообман Раскольникова (Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и нака-

зание») / Ю.Ф. Карякин. – М.: Художественная литература, 1976. – 158 с. 

4. Проблемно-тематический анализ романов Ф.М. Достоевского / [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа http://www.litra.ru/composition/get/coid/00830291252732736644 – Дата доступа: 11.07.2018. 

 

 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00830291252732736644???history=0&sample=31&ref=1


– 171 – 

Беларуская мова 
 

 

ТАПОНІМЫ БРАСЛАЎШЧЫНЫ 
 

Бялюн Ю.Ул. 

ДУА “Браслаўская сярэдняя школа № 1 імя А.М. Жданава” 

Кіраўнік: Жалубоўская М.Ф., настаўнік беларускай мовы і літаратуры  
 

Горад Браслаў – раённы цэнтр, які вядзе сваю гісторыю з даўніх часоў і 

ўпершыню ўзгадваецца ў летапісах у 1065 годзе, нават беглае знаёмства з тапаніміч-

нымі назвамі гэтага рэгіёна дае ўяўленне пра характар засялення тэрыторыі, пра пры-

родна-геаграфічныя ўмовы, пра сувязь і ўзаемаадносіны мясцовага насельніцтва з су-

седнімі народамі і іх культурамі. 

Мэта навуковага даследвання: сістэматызацыя і аналіз тапонімаў горада Брасла-

ва і яго бліжэйшых населеных пунктаў.  

Матэрыял і метады. Матэрыялам вывучэння сталі мясцовыя тапонімы Браслава і 

яго ваколіц, сярод якіх вылучаны айконімы (назвы населеных пунктаў), мікратапонімы, 

урбонімы (назвы невялікіх гарадскіх аб’ектаў), гадонімы (назвы вуліц), гідронімы (назвы 

водных аб’ектаў). Метады даследвання: тэарэтычныя: вывучэнне матэрыялаў інфарма-

цыйных крыніц, сістэматызацыя, абагульненне; практычныя: пошук (збор тапанімічнага 

матэрыялу), апісанне, семантычны і марфемны аналіз адзінак, абагульненне. 

Вынікі і іх абмеркаванне. На Браслаўшчыне сустракаюцца ўсе віды тапонімаў, 

многія з іх даследвалі навукоўцы, напрыклад В.А.Жучкевіч, аўтар тапанімічнага 

слоўніка, У.М. Юрэвіч, аўтар шматлікіх тапанімічных артыкулаў, К.С. Шыдлоўскі, 

навуковы супрацоўнік Браслаўскага краязнаўчага музея. 

У рабоце прадстаўлены навуковыя даследванні некаторых тапонімаў 

Браслаўшчыны і адначасова прыведзены народныя этымалогіі гэтых назваў, якія больш 

шырока распаўсюджаны ў народзе і бытуюць паралельна з навуковай этымалогіяй. Такі 

дуалістычны падыход дазваляе глыбей разгледзець разнастайныя тапанімічныя назвы. 

Значны адбітак на тапаніміку Браслаўшчыны наклала прыроднае асяроддзе 

рэгіёна і геаграфічнае становішча. Паколькі Браслаўскі раён мяжуе з тэрыторыяй Латвіі 

і Літвы, то многа назваў звязана з балтыйскай тапанімікай. 

Сабраны тапанімічны матэрыял ваколіц Браслава мы сістэматызавалі і падзялілі на 

групы. 1 група тапонімаў – гэта айконімы (назвы населеных пунктаў). У нашай рабоце мы 

прадставілі 4 версіі паходжання айконіма Браслаў, 2 з іх навуковыя, паводле якіх назва па-

ходзіць ад латвійскага слова “brasla” – брод, мелкаводдзе або ад асабовага імя Братислав 

або Вратислав (імя полацкага князя Брячислава),2 народныя этымалогіі – легенды пра за-

снаванне горада. Акрамя гэтага прыводзім тлумачэнне 25-ці айконімаў – назваў су-

седніх вёсак з Браславам, некаторыя сёння ўжо знаходзяцца ў межах горада.  

Вялікую групу даследаваных намі тапонімаў складаюць гідронімы. І гэта зра-

зумела. Браслаў называюць горадам на пяці азёрах, а ў Браслаўскім раёне іх каля 300.  

З 37-мі прыведзеных у рабоце гідронімаў 3-я частка мае фіна-ўгорскія асновы, 

напрыклад гідронім Недрава – лес, Іказнь – акно, Рычы – глыбокая лагчына; 3-яя частка 

– балцкія асновы, Ілгайцы – доўгі, Снуды – возера, Струста – трысцёг; 3-яя частка – 

славянскія асновы, Высокае, Доўгае, Круглае, Багданаўскае і іншыя. 

На Браслаўшчыне шмат прыкладаў народных этымалогій, якія тлумачаць узнікнен-

не гідронімаў. Так гідронімы Дрывяты, Снуды, Навята, Друйка ляглі ў аснову раней ўзга-

данай народнай этымалогіі – легенды, галоўныя героі якой князь Дзвін і княгіня Друйка, іх 
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дачка Дрыва і тры маладыя княжычы Снуд, Ноў і Брас, якая распавядае не толькі пра па-

ходжанне назвы горада Браслава, але і ўказвае на назвы азёр і ракі. 

З пункту гледжання навуковай этымалогіі большасць гідронімаў Браслаўшчыны 

маюць фіна-ўгорскія і балцкія асновы, што тлумачыцца геаграфічным становішчам 

гэтага рэгіёна і адначасова дае падставы для глыбокіх гістарычных даследванняў азёр-

нага краю як аднаго з самых старажытных паселішчаў на Беларусі.  

Браслаўшчына – гэта не толькі азёрны рэгіён, гэта край пагоркаў. 

У прыведзеных народных этымалогіях пра паходжанне Браслава сустракаецца та-

понім (мікратапонім) Замкавая гара, узнікненне гэтай назвы тлумачыцца размяшчэннем на 

гары старажытнага гарадзішча і замка і паходзіць ад славянскай асновы слова “замак”. 

Недалёка ад Браслава знаходзіцца вёска Маскавічы і Маскаўская гара (мікрата-

понім). Даследчыкі звязваюць гэтую назву з этнанімічнай тапанімікай, характэрнай для 

перыферыйных усходнеславянскіх паселішчаў. Маскавічы – маскалі, маецца на ўвазе 

назва этнаса. 

Падчас тапанімічнага даследвання намі была знойдзена цікавая народная этыма-

логія – паданне пра паходжанне назвы Казлова гара (мікратапонім) у ваколіцах вёскі 

Ахрэмаўцы, што знаходзіцца недалёка ад Браслава. 

У даследчай працы прыводзяцца тлумачэнні яшчэ 10-ці мікратапонімаў, сярод іх 

ёсць урбонімы, дрымонім і 49-ці гадонімаў. Усе гэтыя назвы ў пераважнай большасці 

маюць славянскія асновы і з’яўляюцца адлюстраваннем розных гістарычных перыядаў, 

у якія яны ўзніклі.  

У выніку навуковага даследвання мы ўпэўніліся, што гісторыю нашага ста-

ражытнага горада Браслава дапамагаюць глыбей засвоіць разнастайныя тапанімічныя 

назвы, мовазнаўчы аналіз якіх дазваляе зрабіць вывады пра народанаселенасць, культу-

ру рэгіёна. Побач з навуковай этымалогіяй (даследваннямі навукоўцаў) пашыраны 

шматлікія народныя этымалогіі – легенды, паданні, якія вельмі вобразна і паэтычна 

тлумачаць паходжанне тых ці іншых назваў.  

Быў сістэматызаваны і значна дапоўнены Кароткі тапанімічны слоўнік “Вёскі 

Браслаўскага раёна”, складзены вучнямі школы ў пачатку 2000-х гадоў і створаны яго 

электронны варыянт.  

Вынікі работы былі прадстаўлены на раённай навукова-практычнай канферэн-

цыі, дзе вучняў з розных школ раёна пазнаёмілі з праведзеным даследваннем з мэтай 

папулярызацыі краязнаўчай работы і пашырэння ведаў па мовазнаўстве, гісторыі род-

нага краю. 

Матэрыялы з даследчай працы “Тапонімы Браслаўшчыны” былі апублікаваны на 

старонках раённай газеты “Браслаўская звязда”.  

Заключэнне. У тапанімічных назвах Браслаўшчыны вылучаюцца 3 тыпы асноў – 

фіна-ўгорскія (пераважна ў гідронімах), балцкія (гідронімы і нешматлікія айконімы) і 

славянскія. Тапонімы Браслава і яго ваколіц – гэта ўнікальныя назвы, у якіх адлюстра-

валіся прыродна-геаграфічныя ўмовы, сацыяльна-эканамічныя этапы развіцця, якія пе-

ражылі нашы продкі. 
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СІНТАКСІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ СКЛАДАНЫХ СКАЗАЎ 

У ВЕРЛІБРАХ МАКСІМА ТАНКА 1972–1979 ГАДОЎ 

 

Залеўская А.С. 

ДУА “Полацкая дзяржаўная гімназія № 1 імя Францыска Скарыны” 

Кіраўнік: Грышчанка Н.І., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Максім Танк – паэт шырокага творчага дыяпазону – апошнія гады свайго жыцця 

выступаў у дастаткова новай для беларускай паэзіі вершаванай форме верлібра, або 

свабоднага верша. Дадзеная жанравая форма вылучаецца адметным сінтаксісам, а 

школьная праграма па беларускай мове за 9 клас якраз скіравана на вывучэнне 

сінтаксісу складанага сказа. Гэтым і тлумачыцца наш выбар менавіта дадзенай тэмы 

для даследавання. 

Мэта работы: даследаваць сінтаксічныя асаблівасці складаных сказаў у 

верлібрах Максіма Танка 1972–1979 гадоў. 

Матэрыял і метады. У якасці матэрыялу даследавання выкарыстаны складаныя 

сказы, вылучаныя з верлібраў Максіма Танка 1972–1979 гадоў. Было прааналізавана 

105 верлібраў, з якіх вылучана 190 складаных сказаў рознай будовы: складаназалежных 

сказаў – 125, складаных сказаў з рознымі відамі сувязі – 43, бяззлучнікавых складаных 

сказаў – 16, складаназлучаных сказаў – 6. 

Пры напісанні работы былі выкарыстаны тэарэтычныя метады (аналіз, сінтэз), 

эмпірычныя (назіранне, параўнанне), матэматычныя (статыстычныя), метад суцэльнай 

выбаркі.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Наша ўвага была звернута на сінтаксічныя 

асаблівасці верлібраў песняра Нарачы. Вылучаныя мадэлі верлібраў Максіма Танка 

маюць разнастайную будову. Ёсць творы, якія складаюцца ўсяго толькі з аднаго скла-

данага сказа, ёсць такія, што складаюцца з двух сказаў, пры гэтым адзін з іх складаны, а 

другі просты. Ёсць верлібры, што складаюцца з трох сказаў, сярод якіх і простыя, і 

складаныя. Варта адзначыць, што з ліку прапанаваных верлібраў няма такіх, якія б 

складаліся з аднаго ці некалькіх простых сказаў. 

Складаныя сказы, вылучаныя з верлібраў Максіма Танка, маюць разнастайную 

будову. Найбольшы колькасны паказчык прадстаўляюць складаназалежныя сказы:  

125 са 190, што складае 65,8%. Складаназалежных сказаў з адной даданай часткай  

75 (39,5%): Кожны з нас – / Звяно ў ланцугу пакаленняў, / Якія нам перадаюць / Сваю 

радасць і боль, / Думы і запаветы [1, c.136]. Складаназалежных сказаў з некалькімі да-

данымі часткамі 50 (26,3%): Кожны раз, / Калі пасля працы / Са сваіх рук змываеце / 

Сляды сажы, пылу, / Cмалы, фарбаў, / Сляды няшчырых поціскаў, – / Асцерагайся, / 

Каб не змыць / Адказнасці / За нечае жыццё [1, с.147]. Сярод іх 30 (15,8%) – гэта скла-

даназалежныя сказы з паслядоўным падпарадкаваннем даданых частак, 8 (4,2%) – з 

сузалежным аднародным падпарадкаваннем, 7 (3,7%) – са змешаным падпарадкаван-

нем, 5 (2,6%) – з сузалежным неаднародным падпарадкаваннем.  

Некаторыя складаназалежныя сказы прыцягнулі ўвагу пунктуацыйным афарм-

леннем. Напрыклад: Каб убачыць я мог, / Як вяртаецца бацька з сяўбы, / Несучы на 

плячах / Змрок вячэрняга неба / І надзею сваю / На ўраджай і на заўтрашні дзень, – / 

Часта маці мяне / На руках падымала [1, с. 38]. У падручніку па беларускай мове за 9 

клас напісана, што паміж галоўнай і даданымі часткамі складаназалежнага сказа можа 

ставіцца коска, іншыя знакі прыпынку не ўзгадваюцца. У верлібрах Максіма Танка мо-

жам убачыць у аналагічнай сітуацыі пастаноўку працяжніка ці кропкі з коскай, што 

адпавядае правілу, змешчанаму ў падручніку па беларускай мове за 11 клас. 
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Значнае месца ў верлібрах Максіма Танка займаюць складаныя сказы з рознымі 

відамі сувязі частак – гэта 43 сказы (22,6%): Але аднойчы, усумніўшыся / У нейкай 

дробнай ісціне, / Я пачаў правяраць, / І аказалася: / Усё – ад альфы да амегі – / Трэба 

мне вырашаць / Нанава [1, с. 89]. 

Колькасць бяззлучнікавых складаных сказаў адносна невялікая – 16 (8,4%) : За-

калыхваючы, / Пэўна, стомленая, / Памылілася маці: / Не на верацяно, / А на сэрца маё 

/ Сваю песню / Навіла [1, с.59]. Бяззлучнікавых складаных сказаў з разнатыпнымі част-

камі вылучана 12 (6,3%), з аднатыпнымі часткамі – 4 (2,1%). 

Складаназлучаных сказаў выпісана ўсяго 6 (3,16%): Хацеў прымацаваць / Да 

весніц, / Але раптам / Абудзілася мінулае / У агні і дыме [1, с.96]. Складаназлучаных 

сказаў са спалучальнымі сэнсавымі адносінамі – 4 (2,1%), з супраціўнымі сэнсавамі ад-

носінамі 2 (1,1%). 

У верлібрах Максіма Танка былі вылучаны розныя віды складаных сказаў, але 

колькасны, а адпаведна і працэнтны паказчык розныя. Гэта можна патлумачыць тым, 

якую ролю ў мове адыгрывае той ці іншы від сказа. Складаназалежныя сказы значна 

багацейшыя па сваіх семантычных асаблівасцях. Такі від сказаў нібы “прыстасаваны” 

для выражэння складаных сэнсавых і граматычных адносін: Кожны з нас – / Звяно ў 

ланцугу пакаленняў, / Якія нам перадаюць / Сваю радасць і боль, / Думы і запаветы [1, 

c. 136]. Шырока выкарыстоўваюцца складаныя сказы з рознымі відамі сувязі частак. 

Гэтыя канструкцыі з’яўляюцца, як правіла, самымі аб’ёмнымі па структуры і адпаведна 

інфармацыйна насычанымі: Помню: маці заўсёды клалася спаць / Толькі пасля таго, як 

засыналі / І дзеці ў запечку, / І куры на куросаднях, / І косы, заточаныя пад страхой, / І 

агонь у задымленай печы, / І вілы з памялом у качарэжніку, / І яблыня, загледзеўшыся ў 

студню, / І аблокі над страхой буслінай, / І палявая дарога, закалыханая жытам [1, 

c.136]. Складаназлучаныя сказы рэдка выкарыстоўваюцца, так як не выражаюць усёй 

разнастайнасці прычынна-выніковых, умоўных, часавых і іншых сувязей. Іх выкары-

станне апраўдана пры апісанні нейкіх фактаў, назіранняў, канстатацыі вынікаў: Часта 

на маіх плячах / Адпачываюць змораныя птушкі, / I я асцерагаюся будзіць іх [1, c.8]. 

Заключэнне. Прадстаўлены ў рабоце матэрыял можна выкарыстоўваць у якасці 

цытат пры напісанні водгуку, падрыхтоўцы да вуснага выказвання, на вучэбных і фа-

культатыўных занятках беларускай мовы падчас вывучэння сінтаксісу складанага сказа. 

Дадзенае даследаванне дало магчымасць адпрацаваць моўны матэрыял, паглыбіць свае 

веды па раздзеле “Сінтаксіс”. 
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МОЎНЫЯ СРОДКІ ВЫРАЖЭННЯ ЭМОЦЫЙ  

У КНІЗЕ С. АЛЕКСІЕВІЧ “ЧАРНОБЫЛЬСКАЯ МАЛІТВА” 

 

Кажэкіна С.А. 

ДУА “Віцебскае кадэцкае вучылішча” 

Навуковы кіраўнік: Півавар К.С., канд. філал. навук., ст. выкладчык  
 

У 2018 годзе адбылася значная падзея ў беларускім кнігадруку: у найноўшым 

перакладзе на беларускую мову выйшлі ў свет кнігі Нобелеўскага лаўрэата па літарату-

ры Святланы Аляксандраўны Алексіевіч. Дакументальная-мастацкая хроніка “Галасы 
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Утопіі” – пяць кніг, у якіх “маленькі чалавек” сам апавядае пра свой лёс. Гэта адметны 

жанр – шматгалосыя раманы-споведзі, у якіх з малых падзей складаецца вялікая гісто-

рыя. 

“Чарнобыльская малітва” – чацвёртая кніга хронікі, прысвечаная галоўнай 

тэхнагеннай катастрофе ХХ стагоддзя. Кніга вельмі часта гаворыць галасамі нашых 

суайчыннікаў – ліквідатараў і іх сваякоў, журналістаў і навукоўцаў, настаўнікаў і жы-

хароў палескіх вёсак. У. Арлоў пра гэты твор кажа наступным чынам: “Святлана 

Алексіевіч не раз тлумачыла, што яе героі гавораць на мове савецкай імперыі. Але ў 

гэтай кнізе, найперш у галасах жыхароў беларускай чарнобыльскай зоны – сялян, 

настаўнікаў, журналістаў, – праз рускамоўны тэкст зноў і зноў прабіваецца выразны 

беларускі акцэнт і самая жывая беларуская мова. Мне ўяўляецца, што менавіта на ёй 

героі пісьменніцы імкнуліся сказаць, як сусветная катастрофа перайначыла іх асабісты 

лёс [...]. Для мяне “Чарнобыльская малітва” – самая беларуская з пяцікніжжа Святланы 

Алексіевіч” [1, с. 220]. Актуальнасць даследавання заключаецца ў тым, што праблема 

вывучэння і выражэння эмоцый носіць міждысцыплінарны характар (эмоцыі выву-

чаюцца прадстаўнікамі разных галін навукі – лінгвістамі, псіхолагамі, філосафамі, 

культуролагамі). Адзначым, што даследаванні сродкаў рэпрэзентацыі эмоцый у разна-

стайных мовах і культурах уносяць вялікі ўклад у развіццё тэорыі маўленчай камуніка-

цыі, псіхалінгвістыкі, сацыялінгвістыкі, лінгвакультуралогіі. 

Мэта даследавання – выявіць сродкі выражэння эмоцый у дадзеным тэксце на 

розных моўных узроўнях.  

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання паслужылі графічныя, сло-

ваўтваральныя, лексічныя і сінтаксічныя сродкі выражэння эмоцый у тэксце твора 

“Чарнобыльская малітва”. У працэсе даследавання мы выкарысталі наступныя метады: 

метад суцэльнай выбаркі, колькасны, апісальны метады, метад семантыка-

стылістычнага аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Характэрнай асаблівасцю твораў С. Алексіевіч 

з’яўляецца наяўнасць мноства герояў, якія шчыра распавядаюць пра свой лёс. Пісьмен-

ніца, па-мастацку апрацоўваючы іх споведзі, змагла перадаць іх жывыя эмоцыі праз усе 

ўзроўні мовы: графіку, словаўтарэнне, лексіку, сінтаксіс. 

Колькасныя падлікі сведчаць, што самай вялікай групай моўных сродкаў вы-

ражэння эмоцый з’яўляецца лексічная група, у складзе якой можна вылучыць наступ-

ныя падгрупы: 

1. Словы з яркім канататыўным значэннем, якое змяшчае ацэнку фактаў, з’яў, 

прымет, што даюць адназначную характарыстыку людзей, фактаў, дзеянняў: Я стаяла 

насупраць яго вакна, ён падышоў і нешта мне крычаў. У такім адчаі! [1, с. 14]; Пусціце 

нас да нашых мужоў! Не маеце права! Біліся, драпаліся [1, с. 14]; Проста фактаў не 

хапала, цягнула зазірнуць за факт, увайсці ў сэнс таго, што адбываецца. Эфект уз-

рушэння! [1, с. 35]; Яно ішло ўслед за падзеяй. Падзеяй-пачварай [1, с. 34]. 

2. Мнагазначныя словы, нейтральныя ў асноўным значэнні, якія атрымліваюць 

якасна-эмацыйнае адценне пры пераносным ужыванні: Дом – на ўсю вёску дом. Ляль-

ка! [1, с. 55]; Я недзе чытаў, што рабочы персанал атамных станцый часта называў 

рэактар каструляй, самаварам, керагазам. Фаеркай. Тут ужо ёсць фанабэрыя: на 

сонцы засмажым яешню [1, с. 240]; Ператварылі Чарнобыль у фабрыку жахаў, а 

насамрэч у мульцік [1, с. 57]; Дзед па двары носіцца: што за насланнё такое? Што за 

халера? [1, с. 73]. 

3. Лаянкавыя словы: Ідуць міма людзі: “Твой сукін сын падарваў!” Быў ён усяго 

толькі аператар [1, с. 107]; Ты паехаў, а мы тут застанемся. Да ядронай фені нам 

твой дазіметр! [1, с. 168]. 
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Другую ў колькасных адносінах групу складаюць словы з суфіксамі 

суб’ектыўнай ацэнкі, якія перадаюць разнастайныя адценні пачуццяў. Іх ацэначныя 

значэнні абумоўлены не намінатыўнымі ўласцівасцямі, а словаўтварэннем, бо эмацый-

ную афарбаванасць падобным формам надаюць суфіксы: Пытаюся: “Васечка, што 

рабіць?” – “З’язджай адсюль” [1, с. 13]; Мамачка! Табе вадзічкі даць? [1, с. 31]; З да-

чушкай я размаўляю так: “Донечка мая! Красачка мая! З якімі птушачкамі пры-

ляціш з далёкага краю? З салоўкамі ці з зязюлькамі? [1, с. 192]. 

Сінтаксічныя сродкі выражэння эмоцый – гэта паўторы слоў, сказаў: Сяджу ў 

хаце. То крык. Крык! а то зрабілася ціха... [1, с. 52]; Пакуль не прывезлі маленькую тру-

ну... Яна была маленькая, як скрыначка з пад вялікай лялькі. Як скрыначка [1, с. 58]. 

Адзначаны графічныя сродкі перадачы эмоцый: Навошта?! [1, с. 107]; Не толь-

кі Кіеў і Мінск абязлюднелі б, але і велізарная частка Еўропы зрабілася б непрыдатнай 

для жыцця. Уяўляеце?! [1, с. 197]. 

Вобразна-выяўленчыя сродкі выражэння эмоцый прадстаўлены параўнаннямі 

(Само слова “чарнобылец” дагэтуль – як гукавы сігнал [1, с. 57]; метафарамі (Ой, мяне 

і жаль браў, кроў паднялася, калі яго бурылі [1, с. 55]; Першы страх з неба зваліўся. 

Вадой паплыў [1, с. 71].  

Заключэнне. Мова, з’яўляючыся складаным сістэмна-структурным утварэннем, 

валодае багатым наборам сродкаў выражэння эмоцый на розных узроўнях: фанетыч-

ным узроўні ў якасці выкарыстаных сродкаў выдзелены паўторы фанем, на марфа-

лагічным – словы розных часцін мовы (часціцы, выклічнікі і інш), на сінтаксічным 

узроўні – паўтор сказаў, паўзы, а таксама выкарыстанне пунктуацыйных знакаў 

(працяжнікі, коскі). Акрамя таго, магчымы камбінацыі розных спосабаў выражэння 

эмоцый, напрыклад, сінтаксічнага з марфалагічным. 

Прадстаўлены моўны матэрыял пацвярджае думку, што мова твора “Чарнобыль-

ская малітва” насычана разнастайнымі сродкамі выражэння эмоцый, што робіць кнігу 

цікавай для чытача і вартай у мастацкіх адносінах. Намі даследаваўся пераклад твора з 

блізкароднасных моў – з рускай на беларускую. Можна з упэўненасцю сцвярджаць, 

што ў гэтай кнізе выявіўся талент У. Арлова як перакладчыка, бо пераклад успрымаец-

ца як арыгінальны беларускамоўны тэкст. Мы прыйшлі да высновы, што аўтару і пе-

ракладчыку ўдалося стварыць неабходны эмацыйны тон твора, тонка перадаўшы пера-

жыванні герояў. 
 

1. Алексіевіч, С. Чарнобыльская малітва / Пер. У. Арлова. – Мінск: Выдавецтва Логвінаў, 2010. – 220 с.  
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Кіраўнік: Осіпава Н.В., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Часта, вывучаючы мову, прыходзіцца звяртацца да слоўнікаў, у тым ліку і да пе-

ракладных, пры гэтым сучасныя інфармацыйныя тэхналогіі прапаноўваюць шэраг 

лічбавых прадуктаў, сярод якіх ёсць і электронныя перакладчыкі. Заўважылі, што нашы 

аднакласнікі, сучасныя падлеткі, атрымаўшы заданне перакласці тэкст, звяртаюцца ме-

навіта да электронных перакладчыкаў у Інтэрнэце. Цікавасць узмацніла і абмеркаванне 

на адным з форумаў, дзе падлеткі рэкамендавалі адзін аднаму спасылкі на розныя сай-

ты, якія дапамогуць якасна выканаць пераклад не толькі аднаго слова, а і цэлага тэксту. 
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Спасылак было не мала, і кожны ўдзельнік быў перакананы, што яго інфармацыя самая 

карысная. Захацелася праверыць, хто ж правы, якому электроннаму перакладчыку 

можна давяраць і, канечне, які з іх можна параіць аднакласнікам для выкарыстання. І 

нарэшце. Ці патрэбна кніга, ці так важна вывучаць і ведаць мову, маючы электронныя 

перакладчыкі ў сеціве? 

Мэта нашай работы – аналіз і ацэнка мэтазгоднасці і эфектыўнасці выкарыстан-

ня электронных перакладчыкаў. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання сталі тэксты навуковага, 

публіцыстычнага і гутарковага стыляў, пераклад якіх з рускай мовы на беларускую вы-

каналі найбольш распаўсюджаныя сярод падлеткаў электронныя перакладчыкі: 

https://www.webtran.ru; http://belazar.info/; https://translate.google.com; https://www.blr.cc; 

http://perevod.vnutri.info; http://www.m-translate.ru.Намі прааналізаваныпарушэнні бела-

рускай літаратурнай мовы ў васямнаццаці камп’ютарных тэкстах-перакладах, пра-

ведзена класіфікацыя памылак, дадзены моўны каментар да кожнай з іх. У працэсе 

даследавання мы выкарыстоўвалі наступныя метады: метад суцэльнай выбаркі, коль-

касны метад, апісальны, супастаўляльны, метад моўнага аналізу і метад абагульнення. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Уменне перакладаць неабходна любому адукаванаму 

чалавеку, які жыве ў рэальна існуючым двухмоўным ці шматмоўным асяроддзі, бо ўменне 

перакладаць складаецца з умення правільна ўспрыняць (зразумець) змест пачутага ці 

прачытанага на адной мове і ўмення адэкватна перадаць гэты змест на іншай мове. 

Пераклад тэкстаў любога стылю разглядаецца як працэс, што складаецца з 

узнаўлення зместу арыгінала і перадачы гэтага зместу і формаў яго выражэння ў адпа-

веднасці з нормамі іншай мовы. Нарматыўнасць, ці правільнасць, патрабуе падпарадка-

вання адзінак мовы правілам і нормам (граматычным, лексічным, стылістычным і ар-

фаграфічным).  

Ці здольны электронны перакладчык улічваць асаблівасці беларускай літара-

турнай мовы, не парушаючы згаданых вышэй нормаў? 

Пры камп’ютарным перакладзе навукова-папулярнага тэкстуадзначаецца 

поўная адсутнасць арфаграфічных памылак, нязначная колькасць лексічных і грама-

тычных, бо ў тэксце ўжываюцца нейтральныя словы з прамым значэннем і спецыяль-

ныя тэрміны. Тэрміны, як правіла, адназначныя, маюць інтэрнацыянальны характар і 

дакладна называюць спецыяльныя навуковыя паняцці. Вялікую колькасць лексічных 

памылак і нават стылістычных дапускае перакладчык http://belazar.info/.  

Найбольшую колькасць памылак электронныя перакладчыкі дапусцілі ў маста-

цкім тэксце, які не толькі перадае пэўны змест, але і з’яўляецца сродкам фарміравання 

мастацкіх вобразаў. Яму ўласцівы эмацыянальнасць і вобразнасць, што дасягаецца шы-

рокім выкарыстаннем вобразна-выяўленчых сродкаў, сінонімаў, розных стылёвых пла-

стоў лексікі. Гэта і паўплывала на наяўнасць скажэнняў (адхіленняў), недакладнасцяў 

(памылак, якія не скажаюць змест цалкам, а толькі недакладна перадаюць пэўную ін-

фармацыю), лексічных і стылістычных памылак, што прывяло да парушэнняў нормаў 

граматыкі (часцей у правапісе канчаткаў). Акрамя гэтага, толькі ў перакладзе мастац-

кага тэксту былі заўважаны выпадкі “неперакладу”, г.зн. ужывання слоў на мове 

арыгінала. Пры ўсіх недахопах толькі http://belazar.info/ прадэманстраваў магчымасці і 

здольнасці ў падборы сінонімаў (хвой, самотны, галінкі, дрымотна), што так неабход-

на пры перакладзе мастацкага тэксту.  

Пры перакладзе публіцыстычнагатэксту, у якім арганічна спалучаюцца лагіч-

на-абстрактная, або навуковая, і эмацыянальна-вобразная, або мастацкая, формы 

адлюстравання рэчаіснасці, дапускаецца электроннымі перакладчыкамі нязначная 

колькасць памылак. Пры гэтым тэксты некаторых перакладчыкаў поўнасцю супадаюць 

(https://www.webtran.ru, https://translate.google.com, http://www.m-translate.ru, а таксама ў 

https://www.webtran.ru/
http://belazar.info/
https://translate.google.com/
https://www.blr.cc/
http://perevod.vnutri.info/
http://www.m-translate.ru/
http://belazar.info/
http://belazar.info/
https://www.webtran.ru/
https://translate.google.com/
http://www.m-translate.ru/
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http://perevod.vnutri.info і https://www.blr.cc). Шмат сур’ёзных памылак дапусціў перак-

ладчык http://belazar.info/, сярод якіх скажэнні і недакладнасці, ужыванне дыялектных і 

неадпаведных тэксту арыгінала слоў, парушэнне стылістычных і лексічных нормаў.  

Кожны з выкарыстаных электронных перакладчыкаў дапусціў памылкі, коль-

касць і від якіх залежыць ад стылю перакладзенага тэксту. Пры перакладзе навукова-

папулярнага і публіцыстычнага тэкстаў больш памылак дапусціў перакладчык 

http://belazar.info/, а вось пераклад мастацкага тэксту гэты ж самы перакладчык выканаў 

з мінімальнай колькасцю памылак. Сярод памылак найбольш распаўсюджанымі былі 

лексічныя (ужыванне слова) і граматычныя (правапіс канчаткаў, захаванне 

асаблівасцяў кіравання і дапасавання ў беларускай мове). Астатнія пяць слоўнікаў па 

якасці выканання перакладу можна раздзяліць на дзве групы адносна поўных супадзен-

няў у атрыманых тэкстах розных стыляў:  

1 група 2 група 

https://www.webtran.ru, http://perevod.vnutri.info 

https://translate.google.com https://www.blr.cc 

http://www.m-translate.ru  

Дадзенае супадзенне сведчыць прааднолькавае праграмнае забеспячэнне згада-

ных электронных перакладчыкаў. 

Заключэнне. Такім чынам, ні адзін з васямнаццаці камп’ютарных тэкстаў- пе-

ракладаў з рускай мовы на беларускую не выкананы беспамылкова. Усе электронныя 

перакладчыкі, скарыстаўшы падабенства сінтаксічных канструкцый беларускай і 

рускай моў, перакладалі тэксты слова ў слова, не змяняючы структуры сказа і парадку 

слоў у ім. Аднак часта пры перакладзе неабходна выкарыстоўваць разнастайныя грама-

тычныя трансфармацыі, г. зн. цалкам ці часткова перабудоўваць сказ, замяняць адну 

часціну мовы ці член сказа на іншыя, што электроннаму перакладчыку зрабіць не-

магчыма. Таму перш чым карыстацца электронным перакладчыкам, трэба вывучыць 

мову, а машынны пераклад абавязкова заканчваць літаратурнай апрацоўкай.  

Самымі дасканалымі вынаходствамі трэба карыстацца з розумам. Таму вынікам 

даследавання сталі распрацаваныя рэкамендацыі для вучняў сярэдняй школы па гра-

матным выкарыстанні электронных перакладчыкаў. 
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Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ МОВЕ XIV–XVIII СТСТ.: НАЗВЫ АСОБ 
 

Няжданава К.Д. 

ДУА “Сярэдняя школа № 23 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Мухтарава В.У., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Лексічная сістэма сучаснай беларускай літаратурнай мовы ахоплівае сотні тысяч 

слоў, розных як па часе ўзнікнення, так і па паходжанні. Фарміраванне слоўнікавага 

саставу беларускай мовы непасрэдна звязана з гісторыяй народа: адпаведна таму, як 

адбывалася фарміраванне народа на стадыях роду, племя, народнасці і нацыі, ішло 

http://perevod.vnutri.info/
https://www.blr.cc/
http://belazar.info/
http://belazar.info/
https://www.webtran.ru/
http://perevod.vnutri.info/
https://translate.google.com/
https://www.blr.cc/
http://www.m-translate.ru/
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развіццё беларускай мовы ад родавых і племянных форм праз мову народнасці да мовы 

нацыі. Гэту складаную гісторыю народа мова адлюстроўвае ў сваім слоўнікавым саста-

ве. За апошнія гады ў беларускім гістарычным мовазнаўстве з’явілася шмат навуковых 

прац, у якіх даследуюцца розныя тэматычныя групы слоў старабеларускай мовы – ва-

енная, бытавая, сельскагаспадарчая, судовая і інш. Але недастаткова вывучанай заста-

ецца прафесійна-вытворчая лексіка, чым і тлумачыцца актуальнасць выбранай тэмы.  

Мэтай нашага даследавання з’яўляецца аналіз прафесійна-вытворчай старабела-

рускай лексікі і супастаўленне яе з адпаведнымі сучаснымі намінацыямі. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам для даследавання паслужыла прафесійна-

вытворчая лексіка, зафіксаваная ў “Гістарычным слоўніку беларускай мовы” (вып. 1–

37) і “Тлумачальным слоўніку беларускай мовы” ў 5 т. Для аналізу выкарыстоўваўся 

таксама “Этымалагічны слоўнік беларускай мовы (т. 1–14). Метады даследавання: 

апісальны, супастаўляльны, этымалагічны аналіз. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Беларускія рамёствы ўзыходзяць да глыбокай ста-

ражытнасці. Некаторыя з іх былі вядомы ўжо ў праславянскі перыяд. У старажытнасці 

рамёствы займалі значнае месца ў жыцці славян. Значнае месца па колькасці 

намінатыўнага матэрыялу займаюць назвы асоб па роду іх дзейнасці. Сярод іх можна 

вылучыць наступныя групы: 

1. Назвы асоб, якія займаліся дрэваапрацоўчымі і будаўнічымі рамёствамі 

(прыкладна 35%): гародникъ ‘цясляр, будаўнік умацаванняў’; здатель ‘будаўнік’; бру-

каръ ’брукар’; валмистръ ‘спецыяліст па будаўніцтве гарадскога вала’; кграцовникъ 

‘чалавек, які рыхтуе раствор для муравання’; валгаръ ‘нарыхтоўшчык смалы’; керемид-

никъ ‘цагельнік’; белильникъ ‘бялільшчык’; дуботовкъ ‘нарыхтоўшчык дубовай кары 

для гарбарнага промыслу’; древоделатель ‘дрэваапрацоўшчык’; коробейникъ ‘бондар, 

той, хто вырабляе корабы’. 

2. Вельмі папулярным заняткам у старажытнасці была рамесніцкая справа. Намі 

вылучаны наступныя назвы асоб-рамеснікаў (прыкладна 20%): колитникъ ‘рамеснік, 

які вырабляў кашалькі, сумкі’; ложовникъ ‘рамеснік, які вырабляў ложы для ружжаў’; 

конвисаръ ‘рамеснік, які займаўся ліцейнай справай’; коваль ‘каваль’; зекгармистръ 

‘майстар па рамонце гадзіннікаў’; горникъ ‘ганчар’; боднаръ ‘рамеснік па вырабу 

драўлянага посуду’; лучникъ ‘чалавек, які займаецца вырабам лукаў’; медникъ ‘ра-

меснік па апрацоўцы медных вырабаў’; замшеникъ ‘рамеснік, які займаецца пошывам з 

замшы’; гончаръ ‘ганчар’; котляръ ‘меднік’. 

3. Назвы асоб, якія працавалі пры двары, уключаюць наступныя лексемы 

(прыкладна 15%): дровничий ‘той, хто забяспечваў двор палівам’; дворникъ ‘дворнік, 

стораж, наглядчык’; извощикъ ‘рамізнік’; камердинеръ ‘камердынер’; лазебникъ ‘да-

глядчык лазні; кухмистръ ‘майстар кухоннай справы’; дверникъ ‘вартаўнік’. 

4. Назвы асоб, якія займаліся пашывам адзення (прыкладна 10%): замшеникъ 

‘чалавек, які займаўся пашывам з замшы’; кравецъ ‘кравец’; кожерезатель ‘шавец’; 

кушнеръ ‘замшнік’. 

5. У XIII – XIV стст. разам са зменамі ў матэрыяльным і духоўным жыцці бела-

рускага народа з’яўляюцца новыя рамёствы і промыслы. У сувязі з гэтым распаўсюд-

жваюцца дзясяткі новых найменняў асоб, якія займаюцца гэтымі рамёствамі. Вылуча-

ецца група назваў асоб, дзейнасць якіх звязана з каштоўнымі металамі (прыкладна 5%): 

злотникъ ‘ювелір’; златаръ ‘майстар па вырабу розных рэчаў з золата’; золотошвея 

‘майстар па вышыванні адзення золатам’. 

6. З развіццём камерцыйнай справы значна пашыраюцца гандлёвыя сувязі. Існуе 

група назваў асоб, якія займаліся гандлем (прыкладна 15%): купчикъ ‘дробны купец’; 

кормникъ ‘гандляр харчовымі прадуктамі і спіртнымі напіткамі’; белоскурникъ ‘гандляр 
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адбеленымі скурамі’; барышникъ ‘пасрэднік пры гандлёвай здзелцы’; крупеникъ ‘той, 

хто гатуе на продаж стравы з круп’; крамаръ ‘прадавец’; горелочникъ ‘винокур’. 

Большасць назваў асоб па рамяству і прафесіі мела шырокую сферу ўжывання. 

Але некаторымі карысталася вузкае кола спецыялістаў. У асноўным гэта запазычаныя 

словы: конвисаръ ‘ліцейшчык’, сливатель ‘скульптар’, мынцаръ ‘манетчык’. 

Сабраны фактычны матэрыял характарызуецца этымалагічнай разнастайнасцю. 

Па колькасных паказчыках прыкладна 70% даследаванай намі прафесійна-вытворчай 

лексікі (назвы асоб) прадстаўлена запазычаннямі. Аднак многія старабеларускія лексе-

мы бяруць вытокі ад часоў праславянскага моўнага адзінства, напрыклад: дворникъ; 

гончаръ; котельникъ; мельникъ; кожерезатель; котляръ; дровничий. 

Вылучаецца значная большасць слоў (прыкладна 50%) нямецкага паходжання, 

якія былі запазычаны праз польскамоўнае пасрэдніцтва: квартемнотръ ‘спецыяліст па 

рамонце кватэр’; валмистръ ‘спецыяліст па будаўніцтве гарадскога вала’; кухмистръ 

‘умелы кухар’; римаръ ‘рамеснік па вырабу раменнай вупражы’. Прыкметна менш слоў 

(прыкладна 20%) уласнапольскага паходжання: друкаръ ‘друкар’; крамаръ ‘уладальнік 

крамы’; кграцовникъ ‘работнік, які рыхтуе будаўнічы раствор’; кравецъ; млынаръ; 

злотникъ ‘ювелір’; столяръ ‘сталяр’. Нязначнай колькасцю прадстаўлены назвы асоб 

лацінскага паходжання: практикъ. 

Асноўны спосаб словаўтварэння назваў асоб прафесійна-вытворчай лексікі – 

суфіксацыя. Найбольш прадуктыўныя суфіксы: -никъ, -аръ: злотникъ, лучникъ, бру-

каръ, крамаръ. 

Заключэнне. Даследаванне прафесійна-вытворчай лексікі ў старабеларускай 

мове паказала, што не ўсе словы, уласнабеларускія і запазычаныя, захаваліся ў наш час. 

Былі зафіксаваны наступныя тэматычныя групы: назвы асоб, дзейнасць якіх звязана з 

будаўніцтвам; назвы асоб рамесніцкай справы; назвы асоб, дзейнасць якіх звязана з 

дваровай справай; назвы асоб, якія займаліся шавецкай справай; назвы асоб, дзейнасць 

якіх звязана з каштоўнымі металамі; назвы асоб, што займаліся гандлёвай справай. Са-

май значнай па колькасных паказчыках з’яўляецца група назваў асоб, дзейнасць якіх 

звязана з будаўніцтвам. Як сведчыць этымалагічны аналіз, асноўная маса разгледжаных 

найменняў уяўляе сабой праславянскія па паходжанні лексемы, аднак сустракаюцца і 

запазычанні, большасць якіх нямецкага паходжання. Лексічныя запазычанні прыйшлі ў 

старабеларускую мову ў выніку цесных культурных і гандлёвых сувязей. 

У наш час значна расце цікавасць да сваёй гісторыі, культурнай спадчыны. 

Аднаўляюцца некаторыя народныя рамёствы і промыслы: ткацтва, кавальства, разьба 

па дрэве. Адпаведна выклікаюць цікавасць даследчыкаў і старажытныя прафесійныя 

найменні асоб. 

 

 

ІНСКРЫПТЫ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ  

ЯК АБ’ЕКТ ФІЛАЛАГІЧНАГА ДАСЛЕДАВАННЯ 

 

Сляпцова П.С., Шалепіна А.С. 

УА “Полацкая дзяржаўная гімназія № 1 імя Францыска Скарыны” 

Кіраўнік: Казлова А.У., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Дарчыя надпісы на кнігах вельмі рэдка становяцца аб’ектам увагі філолагаў. 

Можна адзначыць мноста артыкулаў пра пісьменніцкія аўтографы/інскрыпты, у якіх 

канстатуецца наяўнасць дарчых надпісаў таго ці іншага пісьменніка, пазначаецца гісто-

рыя гэтых інскрыптаў. Як тэкст інскрыпты вывучаюць А.Касых, Д.Мар’ін, выкладчыкі 

Алтайскага дзяржаўнага ўніверсітэта, аб’ектам даследавання якіх з’яўляюцца прыкла-
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ды з кніг рускіх пісьменнікаў. Гэта сведчыць пра тое, што з пазіцыі мовы інскрыпты 

нашых пісьменнікаў мала вывучаны. 

Дарчы надпіс – гэта вынік маўленчых паводзін аўтара або дарыцеля (адрасанта), 

яго маўленчы твор, што з’явіўся ў канкрэтнай камунікатыўнай сітуацыі. Інскрыпт мож-

на разглядаць як тэкст, маўленчы твор [1]. 

Мэта работы: даць характарыстыку інскрыптам беларускіх пісьменнікаў з 

пазіцыі лінгвістыкі, апісаць інскрыпты як моўную з’яву. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам для дадзенага даследавання сталі 130 дарчых 

надпісаў, знойдзеных у кнігах прыватных бібліятэк, бібліятэкі і музея Полацкай 

дзяржаўнай гімназіі № 1 імя Ф.Скарыны, інскрыптаў, знойдзеныя праз інтэрнэт-

рэсурсы. Інскрыпты ў дадзенай рабоце апісаны як маўленчы твор, што ўзнік як вынік 

маўленчай дзейнасці канкрэтнага носьбіта мовы. Пры рабоце з моўным матэрыялам 

былі выкарыстаны метад суцэльнай выбаркі, тэарэтычныя метады (аналіз, сінтэз), 

эмпірычныя метады (назіранне, параўнанне), статыстычныя. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Пры аналізе інскрыптаў аўтары работы карысталіся 

класіфікацыяй, прапанаванай Д.У.Мар’іным, кандыдатам філалагічных навук, дацэнтам 

кафедры агульнага і гістарычнага мовазнаўства Алтайскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

(Расійская Федэрацыя). 

Паводле аўтарскай стратэгіі вылучаюцца статычныя надпісы, іх утрая больш за 

наратыўныя (97 супраць 33). Паводле аўтарскага намеру інскрыпты падзяляюцца на 

ўласна дарчыя надпісы, канстатуючыя, “жадаючыя”. Нельга правесці дакладную мяжу 

паміж некаторымі інскрыптамі, таму былі выдзеленыя камбінаваныя тыпы інскрыптаў 

(дарчыя + “жадаючыя”, дарчыя + канстатуючыя, канстатуючыя + “жадаючыя”). У нека-

торых надпісах аўтары звяртаюцца да назвы кнігі, “абыгрываюць” яе. Сустракаюцца як 

аднатыпныя надпісы, так і адметныя, арыгінальныя, нават у вершаванай форме (Ніла 

Гілевіча, Ларысы Геніюш). 

Інскрыпты па сваім аб’ёме могуць змяшчаць ад 2 да 77 слоў з улікам службовых 

часцін мовы, у сярэднім аб’ём інскрыпта – 15–20 слоў. Імя адрасата можа ўводзіцца зваро-

там ў форме давальнага ці вінавальнага склонаў, а таксама ў выглядзе зваротка. Найчасцей 

выкарыстоўваецца датыўны тып склонавай формы аб’екта-адрасата. Аўтарства пазнача-

ецца трыма спосабамі: подпісам, пазначэннем прозвішча/ імя/ імя па бацьку, фармулёўкай 

“ад аўтара”. Дата падпісвання кнігі ставіцца адрасантам у большасці выпадкаў.  

Пажаданне ў дарчых надпісах можа выражацца па-рознаму. Так стэрэатыпнымі 

выражэннямі пажадання ў інскрыптах могуць стаць канструкцыі кшталту дзеяслоў + 

назоўнік Р.с., назоўнік Р.с., дзеяслоў + інфінітыў, (з пажаданнем) + назоўнік Р.с., дада-

ная дапаўняльная частка складаназалежнага сказа, сказ з выказнікам у форме за-

гаднага ладу і іншыя. 

Пры разглядзе моўных асаблівасцяў інскрыптаў можна адзначыць актыўнае вы-

карыстанне аўтарамі прыметнікаў з ацэначнай, эмацыянальнай характарыстыкай пры 

звароце да адрасатаў. Сустракаюцца выпадкі вылучэння вялікай літарай слоў у пажа-

даннях, на якіх аўтар робіць акцэнт. Аналізуючы сінтаксічныя фігуры ў інскрыптах 

можна вылучыць частае выкарыстанне эліптычных сказаў, а таксама інверсіі, радзей 

сустракаюцца паўторы і градацыя. 

У рабоце прадстаўлена складзеная на аснове даследавання інскрыптаў і іх 

асаблівасцяў памятка “Як правільна зрабіць дарчы надпіс на кнізе”, прыводзіцца 

прыклад слайдаў з электроннага дадатка, які можна выкарыстоўваць на вучэбных за-

нятках па мове і літаратуры, пазакласных мерапрыемствах, пры афармленні прэзента-

цый па творчасці пісьменнікаў, афармленні кніжных выстаў.  

Заключэнне. Інскрыпт – від аднафразавага тэксту, некананічнага па сваёй пры-

родзе, гэта значыць тэксту, спецыфіка якога з’яўляецца нявывучанай і таму нефіксава-
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най. Большасць даследаванняў такіх тэкстаў звязаны са спадчынай канкрэтнага гіста-

рычнага дзеяча, пісьменніка ці кніжнай формай выражэння. Інскрыпт як моўная, 

філалагічная з’ява таксама вельмі цікавы аб’ект для вывучэння спецыялістаў. 
 

1. Косых, Е. Дарственная надпись (инскрипт) в речевом поведении Homo scribens // 

http://gisap.eu/ru/node/68719 

 

 

БЕЛАРУСКА-АНГЛІЙСКІЯ ПАРАЛЕЛІ: БЕЗЭКВІВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСІКА 
 

Старажэнка К.У. 

ДУА “Гімназія № 2 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Даўбешка Н.П., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 
 

У любой мове на кожным узроўні можна назваць сродкі, якія адрозніваюць яе ад 
іншых моў. Гэта адрозненні гукавога, граматычнага характару, аднак найбольш яркімі і 
паказальнымі з’яўляюцца лексічныя. На нашу думку, адным з самых цікавых 
праяўленняў нацыянальнай моўнай спецыфікі на лексічным узроўні выступае безэк-
вівалентная лексіка. 

Першыя спробы вызначэння сутнасці паняцця “безэквівалентная лексіка” адносяц-
ца да пачатку 50-х г. ХХ ст., аднак і да цяперашняга часу сярод навукоўцаў няма адзінага 
разумення таго, што гэта такое. У першую чаргу названы факт абумоўлены тым, што безэ-
квівалентная лексіка з’яўляецца аб’ектам вывучэння розных дысцыплін. Так, у перакла-
дазнаўстве важна захаваць агульны сэнс тэксту, хоць на ўзроўні асобных слоў эквівалент-
насці можа не назірацца, значыць, безэквівалентнымі можна назваць лексічныя адзінкі, пе-
раклад якіх па розных прычынах стварае цяжкасці. У лінгвакраіназнаўстве да безэквіва-
лентных прынята адносіць словы, што служаць для выражэння паняццяў, якія ад-
сутнічаюць у іншай культуры і, як правіла, не перакладаюцца на іншую мову адным сло-
вам. Вучоныя-лексікографы схіляюцца да думкі, што адной з прымет безэквівалентнасці 
слова з’яўляецца апісальны спосаб перакладу яго значэння.  

На матэрыяле беларускай мовы даследаванне безэквівалентнай лексікі пачалося 
ў 90-я гг. мінулага стагоддзя, пераважна ў рускамоўным дачыненні. Найбольшай грун-
тоўнасцю вызначаюцца працы І.Р. Шкрабы, якая пад безэквівалентнасцю разумее з’яву 
адсутнасці ў слова адпаведнага аднаслоўнага перакладнога аналага. Разам з тым вы-
вучэння патрабуюць і лексічныя адзінкі беларускай мовы, безэквівалентныя у праекцыі 
на іншыя славянскія і неславянскія мовы.  

У ДУА “Гімназія № 2 г. Віцебска” гімназісты маюць магчымасць вывучаць такія 
замежныя мовы, як англійская, французская, нямецкая, іспанская, кітайская і інш. Гэта 
дазваляе не толькі пазнаёміцца з культурай і мовай іншых народаў, але і рабіць пэўныя 
супастаўленні з мэтай выяўлення асаблівасцей роднай мовы. 

Мэта працы – зрабіць структурна-семантычнае апісанне сабранага корпусу безэк-
вівалентных у праекцыю на англійскую мову слоў беларускай мовы. Актуальнасць дасле-
давання заключаецца ў недастатковавай распрацаванасці пытанняў, звязаных з вывучэн-
нем з’явы лексічнай безэквівалентнасці на беларускім моўным матэрыяле.  

Матэрыял і метады. Матэрыял нашага даследавання склалі безэквівалентныя ў 
праекцыю на англійскую мову лексічныя адзінкі беларускай мовы, выбраныя з пераклад-
ных слоўнікаў. Сярод іх словы розных часцін мовы (назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы, 
прыслоўі), якія маюць рознае паходжанне і адносяцца да розных лексіка-семантычных 
груп. Метады даследавання – метад супастаўляльнага аналізу, апісальны метад.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Аналізуючы сабраны фактычны матэрыял, мы 
выдзелілі тры групы слоў, безэквівалентнасць якіх ў англамоўнай праекцыі тлумачыцца 

http://gisap.eu/ru/node/68719
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рознымі прычынамі: словы-рэаліі, выпадковыя безэквіваленты і структурныя безэк-
віваленты.  

Прычынай безэквівалентнасці слоў-рэалій беларускай мовы з’яўляецца адсут-
насць у практычным вопыце носьбітаў англійскай мовы прадметаў, з’яў і паняццяў, імі 
абазначаных: дажынкі – dozhinki; цымбалы – dulcimer; жалейка – zhaleika; брыль – 
straw hat; вышыванка – vyshyvanka; зубр – European bison; тэхнікум – technical 
secondary school і інш. Патэнцыяльна група слоў-рэалій можа быць вельмі вялікай, бо ў 
матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў і брытанцаў больш адрознага, чым 
агульнага. Аднак на справе вельмі складана пацвердзіць моўныя факты, якія фіксуюць 
гэтыя адрозненні, дадзенымі лексікаграфічных даведнікаў. Існуючыя беларуска-
англійскія слоўнікі ўтрымліваюць толькі невялікую частку слоўнікавага складу бела-
рускай мовы, прычым гэта першыя лексікаграфічныя працы, выкананыя на матэрыяле 
беларускай і англійскай моў у айчыннай навуцы.  

Безэквівалентнасць другой групы слоў (мы назвалі іх выпадковымі безэквівален-
тамі) не звязана з адсутнасцю прадмета ці з’явы ў побыце англамоўных народаў ці іх 
неактуальнасцю. Найчасцей якраз яны вядомыя носьбітам англійскай мовы, аднак не 
атрымалі слоўнага абазначэння: аўсянка (каша) – oatmeal porridge; бяроста – birch 
bark; ландыш – Lily of the valley; нахабнік – insolent fellow; пажарышча – site of a fire. 
Адсутнасць у англійскай мове эквівалентаў такім словам беларускай мовы складана 
патлумачыць рацыянальна. Найбольш агульным тлумачэннем можа быць спасылка на 
тэорыю лінгвістычнай адноснасці, паводле якой розныя мовы па-рознаму фарміруюць 
карціну свету для людзей, якія на іх гавораць. 

Трэцюю групу складаюць структурныя безэквіваленты. Паколькі беларуская і 
англійская мовы не з’яўляюцца роднаснымі, іх граматычны лад вельмі істотна ад-
розніваецца і знайсці агульную аснову для супастаўлення цяжка. Тым не менш спе-
цыфіка беларускага слова можа праяўляцца і на ўзроўні словаўтварэння, адлюстроўва-
ючы граматычныя асаблівасці беларускай моўнай сістэмы. Гаворка ідзе пра тое, што ў 
рэчаіснасці англічан прысутнічаюць прадметы і з’явы, названыя словамі беларускай 
мовы. Аднак пры гэтым англійская мова не мае сродкаў, якія былі б аналагічнымі срод-
кам беларускай мовы і дазвалялі стварыць аднаслоўны адпаведнік. Мы вылучылі не-
калькі груп слоў беларускай мовы, пры перакладзе якіх на англійскую выкарысто-
ўваюцца рэгулярныя мадэлі апісальных канструкцый, напрыклад, група дзеясловаў са 
значэннем станаўлення прыкметы: ачарсцвець (пра сэрца) – to become hard; заледзянець 
– to become ice-cold; заржавець – to become rusty; зачарсцвець (пра хлеб – to become 
stale; пацяплець – to become warmer; устарэць – to become obsolete.  

Асобна мы вылучылі групу слоў, якія назвалі ўмоўна безэквівалентнымі. У су-
часнай лінгвістыцы (у прыватнасці, у перакладазнаўстве) да гэтага часу спрэчным 
з’яўляецца пытанне пра тое, што такое эквівалент. Як вынік, сярод навукоўцаў можна 
сустрэць самыя розныя меркаванні наконт якаснага складу безэквівалентнай лексікі.  

Назіранні над спосабамі перакладу безэквівалентных слоў на англійскую мову і 
паказалі, што найчасцей выкарыстоўваецца спосаб транслітарацыі і апісальны перак-
лад, а таксама прыблізны пераклад і калькаванне. Найбольш удалым на ўзроўні 
слоўніка, на нашу думку, з’яўляецца апісальны пераклад, пры якім у кароткім выглядзе 
раскрываецца сутнасць з’явы. 

Заключэнне. Вывучэнне пласта безэквівалентных у праекцыю на англійскую 
мову слоў адкрывае шмат цікавых аспектаў. Больш глыбокае яго даследаванне не толь-
кі стане каштоўным укладам у распрацоўку пытанняў лексічнай безэквівалентнасці, але 
і будзе спрыяць міжкультурнай камунікацыі беларусаў і брытанцаў. Калі паміж сабой 
кантактуюць людзі, што належаць да розных культур, уменне дакладна перадаць ін-
фармацыю з аднаго боку і правільна яе зразумець з другога боку становіцца важнай 
умовай мірнага суіснавання на зямлі. 
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ПАРТРЭТ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ АСОБЫ 

З УЛІКАМ ПСІХАЛІНГВІСТЫЧНАГА АСПЕКТУ 
 

Сухіх Я.Д. 
ДУА “Сярэдняя школа № 27 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Чартарыжская А.Д., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 
 

Даследаванне прысвечана стварэнню партрэта сучаснай беларускай асобы з 
улікам псіхалінгвістычнага аспекту, заснаванага на розных аналізах і эксперыментах.  
У працы мы паспрабавалі адказаць на вызначанае кола пытанняў. Хто такія беларусы? 
Якія стэрэатыпы ўключае гэта паняцце? Як да беларускага народа ставяцца іншаземцы? 
Якое месца займае наш этнас у сусветнай супольнасці? Актуальнасць працы заключа-
ецца ў праблемнасці вызначэння асацыяцый да слова беларусы і звязана з наяўнасцю 
спрэчак наконт сучаснага партрэта беларуса, а таксама карэнных памылак і несправяд-
лівага прыпісвання псеўдаякасцяў беларускаму народу.  

Мэтай даследавання з’яўляецца псіхалінгвістычнае канструяванне сучаснага 
партрэта беларуса. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам нашага даследавання з’яўляліся лексічныя 
адзінкі і сродкі выражэння семантыкі этноніма беларусы, меркаванні пра беларусаў за-
межнага кантынгенту, рэакцыі рэцыпіентаў на апытанне, прадметам даследавання – су-
часны партрэт беларускага чалавека, грамадзяніна нашай краіны. Матэрыялам даследа-
вання сталі характарыстыкі, якія адабраны на аснове слоўнікаў, літаратурных твораў, 
вэб-блогаў, відэаролікаў, дзіцячых малюнкаў і апытанняў. Метады: апісальны, статы-
стычны, псіхалінгвістычны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Намі былі вызначаны словы-ключы, якія спатрэбіліся 
для стварэння партрэта беларуса. Першы раздзел прысвечаны старажытным і сучасным 
беларускім каштоўнасцям, ён выразна характарызуе традыцыйны погляд на беларуса і 
акцэнтуе ўвагу на яскравых беларускіх рысах. Другі раздзел больш аб’ёмны і ўключае 
шмат характарыстык, якія адабраны на аснове аналізу твораў, слоўнікаў, вэб-блогаў, 
дзіцячых малюнкаў і кантэнту Ютуба. Мы сабралі шмат змястоўнага і часам 
супярэчлівага матэрыялу. У трэцім раздзеле зроблены высновы. Самымі частымі па 
ўжыванні былі станоўчыя якасці, суадносныя з сусветнымі гуманістычнымі ідэаламі 
асобы, напрыклад, “гуманнасць”, “дэмакратызм”, “дабрыня”, “працавітасць”, “талент”, 
“міралюбівасць”, “спагада”, “шчырасць”. Разам з тым побач з рэальным партрэтам бе-
ларуса часта ўжываліся наступныя характарыстыкі: “няшчасныя”, “забітыя”, “стомле-
ныя”, “адсталыя”, “слабыя”, “баязлівыя”, “запалоханыя”, “ашуканыя”. Такія характа-
рыстыкі, як “законапаслухмянасць”, “арганізаванасць” і “дысцыплінаванасць” сустра-
каюцца вельмі часта, што сведчыць аб высокім грамадзянскім выхаванні і г. д.  
У заключэнні змешчаны найбольш істотныя вывады. У дадатках прысутнічаюць ма-
люнкі і партрэт-калаж сучаснай беларускай асобы.  

Заключэнне. Тэарэтычная і практычная значнасць работы заключаецца ў да-
лейшай распрацоўцы метадаў псіхалінгвістычнага і кагнітыўнага аналізу і магчымасці 
прымяніць зробленыя высновы пры правядзенні новых эксперыментаў у галіне 
псіхалінгвістыкі, а таксама пры распрацоўцы актуальных пытанняў кагнітыўнай 
лінгвістыкі і лінгвакультуралогіі. У якасці асноўных вывадаў адзначым наступнае. Во-
браз беларуса атрымаўся ў цэлым пазітыўным, станоўчыя якасці ў ім пераважаюць. 
Што датычыцца сучасных тэндэнцый, то многія падкрэсліваюць адсталую эканоміку, 
складанасці ў пошуку працы, нізкія заробкі беларусаў. Аднак рэспандэнты бачаць і па-
дабенства беларуса да еўрапейскага чалавека, падкрэсліваюць інтэлект, мабільнасць, 
адукаванасць. Пры далейшай працы ўзроўні аналізу сучаснага партрэта беларуса можна 
пашыраць і ўдасканальваць. 
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Кіраўнік: Стома А.А., настаўнік англійскай мовы, беларускай мовы і літаратуры 
 

Нарыс “Зямля пад белымі крыламі” Уладзіміра Караткевіча – гэта своеасаблівае 
даследаванне гісторыі роднай зямлі, яе мовы, культуры. Гэта мастацкая энцыклапедыя 
Беларусі, візітоўка беларускага краю. Аўтар падае найважнейшыя звесткі аб 
матэрыяльнай, рэчыўнай і духоўнай культуры нашага народа. Гэта адлюстроўваецца і ў 
самой лексіцы твора. Само сабой узнікае пытанне: “А ці не губляецца ў перакладзе на 
замежную мову (у дадзеным выпадку на англійскую) самабытнасць твора, яго каларыт, 
стылёвыя асаблівасці”. Мы ўзялі на сябе смеласць прапанаваць наступную гіпотэзу: у 
перакладзе нарыса У. Караткевіча на англійскую мову часткова знікае спецыфічная, 
самабытна-нацыянальная аснова твора.  

Мэтай працы з’яўляецца выяўленне спосабаў перакладу рэалій (лакун), якія 
дазваляюць захаваць мастацкую своеасаблівасць арыгінальнага тэксту.  

Матэрыял і метады. Матэрыялам дадзенага даследавання стаў тэкст нарыса 
Уладзіміра Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі” і пераклад гэтага тэксту. Прадме-
там даследавання з’яўляюцца спосабы перакладу культурна-гістарычных рэалій ці 
культуралагічных лакун, якія дазваляюць захаваць мастацкую своеасаблівасць твора ў 
перакладзе з беларускай мовы на англійскую. Да культуралагічных лакун можна 
аднесці безэквівалентныя словы, этнаграфічнай прыметай якіх рэалій з’яўляецца адсут-
насць рэчы або з’явы ў побыце аднаго народа і наяўнасць іх у другога. У першую чаргу 
да іх адносяцца тапонімы і антрапонімы, назвы нацыянальных грашовых адзінак, 
прадметаў адзення, страў, пабудоў, прадметаў бытавога ўжытку: посуду, мэблі, прылад 
працы. Вось гэтыя моўныя адзінкі, найменні нацыянальна-культурных рэалій, і споса-
бы іх перакладу мы і разгледзелі ў перакладзе нарыса Уладзіміра Караткевіча на 
англійскую мову. Для вырашэння асноўных задач дазенай працы патрэбна выкарысто-
ўваць аналітычны і параўнальна-супастаўляльны метады даследавання.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Прааналізаваўшы пераклад культуралагічных лакун, 
фразеалагізмаў, прыказак у нарысе “Зямля пад белымі крыламі”, разгледзеўшы перак-
ладчыцкія трансфармацыі, мы можам зрабіць вывад, што перакладчык Апола Вэйз 
(Apollo Weise) уважліва ставіўся да перадачы асаблівасцей нацыянальнай культуры 
арыгінала і захавання гэтых асаблівасцей. Але перадаць непаўторную мову Уладзіміра 
Караткевіча даволі складана. Каб падкрэсліць каларыт твора перакладчык дапускаў 
транскрыпцыю або калькаванне – літаральны пераклад. Але падчас перакладу некато-
рых рэалій можна было даваць перакладчыцкі каментарый ці апісанне. І наадварот, 
аўтар падае тлумачэнне, каментарый або апісанне, а можна было таксама даць пераклад 
з дапамогай транскрыпцыі, каб захаваць арыгінальнае гучанне слова. 
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Транскрыпцыя з’яўляецца зручным спосабам перакладу, так як гэты прыём 
дазваляе захаваць арыгінальнае гучанне слова, а значыць узбагачае тэкст адценнем на-
цыянальнага каларыту.  

Поліўка [1, с. 92] – poliuka [2, с. 19] 
Апісанне значэння зыходнай адзінкі прымяняецца ва ўмовах адсутнасці рэгу-

лярнай слоўнікавай адпаведнасці ці пры неадпаведнасці сэнсавых функцый адпаведных 
адзінак. Камора [1, с.87] – a room filled with household goods and various stores kept on 
the shelves [2, с.16]. Аўтар дае апісанне, што такое камора. А можна было таксама даць 
пераклад з дапамогай транскрыпцыі “kamora”, каб захаваць арыгінальнае гучанне сло-
ва, а далей пусціць апісанне. 

Нейтралізацыя выкарыстоўваецца, калі немагчыма перадаць слова ці выраз на 
замежнай мове, цяжка падабраць эквівалент (часта яго проста не існуе).  

Госцейкі [1, с.87]– dear guests [2, с.15]. 
Тлумачэнне або перакладчыцкі каментарый выкарыстоўваецца, калі ў тэкст пе-

ракладу ўводзяцца ўдакладненні зместу, якія ў арыгінале экспліцытна не пры-
сутнічаюць, а вынікаюць з кантэксту.  

Халаднік [1, с. 92] – “kholodnik” (cold soup with cold meat and cucumbers) [2, с. 19]. 
Пошук функцыянальный замены аказваецца асабліва актуальным у выпадку без-

эквівалентнай лексікі (рэаліі, культуронімы).  
Клёцкі з душамі [1, с.91] – large stuffed dumplings [2, с.18] (вялікія фаршырава-

ныя пельмені – і клёцкі, і пельмені перакладаюцца аднолькава, але для беларусаў гэта 
не тоесныя паняцці, такі пераклад не можа захаваць нацыянальны каларыт стравы, 
магчыма, трэба было патлумачыць чытачам больш падрабязна, што такое клёцкі). 

Часам няўдалы ў кантэксце іншамоўнай культуры падбор слова звяртае на сябе 
ўвагу ў перакладзе і выклікае адмоўную чытацкую рэакцыю. Не ведаючы значэння 
слова, без каментарыю ці апісання, чытач звернецца да інтэрнэту, а там падаецца зусім 
іншае значэнне, больш сучаснае, адаптаванае. Напрыклад, дзяжа – пасудзіна для 
заквашвання цеста. A vat – чаша. Беларусы лічылі дзяжу сакральнай пасудзінай. Яна 
надзялялася магіяй і лічылася сімвалам багацця, здароўя і дабрабыту.  

Матэрыялы дадзенай працы можна выкарыстаць пры правядзенні пазакласных ме-
рапрыемстваў або ўрокаў англійскай мовы, звязаных з беларускай культурай і літаратурай. 
На ўроках можна папрацаваць з перакладам прыказак, разгледзець іх структуру, знайсці 
падабенствы і адрозненні, вызначыць спецыфіку перадачы беларускіх лексічных, фразеа-
лагічных і граматычных адзінак на англійскую мову. Нават граматычны матэрыял можна 
тлумачыць на аснове перакладу беларускіх прыказак. (Напрыклад, адмоўны злучнік ні ні ў 
англійскай мове гучыць neither nor, што ярка можна патлумачыць на аснове прыказкі 
“Neither bowls, nor ladles but there are three cradles”). 

Заключэнне. Гіпотэза наша даказана – у перакладзе на англійскую мову частко-
ва знікае самабытна-нацыянальная аснова твора, яго каларыт. Безумоўна, твор варты 
таго, каб яго чытаў іншафон, каб з ім знаёміліся тыя, хто хоча адкрыць для сябе Бела-
русь, яе духоўнасць, каларыт, паглыбіцца ў гісторыю і культуру.  

Падагульняючы сказанае, неабходна падкрэсліць, што пры ўжыванні ў перак-
ладзе любога эквіваленту павінна захоўвацца сэнсавая і лексічная каштоўнасць 
арыгінальнага тэксту.  
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НАЗОЎНІКАВЫЯ ЗОАКАМПАНЕНТЫ  

Ў ФРАЗЕАЛАГІЗМАХ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 

Шаблыка В.Ю.  

ДУА “Базавая школа № 9 імя А.С. Пушкіна г. Полацка” 

Кіраўнік: Табола С.Ул., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Літаратурным кумірам пісьменніка, былога вучня нашай школы Пятра Васючэнкі 

быў, як ён сам зазначае, вялікі сябра ўсяго жывога Джэральд Дарэл. Мы ж, прачы-

таўшы кнігу П. Васючэнкі “Піраміда Ліннея” пра “братоў нашых меншых”, пра тое, 

што “кожная кузурка, кожны чарвячок, кожная жывая істота, на якую часам зірнуць 

брыдка, – усе яны займаюць сваё месца пад сонцам” [1], захацелі бліжэй пазнаёміцца з 

гэтым светам, але не “праз акуляры, лупу і мікраскоп, “заалагічныя дзённікі”, а праз 

далучэнне да “залацінак народнай мудрасці” – фразеалагізмаў, кампанентамі якіх 

з’яўляюцца назвы жывёл. Таму і тэма нашага даследавання: назоўнікавыя зоакампанен-

ты ў фразеалагізмах сучаснай беларускай мовы 

У кампанентным складзе фразеалагізмаў сучаснай беларускай літаратурнай мо-

вы шырока выкарыстоўваюцца назвы дзікіх і свойскіх жывёл, птушак, рыб, насякомых, 

паўзуноў і г.д. Даследчыкі мовы Рагаўцова [3], Якшук [5] і іншыя разглядалі ў сваіх 

працах менавіта фразеалагізмы з назоўнікавымі зоакампанентамі. Аднак для сучаснага 

навучэнца актуальна даследаванне фразеалагізмаў, бо школьная праграма праду-

гледжвае знаёмства з фразеалагізмамі ўжо з пачатковай школы, але глыбока іх не выву-

чае, хоць у алімпіядных і конкурсных працах сустракаюцца заданні на раскрыццё 

значэнняў фразеалагізмаў, у тым ліку, з назоўнікавым зоакампанентам, а таксама на 

падбор сінанімічных выразаў да гэтых адзінак мовы.  

Мэта даследавання – разгледзець назоўнікавыя кампаненты – назвы звяроў і 

птушак у складзе фразеалагізмаў сучаснай беларускай мовы, выявіць частотнасць іх 

ужывання. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання абраны фразеалагізмы сучаснай 

беларускай мовы, узятыя са слоўнікаў І.Я. Лепешава [2] і З.Ф. Санько [4], некаторыя з 

гаворкі маёй бабулі. У працэсе даследавання мы выявілі 401 фразеалагізм з назоўніка-

вымі кампанентамі назвамі свойскіх і дзікіх жывёл і птушак, вызначылі крыніцы іх 

узнікнення і раскласіфікавалі па наступных групах:  

 назіранне за асаблівасцямі і ўласцівасцямі жывёл і птушак;  

 мастацкая літаратура і ВНТ;  

 фразеалагізмы біблейскага паходжання;  

 тэрміны  

 антычная міфалогія і гісторыя 

Намі выкарыстаны наступныя метады: метад суцэльнай выбаркі, метад аналізу і 

сінтэзу, супастаўляльны метад, колькасны і статыстычны метады. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Намі вызначана, што найбольш ужывальны зоакам-

панент – назвы свойскіх жывёл – 226 адзінак (56%). 

Па частотнасці ўжывання заонімаў назваў свойскіх жывёл у складзе фразеалагічных 

адзінак назіраецца такая паслядоўнасць: сабака – 61 адзінка (26%), кот – 36 (16%), конь – 

36 (16%), карова – 31 (13%), свіння – 22 (10%), каза – 21 (9%), баран – 15 (7%), асёл –  

3 (2%), вярблюд – 1(%). 

У выніку аналізу крыніц узнікнення фразеалагізмаў з заонімамі назвамі свойскіх 

жывёл найбольш пашыраныя адзінкі, якія з’явіліся ў выніку назірання за асаблівасцямі 

і ўласцівасцямі жывёл – 287 адзінак (71%), а найбольш распаўсюджаны кампанент са-

бака – 51 адзінка. Ланцужок частотнасці заонімаў назваў свойскіх птушак у фразеа-
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лагізмах выглядае наступным чынам: певень ( курыца) – 25 (69%), гусь(гусак) –  

6 (17%), качка – 3(8%), індык – 2 (5%): чорна як у сабакі ў роце, не па сабаку костка, як 

сабака з кошкай. 

У выніку даследавання атрымалася, што назіранне чалавека за свойскімі птуш-

камі – асноўная крыніца ўзнікнення фразеалагізмаў, дзе найбольш распаўсюджаны 

кампанент курыца– 19 адзінак (73%).  

Частотнасць ужывання заонімаў назваў дзікіх жывёл у фразеалагізмах наступ-

ная: воўк – 20 (29%), мыш – 13 (19%), заяц – 11 (17%), мядзведзь – 8 ( 11%), ліса – 8 

(11%), бабёр – 2 (3%). Заонімы тхор, рысь, собаль, барсук, казуля ўжываюцца па адным 

разе, што складае па 2% кожны.  

У выніку аналізу крыніц узнікнення фразеалагізмаў з заонімамі назвамі дзікіх 

жывёл атрымалася, што самай распаўсюджанай групай з’яўляецца назіранне за 

асаблівасцямі і ўласцівасцямі дзікіх жывёл – 54 (19%). Найбольш распаўсюджаным 

з’яўляецца кампанент воўк – 19 адзінак (35%): ваўка ногі жывяць, дзерці як воўк кабы-

лу, пазіраць з-пад ілба як воўк. 

Свет дзікіх птушак разнастайны, і частотнасць іх ужывання паводле даследава-

ных намі крыніц наступная: птушка – 12 (17%), варона – 12 (17%), верабей – 9 (13%), 

журавель, цецярук, сава – па 4 (па 6%), голуб, салавей, зязюля – па 3 (па 4%), дрозд, 

крумкач, бусел, сарока – па 2 (па 3%). Заонімы жаўна, дзяцел, галка, сініца, ластаўка, 

фенікс, перапёлачка, сыч, лунь ужываюцца па адным разе, што складае 2 % кожны. 

У выніку аналізу крыніц узнікнення фразеалагізмаў з заонімамі назвамі дзікіх 

птушак атрымалася, што самай распаўсюджанай групай з’яўляецца назіранне за іх 

асаблівасцямі і ўласцівасцямі – 52 фразеалагізмы (18%), дзе найбольш пашыраныя 

кампаненты птушка – 10 (19%) і варона – 8 (16%): птушка высокага палёту, з аднага 

гнязда птушкі, жаўтаротае птушаня. 

Як бачым, свойскія і дзікія жывёлы і птушкі прыцягвалі ўвагу чалавека. І людзі, 

назіраючы за іх асаблівасцямі, стварылі яркія фразеалагізмы, будаўнічым матэрыялам 

якіх паслужылі гэтыя заонімы.  

Значную колькасць фразеалагізмаў складаюць адзінкі, крыніцай узнікнення якіх 

служыць мастацкая літаратура і ВНТ: была ў сабакі хата, кот не качаўся, конь не ва-

ляўся, другі баран ні бэ ні мя, стары верабей, першая ластаўка.Менш ужывальныя 

фразелагізмы з заонімамі, крыніцай узнікнення якіх служыць Біблія: воўк ў авечай ску-

ры, казёл адпушчэння, сыпаць бісер перад свіннямі, валаамава асліца, божая авечка, 

аддзяляць авец ад козлішч, конь божы.Антычная міфалогія і гісторыя як крыніца ўзнік-

нення фразеалагізмаў з заонімамі выразна выяўляецца ў такіх фразеалагізмах як: тра-

янскі конь, асядлаць Пегаса, як фенікс з попелу, бурыданаў асёл. Нязначная колькасць 

фразеалагізмаў заонімаў, крыніцай узнікнення якіх служаць тэрміны: Малая 

Мядзведзіца, Вялікая Мядзведзіца, Сузор’е Вялікага Сабакі, Сузор’е Ганчакоў, Сузор’е 

Малога Сабакі.  

Заключэнне. У выніку нашага даследавання мы ўбачылі, што фразеалагізмы з 

назоўнікавымі кампанентамі назвамі свойскіх і дзікіх жывёл і птушак вельмі разнастайныя, 

высокачастотныя ў мове. Вызначыўшы крыніцы іх узнікнення і частотнасць ужывання ў 

мове, мы выявілі, што ў большай ступені ў складзе фразеалагізмаў выкарыстоўваюцца наз-

вы свойскіх жывёл, дзе найбольш распаўсюджаны заонім сабака. 

Разгледзеўшы фразеалагізмы з назоўнікавымі зоакампанентамі, мы таксама вы-

явілі, што многія з іх сінанімічныя паміж сабой, і таму склалі слоўнік сінонімаў фразеа-

лагізмаў, у кампанентным складзе якіх назвы жывёльнага свету: 

Бадай цябе качкі затапталі – бадай цябе кот убрыкнуў, каб цябе куры затап-

талі. 
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Паказаць як барсук дзяцей гладзіць – паказаць дзе ракі зімуюць, паказаць на 

чым свіння хвост носіць. 

Сабак дражніць – сабак ганяць, мухі лавіць, вераб’ям дулі паказваць (фігі даваць). 

Пра жураўля на хвойцы расказваць - рабой кабыле сон расказваць, казу лаба-

тую плесці. 

Наша праца можа быць выкарыстана на ўроках, факультатыўных занятках, пры 

падрыхтоўцы да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры, а таксама ў пазакласнай 

дзейнасці. 
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НАЗВЫ НАСЯКОМЫХ У ГАВОРКАХ ВІЦЕБСКАЙ ВОБЛАСЦІ 

 

Шумскі Я.Дз. 

ДУА “Мазалаўская сярэдняя школа Віцебскага раёна” 

Кіраўнік: Гецман А.В., настаўніца беларускай мовы і літаратуры 

Навуковы кансультант: Дзядова А.С., канд. філал. навук, дацэнт  

 

Важнае месца ў беларускім мовазнаўстве займае праблема вывучэння дыялектнай 

лексікі, паколькі рэгіянальную моўную адметнасць складаюць і характарызуюць у ас-

ноўным з’явы лексічнага ўзроўню мовы. Тэматычны падыход вывучэння дыялектнай 

лексікі дазваляе больш поўна і ўсебакова даследаваць лексіка-семантычную сістэму мовы. 

Энтанімічная лексіка – састаўная частка слоўніка беларускай мовы. Пытанні 

распрацоўкі і ўдасканалення навуковай заалагічнай наменклатуры застаюцца актуаль-

нымі і сёння. Базавымі элементамі энтанімічнай лексікі з’яўляюцца навуковыя інавацыі 

і народныя назвы. Даследаванне дыялектнай заалагічнай наменклатуры мае важнае 

значэнне па той прычыне, што гэта група лексікі папярэднічала ўтварэнню навуковай 

тэрміналогіі і арганічна ўваходзіць у яе склад. Таму пры стварэнні разнастайных заа-

лагічных слоўнікаў неабходна звяртацца да народных назваў, што садзейнічае лягчэй-

шаму ўспрыманню наменклатурнай лексікі. 

У нашай працы мы звернемся да даследавання назваў насякомых Віцебскай воб-

ласці. Актуальнымі застаюцца пытанні аналізу гэтага лексіка-семантычнага аб’яднання 

на семантычным, лінгвістычным, геаграфічным і этымалагічным узроўнях. Даследа-

ванне назваў насякомых Віцебскай вобласці можа дапамагчы вырашэнню праблем 

удасканалення навуковай лексікі, яе ўзаемадзеяння з народнымі назвамі жывёльнага 

свету на ўсёй тэрыторыі Беларусі. 

Мэта працы – выявіць структурна-семантычныя адметнасці тэматычных груп 

назваў насякомых у гаворках Віцебшчыны.  

Матэрыял і метады. Матэрыял даследавання – моўныя адзінкі гаворак Віце-

бшчыны, якія звязаныя з назвамі насякомых у беларускай мове. Метады даследавання: 

апісальна-аналітычны, параўнальны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У дадзенай працы намі была зроблена спроба вы-

працаваць магчымыя прынцыпы апісання і класіфікацыі назваў насякомых, і прымяніць 

гэтыя прынцыпы на практыцы падчас даследавання лексем насякомых Віцебшчыны. 
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Першым крокам нашага даследавання з’яўляўся аналіз слоўнікавага складу 

назваў насякомых у сучаснай беларускай мове. Паводле заалагічнай класіфікацыі назвы 

насякомых можна падзяліць на сем груп (атрадаў): 1) назвы жукоў, ці цвёрдакрылых 

насякомых: божая кароўка, даўганосік, жук-алень, жук-караед, каларадскі жук, плы-

вунец, святляк [3]; 2) назвы перапончатакрылых насякомых: аса, мурашка, пчала, шэр-

шань, чмель [3]; 3) назвы двухкрылых насякомых: авадзень, муха, сляпень [2]; 4) назвы 

прамакрылых насякомых: конік, мядзведка, прусак, саранча, цвыркун [3]; 5) назвы 

паўцвёрдакрылых, ці клапоў: блыха, вош, клоп [2] ; 6) назвы лускакрылых, ці матылёў: 

матыль, машкара, моль,начныя страказа; 7) назвы павукападобных насякомых: павук-

крыжаносец, шаўкапрад [3]. 

На другім этапе працы намі была разгледжана з’ява матываванасці назваў нася-

комых. У залежнасці ад характару матывіровачных прымет намі вылучана 6 груп:  

1) намінацыі паводле голасу (гукапераймання): бызаўка 'авадзень', зыкаўка, зытаўка 

'муха', кабылка траскучая 'саранча' [2]; 2) намінацыі паводле месцазнаходжання (па-

сялення): кветкачы 'кветкаеды', клоп лесавы 'лясны клоп', ліставіцы 'лістаеды' [2];  

3) намінацыі паводле афарбоўкі цела: бронзаўка 'кветкаед', краснацелка, манашка 'ма-

тылёк', мурашкі чырвоныя 'мурашкі', муха зялёная 'гнаявая муха' [3]; 4) намінацыі па-

водле знешняга выгляду: аганёк 'святляк', верталёцік, стрэлка 'страказа', златагузка 

'матыль', крыжавік, крэстаносец 'павук-крыжаносец' [3]; 5)намінацыі паводле падабен-

ства функцыі (дзеяння), манеры паводзін: лістаедкі 'лістаеды', ліставёртка, матылёк, 

плавук, плавунец 'плывунец' [2]; 6) намінацыі паводле аб’екта харчавання: бульбяны 

жук 'каларадскі жук', жук-гнаявік, жук-караед, кветкачы 'кветкаеды' [2]. 

Трэці раздзел прысвечаны апісанню лінгвагеаграфічнага становішча назваў насяко-

мых. Напрыклад, для абазначэння насякомага 'страказа' ва ўсіх раёнах Віцебшчыны кары-

стаюцца агульнапашыранай назвай – страказа, аднак разам з тым у Шаркаўшчынскім ра-

ёне карыстаюцца назвай верталёцік, а ў Глыбоцкім, Лепельскім, Сенненскім, Талачынскім 

раёнах ужываецца назва стрэлка, у Шумілінскім і Пастаўскім – бабка [3]. 

Аналіз беларускіх энтамонімаў дае падставы сцвярджаць, што асновай назваў 

з’яўляюцца аб’ектыўныя прыкметы насякомых (колер, памер, гукі, паводзіны і інш.).  

Энтамалагічная лексіка Віцебшчыны прадстаўлена матывацыйнымі прыметамі, 

звязанымі з гукаперайманнем і знешнім выглядам насякомага. У сувязі з гэтым можна 

зрабіць вывад аб тым, што дамінантнай рысай энтамонімаў з'яўляецца наяўнасць маты-

вацыйных прыкмет, звязаных з гукамі і знешнім выглядам насякомага. 

Наяўнасць шматлікіх варыянтных і сінанімічных намінацый насякомых у гавор-

ках Віцебшчыны звязана з асаблівасцямі дыялектнага маўлення, вобразнасцю і метафа-

рычнасцю народнай мовы, выкарыстаннем разнастайных матывацыйных прыкмет, якія 

з'яўляюцца асновай узнікнення найменняў.  

Заключэнне. Такім чынам, можна ўпэўнена сцвярджаць, што лексічны склад 

беларускай мовы фарміраваўся на працягу многіх стагоддзяў i ў працэсе моўнай прак-

тыкі няспынна развіваўся i ўдасканальваўся. 
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ЛЕКСІЧНАЯ МАТЫВАВАНАСЦЬ  

БЕЛАРУСКАЙ БАТАНІЧНАЙ НАМЕНКЛАТУРЫ 

 

Ячмянёва Л.А. 

ДУА “Гімназія № 1 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Пяцько Т.І., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Аб’ём, распрацаванасць слоўніка з’яўляецца галоўным паказчыкам развітасці і 

дасканаласці мовы, яе ролі як сродку зносін у грамадстве. Словы, называючы прадметы 

або паняцці, адначасова выражаюць пункт гледжання носьбітаў мовы на гэтыя рэаліі, 

гэта значыць, матывуюцца. Пытаннямі матывацыі назваў розных з’яў і прадметаў зай-

маліся як рускія, так і беларускія лексіколагі. Праблема матываванасці вельмі важная ў 

мовазнаўстве, асабліва пры вывучэнні лексічнага значэння слоў.  

Пры стварэнні тэрмінасістэмы, навуковай тэрміналогіі заўсёды ўлічваюць і народ-

ныя назвы пэўных прадметаў ці з’яў. Пытанні распрацоўкі і ўдасканалення беларускай 

навуковай наменклатуры, у тым ліку і батанічнай, застаюцца актуальнымі і сёння. Базавы-

мі элементамі батанічнай наменклатуры з’яўляюцца навуковыя інавацыі і народныя назвы. 

Апошнія хоць і складаюць “народную наменклатуру”, аднак яны папярэднічалі ўтварэнню 

навуковай тэрміналогіі і арганічна ўваходзяць у яе склад. Актуальнасць аналізу названай 

прадметна-тэматычнай групы слоў абумоўлена таксама імклівай архаізацыяй і выхадам з 

паўсядзённага ўжытку гэтай каштоўнай часткі народнага слоўніка.  

Мэтай працы з’яўляецца вывучэнне батанічнай наменклатуры як асаблівай 

лексіка-семантычнай групы, вытокаў і спосабаў утварэння батанічных назваў, семан-

тычных з’яў у дадзенай групе найменняў, вызначэнне асноўных схем матываванасці 

лексічных адзінак на аснове батанічных назваў. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам для даследавання паслужыла картатэка, 

складзеная на аснове беларускіх дыялектных слоўнікаў, а таксама кадыфікаваных да-

веднікаў для натуралістаў і біёлагаў. Аб’ём фактычнага матэрыялу складае 2092 

лексічныя адзінакі. Пэўная колькасць батанічных найменняў выбрана з раней апубліка-

ваных лексікаграфічных і дыялекталагічных прац. Метады даследавання – апісальны, 

словаўтваральны і этымалагічны аналіз. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Збіранне і вывучэнне назваў раслін уяўляе сур’ёзны 

навуковы інтарэс па наступных прычынах: народныя назвы часта дэманструюць асоб-

ныя ўяўленні пра свет і адлюстроўваюць рысы менталітэту народа. Выяўлена шмат 

прыкмет матывацыі ў назвах раслін. Ядром з’яўляюцца найбольш характэрныя прык-

меты: форма, прыродны лакатыў, прагматычныя прыкметы. Яны адлюстроўваюць раз-

настайнасць асацыятыўных уяўленняў чалавека. Адабраны фактычны матэрыял, назвы 

раслін, мы згрупавалі па наступных параметрах:  

1. Назвы раслін па месцы існавання. 

2. Назвы, матываваныя перыядам развіцця раслін. 

3. Назвы, матываваныя колерам раслін. 

4. Назвы, матываваныя падабенствам формы раслін да пэўных прадметаў ці 

іншых раслін. 

5. Назвы, звязаныя з антрапонімамі. 

6. Лексемы, суадносныя з назвамі жывёл, птушак і інш. 

7. Назвы раслін, звязаныя з іх уласцівасцямі ці характэрнымі прыметамі. 

8. Назвы, матываваныя выкарыстаннем лекавых уласцівасцей раслін. 

9. Назвы, звязаныя з народнымі паданнямі і легендамі. 

Асобна была прааналізавана словаўтваральная матываванасць батанічнай 

лексікі. Ва ўтварэнні батанічнай тэрміналогіі вылучаюцца марфалагічны, семантычны 
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спосабы ўтварэння і складанне. Пры збіранні і апрацоўцы матэрыялу выявілася, што 

самым пашыраным спосабам словаўтварэння з’яўляецца марфалагічны. Нязначная 

колькасць назваў раслін утворана складаннем (21 назва) і семантычным спосабам (36). 

Фактычны матэрыял паказвае, што прыблізна аднолькавая колькасць назваў маты-

вуюцца прыметнікамі і дзеясловамі (адпаведна 41 і 51). Большай разнавіднасцю сло-

ваўтваральных сродкаў характарызуецца група назваў, матываваных назоўнікамі (104). 

Асобна можна гаварыць пра марфалагічны спосаб утварэння з элементамі метафарыч-

нага пераносу назвы. Значную ролю ў тлумачэнні словаўтваральнай матываванасці 

адыгрываюць словаўтваральныя сродкі. Заўважана, што большую частку складаюць 

назвы, утвораныя суфіксальным спосабам. Нязначная частка (25) утворана прыставач-

ным і прыставачна-суфіксальным спосабамі. Высветлена, што большасць вытворныхт 

назваў матывуецца назоўнікамі. 

У групе батанічнай лексікі назвы раслін займаюць своеасаблівае месца. 

Шматлікія лексікаграфічныя працы шырока фіксуюць многія словы з гэтага аб’яднання 

як жывую і актуальную з’яву лексічнай сістэмы беларускай мовы. У слоўніках пры-

водзяцца цэлыя рады найменняў раслін, якія адрозніваюцца разнастайнасцю і неадна-

значнасцю. Багацце батанічнай лексікі ствараецца тым, што ў розных гаворках расліны 

называцца па-рознаму, у аснову назваў кладуцца самыя розныя прыметы. 

Заключэнне. У нашым даследаванні прааналізаваны некалькі соцень назваў 

раслін. У колькасных адносінах пераважаюць назвы, матываваныя падабенствам да 

пэўных прадметаў ці жывых істот (104); назвы, матываваныя характэрнай прыметай 

або ўласцівасцю раслін (86); найменні, якія суадносяцца з назвамі дзікіх і свойскіх жы-

вёл, насякомых, птушак і інш. (88). Надзвычай цікавая батанічная лексіка з погляду 

лексічнага значэння і словаўтварэння. Даследаванне батанічнай наменклатуры мае 

важнае значэнне для распрацоўкі этнакультурных маршрутаў, стварэння мясцовых і 

агульнадзяржаўных турыстычных цэнтраў, актывізацыі краязнаўчага руху, а таксама 

для выхавання ў новых пакаленняў любові і павагі да мінулага і сучаснага Баць-

каўшчыны. 

 

 

Беларуская літаратура 
 

 

АДЛЮСТРАВАННЕ ПАДЗЕЙ ГРАМАДСКАГА І АСАБІСТАГА ЖЫЦЦЯ  

Ў ВЕРШАХ ГАННЫ БРЭСКАЙ  

 

Адзінцова А.М. 

ДУА “Полацкая дзяржаўная гімназія № 2” 

Кіраўнік: Рыкун Н.Ф., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Вывучэнне творчасці выдатных землякоў, імёны якіх недастаткова вядомы нават 

сучасным літаратуразнаўцам, з’яўляецца актуальнай задачай. Такое цікавае і перспек-

тыўнае для даследавання імя – Ганна Брэсцкая. Таленавітая полацкая паэтка  

20-х гадоў мінулага стагоддзя стала шырока вядомая сучасным чытачам нядаўна:  

14 кастрычніка 1999 года ў газеце “Голас Радзімы” быў змешчаны артыкул Леаніда 

Маракова “Невядомая Ганна Брэская”, прысвечаны творчасці паэткі. Дзякуючы 

даследчыкам Л. Маракову і А. Аркушу ў 2000 годзе ў Полацку выйшаў зборнічак яе 

вершаў “Настурцыі”. Зараз вывучэннем жыццяпісу Г. Брэскай займаецца В. Жыбуль. 

Навуковец лічыць паэтку “адной з самых загадкавых” [6, с. 44]. 
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Мэта даследавання: cістэматызаваць біяграфічныя звесткі пра Ганну Брэскую, 

высветліць, якія падзеі грамадскага, а таксама асабістага жыцця паэткі знайшлі 

адлюстраванне ў яе вершах. 

Матэрыял і метады. Па тэме даследавання пры напісанні работы выкарысто-

ўваліся публікацыі навукоўцаў Л. Маракова, А. Аркуша, В. Жыбуля,  

І. Русіна, кніга паэзіі Г. Брэскай “Настурцыі”. Выкарыстоўваліся наступныя метады 

даследавання: метад тэарэтычнага аналізу, метад параўнання. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У 20-х гадах у Полацку жыла паэтка Ганна Брэская. 

Яна ўваходзіла ў склад вядомага літаратурнага аб’яднання “Маладняк”, друкавалася як 

у мясцовым друку, так і ў сталіцы. Класік беларускай літаратуры М. Гарэцкі адзначаў 

яе сярод лепшых лірыкаў “Маладняка”. Аднак у 1932 годзе паэтка перапыніла сваю 

творчую дзейнасць і знікла з літаратурнага жыцця.  

Высветлілася, што яе біяграфія хавае шмат нявысветленых пытанняў. На радзіме 

Г. Брэскай, вёсцы Зялькі Верхнядзвінскага раёна, а таксама ў Верхнядзвінскім гісторыка-

краязнаўчым музеі ніякіх звестак і цікавых “зачэпак” мы не знайшлі. Публіцыстычныя 

артыкулы пра жыццё і творчасць паэткі ўтрымліваюць часам разрозненыя факты. Апошнія 

цікавыя матэрыялы мы адшукалі ў Віцебскай абласной бібліятэцы імені У. І. Леніна, 

публікацыі некаторых вершаў – у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. 

Вершы Г. Брэскай – багатая крыніца звестак пра жыццё паэткі і яе час. У творах 

Г. Брэскай адчувальны аўтабіяграфічны пачатак. Гэта невыпадкова: асабістае жыццё 

паэткі было няпростае. Мы ўважліва ўчытваліся ў паэтычныя радкі Г. Брэскай, супас-

таўлялі іх з жыццём жанчыны, знаёміліся з меркаваннем навукоўцаў наконт 

праўдзівасці вершаў. Творчы скарб Ганны Брэскай налічвае 16 вершаў. Трынаццаць з іх 

надрукаваны ў паэтычным зборніку “Настурцыі”, які пабачыў свет у серыі “Бібліятэка 

часопіса “Калосьсе” ў 2000 годзе [Дадатак 2]. Зборнік падрыхтавала выдавецкая супол-

ка “Полацкае ляда”. Рэдактар зборніка – Алесь Аркуш. У 2003 годзе Віктар Жыбуль у 

Санкт-Пецярбургу знайшоў яшчэ тры вершы, якія не ўвайшлі ў кнігу “Настурцыі”: 

“Сава”, “Зімовае”, “Сады цьвітуць…” [Дадатак 3]. Складаючы храналогію творчасці Г. 

Брэскай, мы абапіраліся на зборнік “Настурцыі” і артыкул А. Аркуша “Ганна Брэская: 

новыя факты з біяграфіі паэткі”.  

Праведзенае даследаванне прывяло да наступных вынікаў. 

Творчая спадчына Г. Брэскай – адметная старонка літаратурнага жыцця Полач-

чыны трыццатых гадоў XX стагоддзя, прыклад маладнякоўскай “жаночай” паэзіі. 

У лірыцы Г. Брэскай пераважаюць філасофска-медытатыўныя вершы. 

У творах “Вясна”, “Дзед! Ямчэй нам грай на дудцы!”, “Францішку Скарыне” 

паэтка адлюстравала грамадскія падзеі: рэвалюцыйныя пераўтварэнні, 400-годдзе бела-

рускага кнігадрукавання. 

Вершы “…Шчасьце горн”, “Сады цьвітуць…”, “Прымітыў”, “Хочацца жыць” 

адлюстроўваюць некаторыя факты асабістага жыцця Г. Брэскай: узаемаадносіны з  

П. Броўкам, няпростае сямейнае жыццё. 

Верш “Сава” перадае атмасферу трывожных трыццатых гадоў XX стагоддзя. 

Вершы прыродаапісальніцкага характару па сваёй стылістыцы нагадваюць лірычныя 

творы М. Багдановіча і С. Ясеніна. 

Загадкавы жыццяпіс Г. Брэскай – магчымы прадмет далейшай пошукавай дзей-

насці. 

Заключэнне. Знаёмства з асобай і творчасцю Г. Брэскай, на нашу думку, будзе 

актуальным пры вывучэнні тэмы ў 10 класе “Літаратурныя арганізацыі дваццатых-

трыццатых гадоў XX стагоддзя ў Беларусі”. Невядомы лёс сям’і паэткі – прыклад 

жорсткай палітычнай рэпрэсіўнай сітуацыі, якая склалася ў той час у нашай краіне. Та-

му звесткі пра Г. Брэскую можна выкарыстаць таксама і на ўроках гісторыі Беларусі.  
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ЭВАЛЮЦЫЯ ЛІТАРАТУРНАЙ КАЗКІ  

Ў САЦЫЯЛЬНА-КУЛЬТУРНЫМ АСПЕКЦЕ  

(ПА МАТЭРЫЯЛАХ БЕЛАРУСКАЙ І АНГЛІЙСКАЙ ПРОЗЫ  

ДРУГОЙ ПАЛОВЫ 20–21 СТСТ.) 

 

Вішнякова Г.П. 

ДУА “Гімназія № 2 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Коршунава А.М., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Літаратурная казка – дзіўная эстэтычная з’ява, якая прыцягвае ўвагу сучасных 

даследчыкаў як найменш вывучаны жанр. У англійскай літаратуры аўтарская казка аса-

цыіруецца з такімі імёнамі, як Л. Кэрал, Ч. Кінгслі. Творы гэтых пісьменнікаў належаць да 

19 ст., калі жанр літаратурнай казкі толькі зараджаўся ў Англіі. У 20 стагоддзі, калі аўтар-

ская казка была найбольш распаўсюджана, спіс пісьменнікаў – казачнікаў дапоўніўся 

такімі імёнамі, як К.С. Льюіс, А. Мілн. У беларускай літаратуры пісьменніцкая цікаўнасць 

да фальклору актывізавалася ў 19 стагоддзі. Яркім прыкладам можна лічыць творчасць 

Яна Баршчэўскага. Творы казачнага жанру прадстаўлены ў творчасці такіх вядомых пісь-

меннікаў 20 стагоддзя, як У. Дубоўка, З. Бядуля, М. Танк, Я. Колас, А. Якімовіч,  

У. Караткевіч і майстроў слова 21 стагоддзя – Р. Барадуліна, А. Федарэнкі і А. Глобуса. 

Мэта работы – даследаванне жанравай эвалюцыі беларускай і англійскай літара-

турнай казкі ў сацыяльна-культурным кантэксце. 

Матэрыял і метады. Былі выкарыстаны працы такіх даследчыкаў, як  

В.Я. Проп, Л.Ю. Браўдэ, Н.М. Дэмурава, літаратурныя казкі англійскіх і беларускіх 

пісьменнікаў.У працэсе работы былі выкарыстаны такія метады, як біяграфічны, куль-

турна-гістарычны, кантэкстуальны аналіз. 

Вынікі і абмеркаванне. У літаратуры сярэдзіны ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя 

вельмі значнае месца займае фэнтезі як жанр. Яго прадстаўнікамі ў Англіі з’яўляюцца 

Дж.Р.Р. Толкіен, К.С. Льюіс, Дж.К. Ролінг. Свет магіі, створаны Дж.К. Ролінг, не про-

ста прадстае як асобая рэальнасць, паралельная сучаснаму свету, але і набывае дадат-

ковую “гістарычную “ глыбіню. Дзеючыя асобы ў казках Ролінг – самастойныя 

індывідуальнасці, што з’яўляецца адметнасцю літаратурнай казкі.  

Сучасныя ўзоры жанру здольны далучаць новыя культурныя рэаліі. У казках 

з’яўляюцца не толькі машыны, самалёты, але і мабільныя тэлефоны, камп’ютары і інш.  

Беларуская культура канца ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя развіваецца ў шматлікіх 

накірунках, захоўваючы сваю самабытнасць. Большасць даследчыкаў канстатуюць, што 

адыходзіць постмадэрнізм і вяртаюцца класічныя літаратурныя жанры. Але постмад-

эрнізм не страціў сваёй актуальнасці. Сучасны пісьменнік сутыкнуўся з праблемай, калі 

яго творчасць зразумела не кожнаму. У той жа час ён вымушаны выкарыстоўваць такія 

прыёмы, якія дапамогуць яму авалодаць увагай публікі. Гэта ўласціва для казак А. Гло-

буса, маладой пісьменніцы Г. Навасельцавай. Яе казкі маюць выразныя рысы постмад-

эрнізму. Пісьменніца спалучае элементы грэчаскай міфалогіі, беларускай фальклорнай 
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казкі і легенды з сучасным постмадэрнісцкім аповедам. Аналізуючы яе творы, можна 

заўважыць адсутнасць галоўнага героя. Персанажы не маюць уласных імёнаў, бо важна 

не асоба,а яе духоўны свет, які з’яўляецца адзінай рэальнасцю, вартай увагі. Аўтар 

называе герояў “адзін малады”, “вандроўнік”, “дапытлівы”, “самы дасціпны”. Праз 

унутраны свет персанажаў, псіхалагічныя рысы іх паводзін аўтар раскрывае ідэю казкі. 

Назва казкі “Залатыя яблычкі” падштурхоўвае да роздуму пра тое, што яблыня – гэта 

сімвал жыцця, а яблык – сімвал спакусы. Жыццёвы шлях чалавека – гэта падзеі, дзе ча-

ловек выбірае паміж дабрынёй і злом. Час аповеду – умоўны, што з’яўляецца элемен-

там фальклору ў творы (многія казкі пачынаюцца са слоў “жылі – былі”), і гэта дае ад-

чуванне няпэўнасці часу. 

Падводзячы вынік вышэй сказанаму, можна зрабіць выснову: традыцыйная казка не 

прадугледжвае псіхалагічнай матывацыі, персанажы ў ёй з’яўляюцца сімвалічным 

адлюстраваннем дабра і зла. Постмадэрнісцкая казка хоць і мае рысы фальклорнай казкі, 

біблейскія і міфалагічныя матывы, поўнасцю пазбаўлена выхаваўчага эфекту. У народнай 

казцы дабро заўсёды перамагае. Сучасныя пісьменнікі ідуць іншым шляхам, яны не 

астаўляюць чытачу надзеі,што свет можа быць гарманічным. Сучасная літаратурная 

казка – гэта хутчэй гульня фантазіі, які не заўсёды падпарадкоўваецца канонам традыцы-

йнасці. Творы пазбаўлены сімвалізму. Аўтар пастаянна ўступае ў дыялог з чытачом. Праб-

лематыка літаратурных казак зусім не дзіцячая, пісьменнікі ставяць перад чытачом да-

рослыя пытанні, адсюль вынікае,што казка прызначана для шырокай аўдыторыі.  

У ходе праведзенага даследавання атрыманы наступныя вынікі. У другой палавіне 

ХХ стагоддзя ў беларускай літаратуры развіваецца такая эстэтычная традыцыя, якая па-

новаму выкарыстоўвае фальклорныя першакрыніцы. Казка набывае рэалістычныя рысы, 

напаўняецца бытавымі дэталямі, таксама адбываецца парушэнне традыцыйнай сюжэтнай 

схемы, з’яўляюцца вобразы, нехарактэрныя для фальклору. Пісьменнікі – казачнікі пачы-

наюць асвойваць эстэтыку постмадэрнізму, ствараючы наватарскія творы.  

Англійскія казачныя творы другой паловы ХХ стагоддзя маюць наступныя 

асаблівасці: аўтары казак з’яўляюцца не заўсёды дзіцячымі пісьменнікамі, казкі 

складваюцца з фрагментаў іншых вусных і пісьмовых гісторый, героем казкі з’яўляецца 

дзіця, якое трапляе ў цяжкія абставіны і павінна знайсці выйсце самастойна. 

У беларускай аўтарскай казцы ХХІ стагоддзя шырока выкарыстоўваецца псіха-

лагічная матывацыя чытача, пісьменнік імкнецца да займальнасці сюжэта, пастаянна 

ўзаемадзейнічае з чытачом. 

Заключэнне. Такім чынам, спецыфіку літаратурнай казкі складае яе пер-

шапачатковая інтэртэкстуальнасць у адносінах да ўсіх казачных тэкстаў і змяшэнне 

элементаў фальклорных і літаратурных жанраў. І беларуская, і англійская казкі вы-

ходзяць за межы дзіцячай літаратуры, раскрываюць філасофскую абагуленасць сітуа-

цый, імкнецца да рашэння сур’ёзных маральна – этычных праблем. 
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ГРАФІЧНЫЯ СРОДКІ ВІЗУАЛІЗАЦЫІ ТЭКСТАЎ 

У ЗБОРНІКУ ЛЕАНІДА ДРАНЬКО-МАЙСЮКА “ГАСПОДА” 

 
Вырвіч А.К. 

ДУА “Варапаеўская сярэдняя школа Пастаўскага раёна” 
Кіраўнік: Атрахімовіч М.А., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 
Графіка ў пачатку ХХІ стагоддзя стала асаблівым моўным кодам, якім кары-

стаюцца аўтары для перадачы сваіх адносін да падзей у творы. Гэтая перадача адносін 
набывае не моўны, а графічны характар. Таму вельмі важна становіцца не толькі па-
чуць твор, але і ўбачыць яго на старонках кнігі. У апошні час пісьменнікі імкнуцца 
прыцягнуць увагу чытачоў да сваіх твораў шматлікімі спосабамі. Адзін з такіх спосабаў 
– графічная візуалізацыя – зацікавіў нас.  

Мэта нашага даследавання – выявіць асаблівасці графікі візуальных сродкаў у 
тэкстах Леаніда Дранько-Майсюка ў кнізе “Гаспода”. 

Матэрыял і метады. Наша даследаванне было праведзена на старонках зборніка 
вершаў і эсэ Л. Дранько-Майсюка “Гаспода”. Падчас працы над даследаваннем мы выка-
рысталі наступныя метады: метад выбаркі, статыстычны метад і метад абагульнення. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У зборніку зафіксаваныя прыклады выкарыстання пара-
графемных сродкаў графічнага афармлення мастацкага тэксту, якія падзяляюцца на 3 ас-
ноўныя групы: супраграфемныя, сінграфемныя і тапаграфемныя сродкі графічнага афарм-
лення мастацкага тэксту. У зборніку “Гаспода” змешчана 224 творы, 8 з іх – празаічныя, 1 
твор “Гародня. 1919” напісаны адначасова прозай і вершам, 215 вершаваных твораў. Да су-
праграфемных сродкаў даследчыкі адносяць курсіў, шрыфтавое вар’іраванне, разрадку, 
ужыванне вялікай і малой літар, ужыванне іншамоўнай лексікі. Мы вызначылі 174 прыкла-
ды ўжывання супраграфемных сродкаў візуалізацыі. Найбольшую колькасць складаюць 
прыклады ўжывання курсіву. Такім спосабам паэт імкнецца выдзеліць рэмінісцэнцыі, 
эпіграфы, даты напісання твораў. Курсіў таксама служыць сродкам эмацыянальнай нагрузкі, 
спробай аўтара перадаць свае адносіны да персанажа. Адзначым і эксперымент Л.Дранько-
Майсюка з ужываннем вялікай і малой літары. Такіх прыёмаў у зборніку шмат: 28 выпадкаў 
ужывання вялікай літары на месца займеннікаў вы, тваё, яе, яго, ваша і назоўнікаў сусвет, 
ружа, паэзія, сястра, назвы кветак. Адзначаюцца і выпадкі выкарыстанне іншамоўнай графікі 
на старонках зборніка. Твораў, дзе паэт ужывае варварызмы, дваццаць пяць, што складае 
11% ад агульнай колькасці твораў у зборніку. Можна адзначыць, што ёсць два выпадкі 
графічнага выдзялення слова і акраверша не ва ўсіх выданнях твораў Л. Дранько-Майсюка. 
Прычына такога напісання бачыцца нам у магчымасцях друку. 

Сінграфемныя сродкі – гэта пунктуацыйныя знакі, якія выкарыстоўвае аўтар у 
сваіх творах. 78 прыкладаў разнастайнага ўжывання знакаў прыпынку размешчана на 
старонках зборніка. Самым распаўсюджаным з’яўляецца выкарыстанне шматкроп’я, 
другое месца па частотнасці ўжывання займае спалучэнне клічніка з пытальнікам, на 
трэцім месцы – клічнік. Знакі прыпынку выкарыстоўваюцца для сінтаксічнай і семан-
тычнай арганізацыі тэксту. Яны таксама паведамляюць і пра адносіны героя да іншых. 
Праз майстэрскае выкарыстанне знакаў прыпынку праяўляецца і прысутнасць аўтара. 
Знакі прыпынку замяняюць у мастацкім тэксце інтанацыю, эмацыянальнасць, бо слу-
жаць сродкам экспрэсіўнай выразнасці. Сам аўтар з дапамогай знакаў прыпынку выра-
жае свае адносіны да напісанага. Клічнік ужыты ў звычайнай функцыі гэтага знаку 
прыпынку (знак прыпынку, які ўжываецца для выказвання здзіўлення, перадае эма-
цыянальны стан: радасць, захапленне, перакананне ў праваце) на старонках кнігі на 78 
старонках. Гэта складае 21% ад агульнай колькасці стронак з тэкстам. Прыкладам інта-
нацыйнага роздуму, глыбокага падтэксту, раптоўнага перапынку ў маўленні з’яўляецца 
ў графіцы выкарыстанне шматкроп’я. Выкарыстаў аўтар і гэты сінграфічны сродак у 
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сваіх творах. У зборніку налічваецца 178 прыкладаў выкарыстання шматкроп’я, што 
складае 48% ад агульнай колькасці старонак зборніка.  

Тапаграфеміка – гэта прасторава-пласкасное вар’іраванне тэкстаў. Мэтаю такога 
размяшчэння тэкстаў служыць актуалізацыя ўвагі чытача на сэнсавую характарыстыку 
слоў, успрыманне тэксту зрокава. Спалучэнне сэнсавага кампаненту з магчымасцю 
вар’іравання прасторавага размяшчэння тэксту верша выклікае актуалізацыю сэнсу. 
Адной з асаблівасцей тапаграфемікі ў зборніку з’яляецца розная колькасць радкоў у 
звычайнай для вершаскладання чатырохрадковай страфе. Асаблівасць тапаграфемікі – 
гэта розная колькасць радкоў у звычайнай для вершаскладання чатырохрадковай стра-
фе. Леанід Дранько-Майсюк у сваім зборніку вольна абыходзіцца з класічным 
катрэнам. Гэта прыцягвае ўвагу чытача. Прыёмаў выкарыстання рознай колькасці 
радкоў у вершах у зборніку шмат. Мы налічылі 26 розных варыянтаў напісання вершаў. 
Вершаў, дзе адбываецца вар’іраванне радкоў у зборніку 55, што складае 26% вершаў 
зборніка.  

Графіка вершаванай мовы стварае не толькі знешні воблік тэксту, але і яго сэнсавую 
шматмернасць. Графіка лічыцца адным з мала даследаваных кірункаў вывучэння творчасці 
сучасных беларускіх паэтаў. Мэтанакіраванае выкарыстанне прыёмаў візуалізацыі дапамагае 
ўбачыць і зразумець асаблівасці працы паэта над графікай верша, выявіць уплыў графікі на 
яго значэнне. Таму варта ўмець аналізаваць графічнае афармленне кніг.  

Матэрыял можа быць выкарыстаны на ўроках беларускай літаратуры ў 11 класе 
пры вывучэнні творчасці сучасных беларускіх паэтаў, пры вывучэнні асаблівасцяў 
творчай манеры Алеся Разанава, а таксама пры правядзенні факультатыўных заняткаў 
па беларускай літаратуры ў 10 класе “Пад ветразем спасціжэння і творчасці” Алены 
Руцкай і Мікалая Грынько ў раздзеле “Праца над мовай мастацкага твора як сродак 
глыбокага спасціжэння літаратуры”. 

Заключэнне. Падчас даследвання мы ўстанавілі, што ў зборніку “Гаспода”  
Л. Дранько-Майсюк выкарыстоўвае супраграфемныя, сінграфемныя і тапаграфемныя 
сродкі пры стварэнні сваіх мастацкіх тэкстаў. 

Графічныя сродкі візуалізацыі мастацкага тэксту служаць для перадачы рознай 
інфармацыі: з аднаго боку – для выражэння сэнсу, што перадаецца ў вуснай мове інта-
нацыяй, а з другога боку – невярбальнымі сродкамі для выражэння дадатковых значэн-
няў, якія мы можам убачыць толькі ў пісьмовай форме. 

 
1. Багамолава, А. Графіка як крыніца выразнасці мовы мастацкага тэксту / А.Багамолава // Род-

нае слова, 2014. – № 5. – С. 39–43. 
2. Гірына, А.Сучасныя падыходы да вывучэння графікі паэтычнага тэксту / А.Гірына // Роднае 

слова, 2014. – № 11. – С. 12–16. 
3. Дранько-Майсюк, Л. Гаспода: Выбранае / Л.Дранько-Майсюк. – Мінск: Маст. літ., 1998. – 382 с. 
4. Жыбуль, В. Кароткая гісторыя беларускай візуальнай паэзіі / Жыбуль В. Электронны рэсурс. 

Рэжым доступу: http://old.belcollegium.org/lekcyji/litaratura/zhybul04.htm. – Дата доступу: 01.04.2018. 
5. Пісарэнка, А.М. Філалагічны аналіз мастацкага тэксту: вучэб. дапам. / А.М. Пісарэнка. – 

Мінск: Народная асвета, 2017. – 175 с. 

 
 

СРОДКІ СТВАРЭННЯ ЭКСПРЭСІЎНАСЦІ Ў МОВЕ ТВОРАЎ ЕЎДАКІІ ЛОСЬ 
 

Елісеенка Ю.В. 
ДУА “Гімназія № 4 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Куль Л.У., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 
 

Імя беларускай паэтэсы Еўдакіі Лось вядома далека за межамі нашай краіны. 
Для яе вершаў характэрна дасканаласць і глыбіня, адкрытасць і даверлівасць. Паэтыч-
ная спадчына Еўдакіі Лось багатая па настраевасці, шчырая і непасрэдная па гучанню. 
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У бязмежнай адкрытасці і даверлівасці, што ўласцівы вершам Еўдакіі Лось, раскрыва-
ецца яе эмацыянальны свет.  

Творы паэтэсы адрозніваюцца экспрэсіўнасцю, што з’яўляецца выяўленчай 
якасцю мовы. Экспрэсіўнасць робіць выказванне больш яркім, выразным і вобразным; 
уваходзіць у семантыку моўных адзінак і выражае эмацыянальна-ацэначныя і 
стылістычныя адносіны суб’екта маўлення да рэчаіснасці. 

Паколькі экспрэсіўнасць прадстаўлена на ўсіх ўзроўнях мовы, тэксту і маўлення, 
яна ствараецца мноствам сродкаў і спосабаў. Аналіз экспрэсіўнасці мовы паэтычных 
твораў патрабуе сістэмнага падыходу, уважлівага прачытання кожнага радка, бо раз-
гляд нават адзінкавых выяўленча-выразных моўных сродкаў вершаваных твораў паэзіі 
паказвае, якія нязмерна вялікія эмацыянальныя магчымасці мае паэтычнае слова.  

Актуальнасць дадзенага даследавання заключаецца ў паглыбленні ведаў пра 
творчасць Еўдакіі Лось, бо творы паэтэсы ілюструюць форму жывога размоўнага 
маўлення і заслугоўваюць глыбокага, усебаковага вывучэння 

Мэта працы: выявіць і правесці аналіз сродкаў стварэння экспрэсіўнасці паэтыч-
ных твораў Еўдакіі Лось на розных узроўнях мовы.  

Матэрыял і метады. У якасці матэрыялу даследавання былі выкарыстаны тво-
ры Еўдакіі Лось са збору твораў “І каласуе даўгалецце” (у кнігу ўвайшлі лепшыя вершы 
з кніг “Палачанка”, “Людзі добрыя”, “Лірыка ліпеня”, “Яснавокія мальвы”, “Ба-
раўлянскі сшытак”). У працэсе даследавання былі выкарыстаны такія метады, як метад 
лінгвістычнага назірання і параўнання, апісальна-аналітычны метад, колькасна-
статыстычны метад. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Выкарыстанне лексіка-семантычных сродкаў у мове 
твораў Еўдакіі Лось падпарадкавана галоўнай задачы – стварыць мастацкі вобраз.  
У творах паэтэсы элементы мовы выступаюць сродкам фарміравання мастацкіх вобра-
зоў, набываюць дадатковае эстэтычнае значэнне, эмацыяльна ўздзейнічаюць на чытача. 
Мастацкія значэнні слова выяўляюцца ў кантэксце найперш праз тропы. 

Тропы – моўныя звароты, якія грунтуюцца на пераносе найменняў, што традыцы-
йна называюць прадметы, з’явы, прыметы, дзеянні. Традыцыйныя і сітуацыйныя прадмет-
ныя значэнні такіх найменняў сумяшчаюцца, і такім чынам узнікае вобраз. Разуменне спе-
цыфікі тропаў у творчасці кожнага пісьменніка вельмі важна для таго, каб выявіць харак-
тар яго вобразнага мыслення, індывідуальныя асаблівасці яго стылю. 

Экспрэсіўнасць у мове твораў Еўдакіі Лось прадстаўлена на розных узроўнях 
мовы і ствараецца мноствам сродкаў і спосабаў. На лексіка-семантычным узроўні 
адметным сродкамі стварэння выразнасці тэксту для паэтычнай мовы Еўдакіі Лось 
з’яўляюцца эпітэт, метафара і параўнанне. Важную ролю выконваюць тропы метафа-
рычнага тыпу: перыфраза, гіпербала і літота. 

Найбольш пашыраным сродкам стварэння выразнасці з’яўляецца метафара. Па 
тыпу пераносу – гэта часцей увасабленне або адухаўленне, выражанае дзеяслоўнымі 
формамі. Такая метафара даволі часта з’яўляецца разгорнутай і ў такім выпадку мета-
фарызуецца ўвесь паэтычны кантэкст. Адзінкавымі ў творах з’яўляюцца такія тропы 
метафарычнага тыпу, як перыфраза. Другім па колькасці тропам стварэння экс-
прэсіўнасці ў мове твораў Еўдакіі Лось з’яўляецца эпітэт. Паводле сваёй ролі ў паэтыч-
най мове эпітэты падзяляюцца на паясняльныя і метафарычныя. Паводле граматычнага 
выражэння яны разнастайныя, могуць быць выражаны прыметнікам або назоўнікам з 
паясняльным словам. Яны здзіўляюць сваёй вобразнасцю, паэтычнасцю. Паэтэса выка-
рыстоўвае агульнамоўныя эпітэты, якія вылучаюць характэрную рысу ці прымету 
прадмета, з’явы, ацэньваюць, выклікаюць эмацыянальнае ўспрыняцце.  

Для стварэння экспрэсіўнасці ў творах аўтар таксама выкарыстоўвае гіпербалу і 
літоту. Яны прадстаўляюць наўмыснае перабольшванне і змяншэнне пэўных 
уласцівасцей, тым самым ствараюць яскравы паэтычны вобраз. 
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Параўнанне ў творах паэтэсы выступае ў якасці сродку вобразнай характарыстыкі. 

Яно дапамагае зрабіць паэтычны малюнак па-мастацку дакладным. У граматычных ад-

носінах параўнанне выражаецца па-рознаму. Самымі распаўсюджанымі з’яўляюцца кан-

струкцыі, якія ўтвараюцца пры дапамозе злучнікаў “як + назоўнік”, “нібы, нібыта + 

назоўнік”. На лексічным узроўні яркімі сродкамі стварэння экспрэсіўнасці з’яўляюцца 

сінонімы і антонімы. У вершах Еўдокіі Лось ужыванне гэтага сродка не з’яўляецца пашы-

раным. Сустракаюцца адзінкавыя прыклады. Невялікую групу складаюць словы, якія 

набываюць супрацьлеглае значэнне толькі ў адпаведным кантэксце.  

На сінтаксічным узроўні яркім сродкам стварэння экспрэсіўнасці тэксту 

з’яўляюцца розныя паўторы. Сустракаюцца поўныя лексічныя паўторы, калі паўтара-

ецца адна і тая ж лексічная адзінка. Зваротак надае мове твораў выразнасць, робіць яе 

больш эмацыянальнай. 

На словаўтваральным узроўні сродкамі стварэння экспрэсіўнасці з’яўляюцца 

формы з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі, якія могуць выражаць станоўчую і адмоўную 

ацэнку з рознымі экспрэсіўнымі адценнямі. Значэнне памяншальнасці або ласкальнасці 

перадаецца суфіксамі.  

Заключэнне. Такім чынам, асноўнай задачай, якая стаяла перад намі, было 

апісанне моўных сродкаў стварэння экспрэсіўнасці паэтычнага тэксту Еўдакіі Лось. 

Для вырашэння гэтай задачы намі былі разгледжаны розныя моўныя сродкі ў паэтыч-

ных тэкстах аўтара. У лірыцы Еўдакіі Лось свае спецыфічныя магчымасці паказу 

жыцця. Ужыванне сродкаў стварэннея экспрэсіўнасці у вершах паэтэсы залежыць ад 

ідэі, зместу, канкрэтнай жыццёвай сітуацыі і псіхалагічнага стану у час напісання. Для 

твораў характэрна форма жывога размоўнага маўлення. 
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На працягу ўсяго нашага даследавання мы будзем знаёміць вас з рознымі хатамі, 

распавядаць пра асаблівасці і звычаі будаўніцтва і жыцця ў нашай беларускай хаце. 

Сёння мы з вамі пагаворым пра хаты так, як гавораць пра людзей. 

Мэта дадзенага даследавання – раскрыць вобраз хаты, даказаць, што хата – “жывая 

істота”, а не проста месца, дзе жывуць людзі, героі мастацкіх твораў у аповесці Алеся Ба-

дака “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца”, у навелах Георгія Марчука “Давыд-

гарадоцкія каноны”, у нарысе Уладзіміра Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”). 

Матэрыял і метады. Матэрыял даследавання – аповесць Алеся Бадака 

“Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца”, навелы Георгія Марчука “Давыд-гарадоцкія 

каноны”, нарыс Уладзіміра Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”. У працэсе дасле-
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давання мы выкарысталі наступныя метады: метад кантэкстуальнага аналізу, метад вы-

баркі, супастаўляльны і дэскрыптыўны метады, метад абагульнення. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У якасці матэрыяла даследавання былі выкарыстаны 

мастацкія сродкі выразнасці, з дапамогай якіх былі створаны вобразы хат у аповесці 

Алеся Бадака “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца”, у навелах Георгія Марчука 

“Давыд-гарадоцкія каноны”, у нарысе Уладзіміра Караткевіча “Зямля пад белымі кры-

ламі.Намібыла зроблена параўнальная характарыстыка вобразаў розных хат, былі зафікса-

ваны наступныя мастацкія сродкі: У Алеся Бадака – параўнанне – хата параўноўваецца з 

жанчынай “…са сваім характарам, сваімі капрызамі, якой патрэбен свой гаспадар, без 

яго яна пачынае хварэць, хутка старэючы і разбураючыся”, “хаты як жывыя істоты”, 

“вельмі цяжка дыхае, відаць, яна моцна хворая”, ”хата, якую прадалі, становіцца чужой. 

Як жанчына, з якой расстаешся, і яна дастаецца іншаму” [1, с. 21]. 

Георгій Марчук блізкі да А. Бадака, ужывае ўвасабленні, параўнанні: “кожная 

рэч чакае. Хата, як нявеста. як лялечка, жывая казка, церам-церамок”. “Кожная хата 

мае характэрны пах, але ў кожнай пахне хлебам, зёлкамі, сушанымі грыбамі”. “У ёй – 

карані, пачатак культуры, гаспадарлівасці, густу, чысціні, чалавечага цяпла…” [4, с. 

306, 307]. Уладзімір Караткевіч у сваім нарысе “Зямля пад белымі крыламі” распавядае 

пра хаты, якія існуюць на самой справе, якія ён бачыў сваімі вачыма, падарожнічаючы 

па Беларусі. Мы заходзім у хату і бачым: “ вёдры, цэбры з рознай рознасцю, маслабойкі, 

кросны, ткацкі станок, куфар і шмат чаго іншага”. 

Характэрнай асаблівасцю твораў Алеся Бадака, Георгія Марчука і Уладзіміра 

Караткевіча з’яўляецца знаёмства з рознымі хатамі, расповед пра асаблівасці і звычаі 

будаўніцтва і жыцця ў нашай беларускай хаце, і таксама тое, што пра хаты яны гава-

рылі так, як гавораць пра людзей. 

Аповесць “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца” – гэта запрашэнне да роз-

думу аб першым каханні, гэта аналіз учынкаў і іх наступстваў, душэўных пакут, якія не 

лепшым чынам адбіваюцца на лёсах людзей. 

“Давыд-гарадоцкія каноны” – форма песнапення, што з’яўляецца дыялогам 

паміж чытальнікам і хорам. Давыд-Гарадок – мястэчка ў глыбіні Палесся. Г. Марчук 

стварыў апавяданні – ўслаўленні беларускай хаце, якія нагадваюць малітвы ў царкве ў 

час Вялікадня”. Радуйся, калі засталася бацькоўская хата і ёсць куды вяртацца. Стократ 

радуйся, калі ёсць куды і ёсць да каго. Радуйся” [4, с. 309]. 

“Зямля пад белымі крыламі” – цыкл мастацка-этнаграфічных нарысаў пісьмен-

ніка пра сваю зямлю і свой народ. Нашу рэспубліку Беларусь Уладзімір Караткевіч 

параўноўвае з “нашым домам”, ён гаворыць: “Я хачу даць вам ключ ад нашага дома, 

каб далей вы ўжо асвойваліся ў ім самі” [2, с. 5]. 

Заключэнне. Мы асэнсавалі, што кожная хата – гэта цікавая гісторыя, нешта 

нязведанае і патаемнае. Толькі даведаўшыся пра гісторыю будаўніцтва і жыцця хаты, 

мы раскрылі для сябе сапраўдную душу беларускага народа. Такім чынам, шмат даве-

даўшыся пра будаўніцтва хаты, пра вялікае сакральнае значэнне акна, печы, чырвонага 

кута і іншых розных месцаў, мы зразумелі, як правільна сябе паводзіць у хаце, каб не 

злаваць дамавіка, каб у хаце захоўваўся дабрабыт і хатнія добра сябе адчувалі дома , не 

хварэлі. 

Падагульніўшы вынік сваёй работы, зазначаем, што гіпотэза аб тым, што хата –

“жывая істота”, а не проста месца, дзе жывуць людзі, героі мастацкіх твораў, яна “на-

раджаецца, жыве і таксама памірае” разам з гаспадарамі, поўнасцю даказана. 

Шмат старонак у нашых падручніках па беларускай літаратуры для 6, 7 класаў 

прысвечана гэтай тэме. Усё ж такі, менавіта кніга “Залатыя правілы народнай культу-

ры” Аксаны Катовіч і Янкі Крука дапамагаюць глыбей пазнаць, больш зразумець гісто-

рыю нашай краіны. 
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СВЕТ ДЗЯЦІНСТВА Ў АПОВЕСЦЯХ МІКОЛЫ ЧАРНЯЎСКАГА 

“БЕГУНОК ПАЧЫНАЕ ДУМАЦЬ” І “БОСАЯ КАВАЛЕРЫЯ” 

 

Захарэвіч Г.М., Кісялёва П.Б. 

ДУА “Сярэдняя школа № 10 імя У.М. Азіна г. Полацка” 

Кіраўнік: Чалала Н.М., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Дзіцячая літаратура – той Храм духоўнасці, у які сапраўднаму таленту – рана ці 

позна – хочацца ўвайсці. Для дзяцей звычайна пішуць тады, калі хочацца далучыцца да 

свету дабрыні і шчырасці, па-свойму загадкавага і прывабнага, напоўненага пастаяннай 

таямнічасцю.  

Многія беларускія пісьменнікі звярталіся і звяртаюцца да асвятлення тэмы 

дзяцінства ў сваёй творчасці. Калі аўтар звяртаецца да дадзенай тэмы, то, зразумела, 

яго хвалююць не толькі ўспаміны пра сваё маленства, але і пра сваю малую радзіму.  

Адным з пісьменнікаў, якія пішуць для дзяцей і пра дзяцей, з’яўляецца Мікола 

Чарняўскі. У 2013 годзе былі выдадзены аповесці “Бегунок пачынае думаць” і “Босая 

кавалерыя”, адрасаваныя школьнікам сярэдняга ўзросту.  

Сённяшнім дзецям будзе цікава даведацца, як жылі іх равеснікі, чым займаліся, 

пра што марылі ў пасляваенныя гады. 2018 год аб’яўлены ў нашай краіне Годам малой 

радзімы. Мікола Чарняўскі ў аповесцях “Бегунок пачынае думаць” і “Босая кавалерыя” 

паказвае менавіта сваю малую радзім 

Мэта нашай даследчай працы: шляхам аналізу зместу аповесцяў “Бегунок пачы-

нае думаць” і “Босая кавалерыя” Міколы Чарняўскага высветліць, якім паказаны свет 

пасляваеннага дзяцінства; параўнаць свет сучасных дзяцей і свет дзяцей пасляваеннага 

пакалення. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання з’яўляецца кніга Міколы Чар-

няўскага “Босая кавалерыя”. Пры рабоце былі выкарыстаны як тэарэтычныя метады 

(аналіз, сінтэз), так і эмпірычныя (параўнанне, супастаўленне), а таксама статыстычныя. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У раздзеле “Дзіцячая літаратура – галоўнае прызван-

не Міколы Чарняўскага” мы расказалі пра Міколу Чарняўскага як дзіцячага пісьмен-

ніка. 25 кніжак яго адрасаваны дзецям, 8 – дарослым. Добра ўсведамляе Мікола Чар-

няўскі і тое, як важна з маленства абудзіць у дзіцяці пачуццё прыгожага, узбагаціць 

эмоцыі, фантазію дзяцей. Таму ў творах гэтага пісьменніка навакольны свет паўстае 

казачна прывабным. Вобразы дзяцей Мікола Чарняўскі бярэ з жыцця, жыццё – яго 

творчая лабараторыя. Таму так псіхалагічна пераканаўча раскрыты пісьменнікам 

асаблівасці паводзін дзяцей.  

У раздзеле “Свет дзяцінства ў аповесці Міколы Чарняўскага “Бегунок пачынае 

думаць” мы прасачылі, як жыве галоўны герой аповесці Міця Бегунок і яго аднаклас-

нікі, чым займаецца ў вольны час, як вучыцца ў школе, як адносіцца да аднагодкаў, да 

старэйшых. Свет захапленняў, заняткаў, узаемаадносін героя аповесці “Бегунок пачы-

нае думаць” вельмі цікавы і разнастайны. Герой аповесці вельмі непасрэдны, таварыскі, 

гатовы прыйсці на дапамогу, уражлівы, цікаўны. 
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У раздзеле “Свет дзяцінства ў аповесці Міколы Чарняўскага “Босая кавалерыя” мы 

даследавалі пасляваеннае жыццё падлеткаў, іх працу, заняткі ў вольны час, гульні, адносіны 

паміж сабой і ўзаеміны з дарослымі, захапленні, сяброўства. У дадзеным раздзеле адзнача-

ны моўныя асаблівасці аповесцяў “Бегунок пачынае думаць” і “Босая кавалерыя”. 

У раздзеле “Ці падобныя сучасныя шасцікласнікі да Міці Бегунка або “босых 

кавалерыстаў”? (Вынікі апытання вучняў 5–7-х класаў школы)” прааналізаваны вынікі 

апытання, якое праводзілася з мэтай выяўлення ступені падобнасці сучасных падлеткаў 

да герояў аповесцяў. 

Заключэнне. Творчасць і дзейнасць Міколы Чарняўскага прысвечана дзецям. Ён 

для дзяцей і паэт, і празаік, і настаўнік, і тонкі псіхолаг, і сябар. Мікола Чарняўскі са-

праўды стаў прафесіянальным дзіцячым пісьменнікам.  

Свет захапленняў, заняткаў, узаемаадносін героя аповесцяў “Бегунок пачынае ду-

маць” і “Босая кавалерыя” вельмі цікавы і разнастайны. У пасляваенны час школьнікаў 

маглі прыцягваць да выканання рознай працы. Акрамя працы ў калгасе, дзеці дапамагалі 

сваім бацькам дома. Як і ўсе дзеці, яны розныя: крыўдзіліся, сварыліся. Ім даводзілася 

шмат працаваць, прытым рабілі яны вельмі цяжкую фізічную працу. 

Каштоўнасці, якія склаліся ў асяроддзі дзяцей пасляваеннага пакалення, наступ-

ныя: дабрыня, спагада, працавітасць, узаемапавага, узаемападтрымка, сяброўства, пава-

га да дарослых, жаданне вучыцца, любоў да кніг, любоў да прыроды. Каштоўнасці, якія 

склаліся ў асяроддзі сучасных дзяцей, іншыя. У свеце сучасных дзяцей менш дабрыні і 

спагады. Сучасныя дзеці даволі мала чытаюць твораў мастацкай літаратуры, значна 

больш цікавяць іх мабільныя тэлефоны і камп’ютары. Да прыроды ў сучасных дзяцей 

часцей за ўсё спажывецкія адносіны. У мове герояў аповесцяў часта сустракаюцца 

стылістычна афарбаваныя словы. Аповесці “Босая кавалерыя” і “Бегунок пачынае ду-

маць” – цікавыя, змястоўныя і захапляльныя творы. Таму варта парэкамендаваць 

прачытаць іх сучасным пяцікласнікам і шасцікласнікам. 
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ПРАЕКТ “ПОЛАЧЧЫНА ЛІТАРАТУРНАЯ” 

(ВІРТУАЛЬНЫ БІБЛІЯГРАФІЧНЫ ДАВЕДНІК ПАЭТАЎ І ПІСЬМЕННІКАЎ,  

ЧЫЙ ЛЁС ЗВЯЗАНЫ З ГОРАДАМ ПОЛАЦКАМ) 

 

Карповіч Д.У. 

ДУА “Гаранская дзіцячы сад-сярэдняя школа Полацкага раёна” 

Кіраўнікі: Обадава Л.В., настаўнік беларускай мовы і літаратуры;  

Маліноўскі Я.А., настаўнік гісторыі 

 

Праект прысвечаны Году малой радзімы. Гэта віртуальны бібліяграфічны да-

веднік пра паэтаў і пісьменнікаў, чый лёс звязаны з горадам Полацкам. У час працы над 

праектам мы абазначылі кола пісьменнікаў і паэтаў, якія нарадзіліся ў Полацку, а так-

сама тых, чый літаратурны лёс звязаны з Полацкам. 
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Мэта – стварэнне віртуальнага бібліяграфічнага даведніка, прысвечанага твор-

часці пісьменнікаў-землякоў. 

Матэрыял і метады. Матэрыял даследавання – творчасць пісьменнікаў і паэтаў, 

якія нарадзіліся на Полаччыне, а таксама пісьменнікаў, лёс якіх звязаны з Полацкам. У 

працэсе працы над праектам мы выкарыстоўвалі наступныя метады: метад абагульнен-

ня, апісальны метад. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Без мінулага няма будучага. А без памяці пра міну-

лае народ пазбаўляецца будучыні. Гэтыя словы мы можам аднесці да дзейнасці нашага 

земляка – Уладзіміра Арлова. Аўтар упэўнены, што гэты крывіцкі горад будзе стаяць 

над Дзвіною да веку. 

Навум Гальпяровіч займае адметнае месца ў гісторыі літаратурнай Полаччыны. 

Тут яго карані, вытокі. Ён прымусіў нас задумацца над вечнымі каштоўнасцямі. Паэт 

лічыць , што для чалавека заўсёды будзе вызначальнай Радзіма. 

Валянцін Лукша. Паэт, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Радзіму 

не выбіраюць, яна нам засталася “ад прадзедаў спакон вякоў”. Яе любяць як маці. 

Лірычны герой яго вершаў даражыць маленькім кавалачкам планеты, там, дзе бруіцца 

сіняя Дзвіна. 

Алесь Савіцкі – празаік, публіцыст. Пісьменнік зачараваны воблікам старадаўня-

га горада, духам мінуўшчыны, які тут пануе. Полацк – субяседнік аўтара.  

У размове з горадам пісьменнік просіць слухаць новыя прыкметы часу, не забываць і 

мінулае, ахоўваць памяць бацькоў і дзядоў як святыні свайго народа. 

Лёс Петруся Броўкі звязаны з горадам Полацкам. Яго творчая біяграфія пачалася 

тут: першы верш паэта з’явіўся на літаратурнай старонцы “Наддзвіння”. У яго творах 

услаўляецца асоба нашага першадрукара Францыска Скарыны. Лёс звязаў з горадам По-

лацкам паэта Генадзя Бураўкіна. Лірычны герой вершаў запрашае ўсіх убачыць хараство 

полацкіх азёр, паслухаць песні пявучых бароў і сосен, пачуць быліну ці казку… 

Адзін з пачынальнікаў беларускай літаратуры Янка Журба таксама звязаў свой 

лёс з Полацкам. Тут вучыўся, тут правёў апошнія гады жыцця, тут пахаваны. У яго 

вершах гучыць шчырая любоў да Беларусі, а мы чуем і ўяўляем хараство полацкіх кра-

явідаў. 

Лёсам звязаны з Полацкам і пісьменнік Тарас Хадкевіч. Яму давялося працаваць 

у газеце “Чырвоная Полаччына”. Яго раман “Песні Дзвіны” – даніна павагі да роднага 

горада і яго маладога брата – Наваполацка. Нельга застацца абыякавым да радкоў, пры-

свечаных Заходняй Дзвіне: “Нізкі паклон табе, Заходняя Дзвіна, мая радзіма, калыска 

майго маленства”. У полацкай паэткі Надзеі Салодкай “сваё месца пад сонцам”. І яно 

назаўжды звязана з Полацкам, з сівою Дзвіной. Родная рака – сведка і дарадчык у 

жыцці… 

Віртуальны бібліяграфічны даведнік створаны на платформе Wix.com. Рэжым 

доступу: https: //yoggossh.wixsite.com/biblio-polotsk. Галоўная старонка віртуальнага 

бібліяграфічнага даведніка “Полаччына літаратурная” змяшчае меню навігацыі і ўступ-

нае слова да карыстальнікаў. З дапамогай галоўнага меню навігацыі, з дапамогай якога 

можна перамясціцца на любую старонку даведніка.  

Даведнік складаецца з наступных раздзелаў: 

“ГАЛОЎНАЯ” – вяртае карыстальніка на галоўную старонку даведніка; 

“НАРАДЗІЛІСЯ Ў ПОЛАЦКУ” – старонкі раздзела знаёмяць карыстальніка з 

біяграфічнымі звесткамі паэтаў і пісьменнікаў, што нарадзіліся ў Полацку. На старон-

ках аўтараў карыстальнік можа знайсці спіс кніг, , што складаюць літаратурную 

спадчыну аўтара.  

“ЗВЯЗАНЫ ЛЁСАМ” – працуе па такому ж прынцыпу, як і раздзел “НАРАД-

ЗІЛІСЯ Ў ПОЛАЦКУ”. 
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 “НАДДЗВІННЕ” – на старонцы змешчаны спіс сяброў народнага літаратурнага 

аб’яднання “Наддзвінне” са спасылкай на біяграфію і творы аўтараў.  

“СТВАРАЛЬНІКІ” – раздзел змяшчае звесткі аб аўтарах бібліяграфічнага да-

ведніка і Інтэрнэт крыніцы, дзякуючы якім быў створаны даведнік. 

Заключэнне. У сваім праекце мы паспрабавалі даць своеасаблівую анталогію 

творчасці аўтараў, звязаных лёсам са старажытным горадам краіны, калыскай беларус-

кай дзяржаўнасці і духоўнасці. Праект дазваляе высветліць, як вобраз малой радзімы 

знайшоў адлюстраванне ў творчасці пісьменнікаў-землякоў. 

Віртуальны бібліяграфічны даведнік можа прынесці карысць вучням і 

настаўнікам на ўроках літаратуры, гісторыі, на занятках гурткоў і факультатываў, пры 

стварэнні рэфератаў, дакладаў, прысвечаных літаратарам Полаччыны. 
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АСАБЛІВАСЦІ ЎСПРЫМАННЯ ТВОРАЎ У. КАРАТКЕВІЧА  

СУЧАСНАЙ МОЛАДДЗЮ (НА ПРЫКЛАДЗЕ СПЕКТАКЛЯЎ  

У БЕЛАРУСКІМ ТЭАТРЫ “ЛЯЛЬКА”, Г. ВІЦЕБСК) 

 

Лапавухава Л.А. 

ДУА “Гімназія № 1 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Бутрына Т.А., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

Навуковы кансультант: Сусед-Вілічынская Ю.С., канд. пед. навук, дацэнт 

 

2017 год быў абвешчаны ў Рэспубліцы Беларусь Годам навукі, а 2018 год – Го-

дам малой радзімы. Навука неаддзельная ад мастацтва, і таму кругагляд любога адука-

ванага чалавека прадугледжвае яго знаёмста з творамі розных відаў мастацтва: літара-

турай, музыкай, жывапісам, тэатральным мастацтвам і інш. Прыцягальная сіла мастац-

тва ў тым, што яно можа захапіць і матэматыка, і хіміка, і эканаміста, і гуманітарыя. 

Таму навуковыя даследаванні часам праводзяцца на мяжы розных відаў мастацтва. 

Прыклад – мастацкія творы У. Караткевіча і іх тэатральнае ўвасабленне ў Беларускім 

тэатры “Лялька” (г. Віцебск). 

Вялікую цікаўнасць да асобы пісьменніка і яго твораў праявілі многія літарату-

разнаўцы, сябры-пісьменнікі і даследчыкі яго творчасці: А. Мальдзіс, В. Быкаў, Я. 

Брыль, У. Арлоў [1], А. Верабей [2], А. Русецкі [5], Л. Рублеўская, В. Іпатава,  

У. Ліпскі, Г. Ішчанка, П. Жаўняровіч, Э. Каламійцава, В. Шынкарэнка, П. Васючэнка, 

Т. Катовіч [4] і інш. Яны падрабязна аналізуюць паэзію розных гадоў, раманы, апо-

весці, публіцыстыку, некаторыя апавяданні, п’есы і, выбарачна, казкі. Але звяртае на 

сябе ўвагу тое, што казка “Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў” аналізуецца даволі 

павярхоўна. У той жа час трэба адзначыць, што ў пастаноўцы Беларускага тэатра 

“Лялька” яна адрасавана дарослай аўдыторыі і мае поспех. Бясспрэчна, што адной з 

праблем сучаснага грамадства і асабліва моладзі з’яўляецца зніжэнне цікаўнасці да 

https://ru.wikipedia.org/
https://www.livelib.ru/
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кнігі як аб’екта інфармацыі і да чытання як дзеяння. Вызначэнне сродкаў таго, як тэатр 

спрабуе далучыць гледача да мастацкага слова, і абумовіла выбар тэмы даследавання. 

Мэта даследавання: вывучэнне ўзроўню чытацкай кампетэнцыі ў моладзевым 

асяроддзі праз знаёмства з творамі Уладзіміра Караткевіча “Ладдзя роспачы”, “Чортаў 

скарб”, “Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў” ў пастаноўцы Беларускага тэатра 

“Лялька” (г. Віцебск). 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання з’яўляецца ідэйны змест апо-

весці У. Караткевіча “Ладдзя роспачы”, казак “Чортаў скарб” і “Скрыпка дрыгвы й ве-

расовых пустэчаў” у кантэксце спасціжэння моладзевай аўдыторыяй іх патрыятычнай 

накіраванасці [3]. Супастаўлены аповесць “Ладдзя роспачы”, казкі “Чортаў скарб”, 

“Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў” і іх сцэнічнае ўвасабленне.  

Асноўнымі метадамі дадзенага даследавання з’яўляюцца супастаўляльны метад, 

інтэрв’юіраванне, анкетаванне, метад матэматычнай апрацоўкі дадзеных.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Безумоўна, значны след пакінуў У. Караткевіч у бе-

ларускай драматургіі. Чытацкай аўдыторыі больш вядомы пяць яго п’ес: хроніка  

XVII стагоддзя “Званы Віцебска”, трагедыі “Маці ўрагану”, “Кастусь Каліноўскі”, дра-

мы “Млын на Сініх Вірах” і “Калыска чатырох чараўніц”. Але звяртае на сябе ўвагу 

рэгіянальны аспект драматычных твораў: “Званы Віцебска” (твор напісаны спецыяльна 

да тысячагоддзя горада), “Кастусь Каліноўскі” пастаўлены на сцэне Віцебскага на-

цыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа. Пазней былі пастаўлены 

на эксперыментальнай сцэне “Паром на бурнай рацэ” і на асноўнай – “Ладдзя 

роспачы”. На сцэне тэатра “Лялька” рэжысёрам В. Клімчуком пастаўлены тры спек-

таклі па творах У. Караткевіча: казка-прыпавесць для дзяцей “Скарб” (2016 г., “Забыты 

скарб” – 2004 г.) і два спектаклі для дарослых – філасофская прыпавесць з элементамі 

балагана “Ладдзя роспачы” (2000 г.) і фантазія “Скрыпка дрыгвы й верасовых 

пустэчаў” (2016 г.). Гэтыя спектаклі ствараюць трыпціх з празаічных твораў У. Карат-

кевіча “Чортаў скарб”, “Ладдзя роспачы”, “Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў” і 

аб’яднаны адным гістарычным часам – сярэднявеччам.  

Для разумення стаўлення да сцэнічнай версіі казкі У. Караткевіча “Скрыпка 

дрыгвы й верасовых пустэчаў для вучняў старэйшых класаў гімназій (школ) і студэнц-

кай моладзі была распрацавана анкета. У анкеце прапанавана ацаніць веды творчасці У. 

Караткевіча па дзесяцібальнай сістэме. Праведзенае анкетаванне высветліла, што са 138 

апытаных вучняў 10-х класаў ДУА “Гімназія № 1 г. Віцебска” і студэнтаў першага кур-

са педагагічнага факультэта УА “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава” 

3% з апытаных ніяк не ацанілі свае веды, 7% ацанілі іх на 9– 

10 балаў, 36% – на 1–5 балаў, а 54% – на 6–8 балаў. Гэта сведчыць пра тое, што твор-

часць паэта, празаіка, драматурга, публіцыста У. Караткевіча не застаецца па-за ўвагай 

моладзевай аўдыторыі. Веданне твораў У. Караткевіча звязана не толькі з тым, што 

многія вывучаюцца ў школе, але і з тым, што і драматычны, і лялечны тэатры горада 

Віцебска ўключылі іх у свой рэпертуар. 

Самая вялікая колькасць анкетуемых аддае перавагу сцэнічнай інтэрпрытацыі 

твораў У. Караткевіча. Таму гімназісты і студэнты-першакурснікі (92 чалавекі) наведалі 

спектакль-фантазію “Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў” па аднайменнай казцы  

У. Караткевіча ў Беларускім тэатры “Лялька”. 96% наведвальнікаў спектакль спадаб-

аўся. Толькі 4% гледачоў спадабаўся не ў поўнай меры. 

Калі разглядаць сцэнічнае ўвасабленне казкі У. Караткевіча, то многія навед-

вальнікі (91%) высока ацанілі ігру акцёраў: Ю. Франкова, М. Клімчука, С. Талкача, М. 

Марозавай, В. Зімніцкага, 49% звярнулі ўвагу на цікавае афармленне дэкарацый і муль-

тымедыйнае рашэнне А. Сідарава, 37% – непасрэдна на лялькі мастака  

Г. Сідаравай, 34% – на музыку да спектакля кампазітара А. Яўневіч, 25% гледачоў уд-
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зячны мастацкаму кіраўніку Беларускага тэатра “Лялька”, заслужанаму дзеячу мастац-

тваў Рэспублікі Беларусь В. Клімчуку за пастаноўку спектакля-фантазіі. Усе  

92 гледачы выказалі свае асабістыя ўражанні.  

Заключэнне. Анкетаванне паказала, што 86% апытаных ведаюць аповесць 

“Дзікае паляванне караля Стаха”, 92% – раман “Каласы пад сярпом тваім”. 30% з апы-

таных гімназістаў і студэнтаў прыгадалі казку “Чортаў скарб”. Па-за праграмны твор 

“Ладдзя роспачы” вядомы 6% апытаных, “Скрыпку дрыгвы й верасовых пустэчаў” 

назвалі 34% гімназістаў і студэнтаў-першакурснікаў. Такім чынам, Беларускі тэатр 

“Лялька”, папулярызуючы творчасць У. Караткевіча, дапамагае моладзі далучыцца 

праз мастацкае слова да разумення паняццяў “Радзіма”, “патрыёт”, “герой свайго часу”. 
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ВЯРБА – САКРАЛЬНА ВЫЛУЧАНАЕ ДРЭВА БЕЛАРУСАЎ  

 

Пузікава Я.Дз. 

ДУА “Гімназія № 7 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Гінько А.І., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Вярба ў беларусаў здаўна лічыцца сакральна вылучаным дрэвам, што пацвяр-

джаецца хрысціянскім веравызнаннем, беларускімі (славянскім) фальклорам, творамі 

выяўленчага мастацтва, усходнеславянскай (і, вядома ж, беларускай) мастацкай літара-

турай. Гэта сімвал абуджэння прыроды і надыходу вясны, сімвал надзеі на будучыню, 

нашай вечнай сувязі з далёкімі нашымі продкамі. Праз вобраз вярбы ў сучаснай паэзіі 

асэнсоўваецца нялёгкая і часам трагічная жаночая доля.  

Мэта даследавання: асэнсаваць мастацкую сутнасць вобраза вярбы ў паэзіі, рас-

крыць спецыфіку яго ўжывання ў творчасці сучасных беларускіх паэтэс і даказаць, што 

вярба з’яўляецца сакральна вылучаным дрэвам беларусаў і выяўляе адметнасць бела-

рускай жаночай паэзіі. 

Матэрыял і метады. У рабоце прааналізаваны паэтычныя творы сучасных бе-

ларускіх паэтаў з апорай на даследаванне фальклорных матываў, мастацкай культуры 

беларусаў. Метады даследавання: цэласны літаратуразнаўчы аналіз паэтычных твораў; 

параўнанне, супастаўленне, інтэрв’ю. Вынікі даследавання можна выкарыстоўваць на 

ўроках беларускай літаратуры, гісторыі, выяўленчага мастацтва; у рабоце бібліятэк і ў 

пазакласнай выхаваўчай дзейнасці. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Вярба – адно з улюбёных беларусамі дрэваў «жаночага 

паходжання», апетых у песнях, узвялічаных у народных паданнях. Вярба з’яўляецца і на-

цыянальным сімвалам Украіны. Вербы вырошчваюцца як дэкаратыўныя расліны.  

З парасткаў плятуць кошыкі, агароджы, кара ўжываецца як крыніца дубільных рэчываў.  

Нямала вобразаў вярбы мы можам сустрэць у рускай літаратуры. Вобраз вярбы-

матулі, тужлівага і самотнага дрэва, якое заўсёды спрыяе людзям, клапоціцца пра іх, су-

стракаецца і ў творах беларускіх пісьменнікаў. Паэтка Гертруда Сакалова нават выбрала 
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гэты вобраз у якасці псеўданіма. У вершах Веры Вярбы вобраз гэтага дрэва сустракаецца 

не вельмі часта, але яскрава, чаму спрыяе выкарыстанне паэткай розных вобразна-

выяўленчых сродкаў мовы. Пазнаёміўшыся з творамі сучаснага паэта Алены Гінько, мож-

на зрабіць вывад, што прырода займае значнае месца ў яе творчасці і што вельмі часта ў яе 

вершах сустракаецца вобраз вярбы – матулі, вернай сяброўкі, суцяшальніцы, дарадцы.  

Супастаўленне твораў паэтак В.Вярбы і А.Гінько прыводзіць да высновы, што 

вобраз вярбы часцей сустракаецца ў вершах болей маладой сучаснай паэткі А. Гінько. 

Настраёвая палітра пры абмалёўцы гэтага вобраза ў вершах А. Гінько багацейшая. Уз-

гадваючы вобраз вярбы, паэтка па-майстэрску выкарыстоўвае сродкі мастацкай выраз-

насці: увасабленні “вярба хіліцца да рэчкі-ручаіны…” (“Тузбіца”), “бераг рэчкі, дзе 

плача вярба” (“Мая мова”), “а вербы пяшчотна схіляюць галіны” (“Рана”) ,метафары 

“панікла надзея вярбой” (“Я думала душой…”) “вярбінкі ціхі задумак” (“Табе”, Пяшчо-

та пры журбе), “вярбой пакорліва хілюся” (“Я кожны дзень табе пішу”), эпітэты “вярба 

ніцая,трапятлівая” (“Пяшчота пры журбе”), “тужіва трапеча вярба” (“За краем”), “вяр-

біна пакорна пахілая “ (“Восеньскі эцюд”); ужывае зваротак “прыгарні мяне, ахіні 

лісцём, вярба ніцая трапятлівая.”(“Пяшчота пры журбе”), параўнанні; прымяняе па-

мяншальна-ласкальныя суфіксы: вярбінка (“Туга”), “вярбінкі ціхі задумак” (“Табе”), 

“задумлівасць сумнай вярбінкі” (“Маме”). 

Настраёвая палітра пры абмалёўцы вобраза вярбы ў дзвюх паэтак блізкая, але 

ўсё ж і адрозная. На наш погляд, яна больш разнастайная ў А. Гінько (акрамя самоты – 

пяшчота, любоў, замілаванне, надзея). У Веры Вярбы пры ўпамінанні гэтага дрэва пе-

раважае сумны настрой. І тая, і другая шырока ўжываюць сродкі мастацкай выразнасці. 

Прысутнічае нават адзін і той жа эпітэт: у Алены Гінько “ вярбіна пакорна пахілая” 

(“Восеньскі эцюд”), у Гертруды Сакаловай “вярба пахілая” (“Песня”). 

Заключэнне. Шырокае выкарыстанне вобраза вярбы ў сучаснай літаратуры 

сведчыць аб дзейснасці фальклорных традыцый і вялікіх вобразна-выяўленчых магчы-

масцях сучаснай жаночай паэзіі, яркай прадстаўніцай якой з’яўляецца наша зямлячка 

Алена Гінько. 
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МАТЫВЫ ТУГІ ПА РАДЗІМЕ Ў ПАЭЗІІ НАТАЛЛІ АРСЕННЕВАЙ 

 

Штокін У.Д. 

ДУА ‘Сярэдняя школа № 12 г. Наваполацка’ 

Кіраўнік: Гапеева Н.А., настаўнік англійскай мовы 

Навуковы кансультант: Несцер Н.В., канд. філал. навук 

 

20 верасня 2018 года спаўняецца 115 гадоў з дня нараджэння самай яскравай 

паэткі беларускага замежжа – Наталлі Арсенневай, імя якой яшчэ нядаўна, як і іншых 

беларускіх пісьменнікаў-эмігрантаў, было пад забаронай. З’явілася на свет ў Баку, але 

неўзабаве бацькі пераехалі ў Вільню, якая і запісана месцам нараджэння, і іменна яе яна 

лічыла сваёй радзімай. (Яе бацька паходзіў з роду Арсеньевых, які па жаночай лініі даў 

паэта М.Ю. Лермантава).  
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Пасля было бежанства (1915–1919 гг.), вяртанне ў родны горад з Яраслаўля, ву-

чоба ў Першай Віленскай беларускай гімназіі, дзе настаўнічалі М. Гарэцкі, А. Луцкевіч, 

Б. Тарашкевіч, А. Смоліч і іншыя выдатныя дзеячы беларускага нацыянальнага Адра-

джэння. Тут, у гімназіі, Н. Арсеннева пачала пісаць вершы. Асмелілася паказаць іх сла-

вутаму пісьменніку, літаратуразнаўцу Максіму Гарэцкаму, які прачытаў іх студэнтам 

на вечарыне, а затым надрукаваў у альманаху. 

Былі ў біяграфіі паэткі 15 гадоў жыцця ў Польшчы. Восенню 1939 года Н. Ар-

сеннева з двума сынамі апынулася ў Вілейцы, кароткі час працавала ў Вілейскай аблас-

ной «Сельскай газеце», была нават уключана ў склад групы паэтаў Заходняй Беларусі, 

якая стварала калектыўнае вершаванае пасланне Сталіну. Затым было высяленне з 

Вілейкі ў сталінскі ГУЛАГ у Казахстане (гэта адбылося ў пачатку 1940 года) і нечака-

нае вызваленне перад самай вайной. Дзякуючы хадатайству Я. Купалы і іншых бела-

рускіх пісьменнікаў, ссылку адмянілі, і ў маі 1941 года яна вярнулася ў Беларусь. 

У 1944 годзе Н. Арсеннева эмігрыравала ў Германію, пасля вайны – у ЗША, дзе 

27 жніўня 1997 года і пакінула гэты свет. 

Грунтоўнага агляду жыццёвага і творчага шляху Наталлі Арсенневай, акрамя 

біяграфічна-крытычнага нарыса Антона Адамовіча, раней не было. У 2013 годзе да 110-

годдзя лідара паэзіі беларускага замежжа была выдадзена кніга «Наталля Арсеннева: 

Шлях да Беларусі», аўтарам якой з’яўляецца Ала Петрушкевіч, кандыдат філалагічных 

навук, дацэнт Гродненскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, паэтка, літара-

туразнаўца. 

Восенню 2017 года Саюз беларускіх пісьменнікаў, Беларускі ПЭН-цэнтр і Згур-

таванне «Бацькаўшчына» пры спрыянні Фонда культуры і адукацыі Орса-Рамана і Ха-

рытатыўнага фонда Згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі заснавалі першую прэмію 

на найлепшую паэтычныю кнігу, і носіць гэта прэмія імя Наталлі Арсенневай. Была 

ўручана 6 снежня Віктару Жыбулю за кнігу вершаў «Дзяцел і дупло», напісаную на бе-

ларускай мове і выдадзеную ў 2016 годзе. Літаратурную прэмію імя Наталлі Арсенне-

вай будуць ўручаць штогод. 

Мэта работы – выяўленне асаблівасцей мастацкай інтэрпрэтацыі тугі па радзіме 

ў творчасці Наталлі Арсенневай. 

Матэрыал і метады. Матэрыялам даследавання з’яўляюцца зборнікі Наталлі 

Арсенневай «Яшчэ адна вясна» (1996), зборнік выбраных твораў «Сягоння» (2002). Ме-

тады даследавання: метад тэарэтычнага аналізу (на аснове вывучэння літаратурных 

крыніц, матэрыялаў перыядычнага друку), метад параўнання і падліку. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Фенаменальнасць і непаўторнасць паэзіі Н. Арсенне-

вай вызначаецца многімі фактарамі. Па-першае, што б мы ні казалі, гэта паэзія, пера-

важна створаная за межамі свайго краю, не на Радзіме. І таму яна не магла быць цалкам 

аптымістычнай, жыццярадаснай, мажорнай па сваім пафасе. Гэта паэзія сцішаная (за 

выключэннем ваеннага часу) па інтанацыі, мінорная, поўная роздуму. Сваёй агульнай 

танальнасцю яна блізкая да паэзіі Максіма Багдановіча. Элегізм – вось вызначальная 

рыса творчасці Н. Арсенневай у розныя перыяды. Роздум, маналагічная спавядальнасць 

– вось яе спосаб выражэння мінорнага настрою.  

Антон Адамовіч у біяграфічна-крытычным нарысе творчасці Наталлі Арсенне-

вай адным з першых заўважыў, што Н. Арсеннева пачынала свой творчы шлях як паэт-

ка «восені», і вобраз восені заставаўся адным з цэнтральных у яе даваеннай паэзіі. 

Відавочна, у далейшым восеньскія матывы не знікаюць з яе паэзіі, але мінорны пачатак 

узмацняецца па зусім зямных прычынах – расставанне з роднай Беларуссю, высылка ў 

Казахстан, вымушаная эміграцыя. Н. Арсеннева, перажываючы восень на чужыне, усё 

часцей адчувае сябе самотным лістком, сарваным бурай з роднай галінкі. Цяжкая ноша 



– 209 – 

душэўных выпрабаванняў, бясконцага смутку ўспрымаецца як галоўны лейтматыў усёй 

восеньскай эміграцыйнай лірыкі. 

Сум па Радзіме набывае асаблівае гучанне ў паэзіі Арсенневай ваеннага перыяду. 

Усё, што трапляе на вочы, параўноўваецца з тым, што там, у родным краі, дома, на Бела-

русі. Жаданне «зноў пабачыць, з ліпнёвай радасцяй гарачай прыльнуць да роднае мяжы» 

аж папяліць паэтэсу. У некаторых вершах яна падымаецца да значных філасофскіх аба-

гульненняў. Але чым далей, тым сум па Радзіме робіцца проста нясцерпны, неадольны. 

Дзе шукаць апоры, каб жыць? У бога. Адсюль – і біблейскія матывы, вера ў Бога. 

Паэтка не хавае свой боль і сваю роспач, яна ўвесь час імкнецца абвясціць усім, што 

ёсць такая краіна Беларусь, яе Радзіма, якую яна горача любіць, да скону, з надзеяй і верай. 

Заключэнне. Такім чынам, у нашым даследаванні мы выявілі асаблівасці маста-

цкай інтэрпрэтацыі тугі па Радзіме Н. Арсенневай. Можна зрабіць высновы, што ас-

ноўнымі падыходамі для перадачы набалелых успамінаў і неадступнай тугі па роднай 

зямлі з’яўляюцца: матывы восені; матывы сну і ночы; матывы надзеі на лепшае жыццё 

(паэт-эмігрант заўсёды жыве з думкай, што хутка прыйдзе час вяртання ў родную ста-

ронку); тэма паэта і бессмяротнасці паэзіі (паэт заўсёды разважае, чаго варта яго праца, 

ці патрэбна пісаць і для чаго, яго вельмі хвалюе пытанне, ці будуць чытаць яго творы 

там, на радзіме). 

На працягу ўсяго жыцця Н. Арсеннева змагалася за права гаварыць народу 

праўду, быць з народам і Радзімай і ў радасны, і ў трагічны час. Ідэя нацыянальнага ад-

раджэння ў яе творчасці найцяснейшым чынам звязана з ідэяй набыцця веры, уваскра-

шэння. Яе паэзія надпалітычная, надідэалагічная, бо поўніцца ідэяй чыстай красы і лю-

бові да Беларусі, бо гэта паэзія міжбярэжнага лёсу. 
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СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ ГАЛЕРЭЯ ВІЦЕБСКА 

 

Шынкарова Ю.А. 

ДУА “Сярэдняя школа № 4 г. Віцебска” 

Кіраўнік: Зязюлькіна В.С., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

Віцебшчына спаконвеку з’яўлялася кузняй літаратурных талентаў. Тут нарадзіліся і 

мацавалі свае здольнасці, вучыліся адданасці Бацькаўшчыне і роднаму слову многія з тых, 

каму наканавана было стаць гонарам нашага прыгожага пісьменства. 

“Віцебскае жывое, адметнае, сакавітае слова і сёння з’яўляецца невычэрпнаю 

крыніцай натхнення і для тых, хто працуе ў літаратуры, – пісьменнікаў, і для тых, каму 

іх творы адрасаваныя, – чытачоў. Няхай более адных і другіх, няхай заўсёды будзе 

шчодрай і ўмалотнай літаратурная ніва Віцебшчыны” [15, с. 3]. Гэтыя словы Франца 

Сіўко, пісьменніка, актыўнага грамадзяніна, даследчыка літаратурнай спадчыны Віце-

бшчыны, падкрэсліваюць значнасць рэгіянальнай літаратуры.  
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Актуальнасць абранай намі тэмы зводзіцца да неабходнасці зацікавіць чытачоў 

сучаснай беларускай літаратурай як складніка культуры і гісторыі Беларусі праз падачу 

іх з таго боку, які найбольш блізкі чалавеку нашага часу. На нашу думку, зараз не 

вельмі актуальна прадстаўляць крытычную ацэнку твораў. Запатрабавана рэклама і па-

пулярызацыя літаратурнай сітуацыі нашага часу, з адлюстраваннем сучасных рэалій. 

Асабліва актуальна вывучэнне рэгіянальнай літаратуры ў Год малой радзімы. 

Мэта: распрацаваць практычныя матэрыялы, прысвечаныя творчасці сучасных 

пісьменнікаў, жыццёвы і творчы шлях якіх звязаны з горадам Віцебскам, азнаёміўшыся 

з іх літаратурнымі набыткамі, прааналізаваўшы тэматыку і жанравыя напрамкі. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам для даследавання паслужылі вынікі са-

цыялагічнага апытання, у якім прынялі ўдзел 122 рэспандэнты (вучні 9–11 класаў ДУА 

“Сярэдняя школа г. Віцебска”), набыткі рэгіянальнай літаратуры Народнага літара-

турнага музея ВДУ імя П.М.Машэрава, творы і біяграфічныя звесткі сучасных пісь-

меннікаў, лёс якіх звязаны з горадам Віцебскам, крытычныя артыкулы па сучаснай 

літаратуры, тэксты інтэрв’ю.  

“Пісьменнікі Віцебшчыны: Даведнік”, cерыя “Віцебшчына літаратурная” пад рэ-

дакцыяй Франца Сіўко, часопіс “Полымя”, літаратурныя альманахі “Ратуша” і “Дзвіна”, 

газеты “Літаратура і мастацтва”, “Звязда”, “Віцьбічы”, зборнікі вершаў і прозы – літара-

турныя крыніцы нашага даследчага праекта. Для працы з літаратурнымі крыніцамі мы 

распрацавалі памятку і прапанавалі яе ў дадатку 2 сваёй даследчай працы. Для рэалізацыі 

даследчага праекта мы выкарыстоўвалі наступныя метады: аналіз мастацкай літаратуры, 

апісальны і біяграфічны метады, гутарка, інтэрв’юіраванне, анкетаванне, статыстычны 

аналіз, збор, аналіз і сінтэз інфармацыі, дэманстрацыйны метад. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Праведзеныя сацыялагічныя даследаванні паказалі, з 

аднаго боку, абмежаванасць школьнай праграмай чытальніцкага вопыту сучасных 

падлеткаў. З другога боку, аптымістычна тое, што сучасныя падлеткі імкнуцца да за-

сваення новых ведаў (79% рэспандэнтаў не супраць даведацца пра штосьці новае ў бе-

ларускай літаратуры, азнаёміцца з навінкамі), а 48% апытаных чытаюць літаратуру, каб 

назіраць за прыгодамі герояў, атрымліваць эстэтычную асалоду ад чытання. 

Вывучыўшы і прааналізаваўшы паходжанне, біяграфію, крытычныя артыкулы і 

творчасць пісьменнікаў, мы сабралі матэрыял, на які абапіраліся ў далейшай працы.  

Cучасная літаратурная галерэя Віцебска прадстаўлена шматлікімі тэмамі і жан-

рамі (гісторыя, фантастыка, дэтэктывы, гумар, усе жанры лірыкі), што можа задаволіць 

густы любога чытача. Аптымістычна, што бібліятэкі нашага горада стараюцца прапа-

гандаваць творчасць нашых пісьменнікаў-землякоў, наладжваючы сустрэчы, прэзента-

цыі новых кніг, ствараючы буклеты і рэкламныя лісткі. 

На жаль, складана пазнаёміцца з навінкамі сучаснай літаратуры: у інтэрнэце можна 

знайсці толькі рэкламныя прайсы новых выданняў, урыўкі з твораў або іх кароткі змест, у 

бібліятэках, у лепшым выпадку, налічваецца 1-2 экзэмпляры новых выданняў у чытальнай 

зале. Пазнаёміцца з сучаснымі творамі і знайсці звесткі пра аўтараў, у асноўным, магчыма 

ў перыядычных выданнях, якія таксама недаступны шырокаму колу чытачоў.  

Вынікам нашай даследчай працы сталі наступныя практычныя матэрыялы.  

У дадатках прапануюцца бібліяграфічныя звесткі і кароткае апісанне творчасці васьмі 

пісьменнікаў, жыццёвы лёс якіх звязаны з горадам Віцебскам: Беляжэнкі Барыса, Ка-

напелькі Анатоля, Пятро Ламана, Папковіча Уладзіміра, Рублеўскага Сяргея, Русілкі 

Вольгі, Салтука Алега і Сіўко Франца. 

Распрацаваны буклет “Літаратурная галерэя Віцебска”, у якім размешчаны фо-

таздымкі і творы або ўрыўкі з твораў дванаццаці пісьменнікаў, жыццёвы і творчы шлях 

якіх звязаны з Віцебскам. (Вольга Русілка, Уладзімір Папковіч, Анатоль Канапелька, 

Алег Салтук, Пятро Ламан, Барыс Беляжэнка, Алена Гінько, Людміла Сіманёнак, Алесь 
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Замкоўскі, Сяргей Рублеўскі, Франц Сіўко, Міхась Мірановіч). Створана прэзентацыя, 

у якой прадстаўлены фотаздымкі, біяграфічныя звесткі, сціслы аналіз творчасці, вы-

трымкі з твораў пісьменнікаў-землякоў. Падрыхтаваны відэазапісы з Уладзімірам Пап-

ковічам, Вольгай Русілкай і Францам Сіўко.  

У далейшым плануецца, на аснове прапанаваных практычных матэрыялаў, ства-

рыць інфармацыйны комплекс і рэсурс у сеціве, падрыхтаваць і рэалізаваць некалькі 

міні-праектаў (творчыя сустрэчы, флэш-моб “Жывы радок”). 

Заключэнне. Сучасная літаратурная галерэя Віцебска ўражвае шматграннасцю і 

маштабнасцю. На нашу думку, распрацаваныя намі практычныя матэрыялы як прапа-

наваная сістэма азнаямлення падрастаючага пакалення з літаратурнымі набыткамі су-

часных пісьменнікаў-землякоў, дазволіць мэтанакіравана выкарыстоўваць творы ў 

якасці самабытнай крыніцы фарміравання самавызначэння беларуса, павышэння чыта-

цкай граматнасці і выхавання лепшых маральных якасцяў чалавека, дапаможа ства-

рыць умовы для асэнсавання асобаю шматграннасці беларускай культуры.  

Матэрыялы будуць карысныя як для настаўнікаў пры правядзенні вучэбных і 

факультатыўных заняткаў, так і для вучняў падчас падрыхтоўкі хатніх заданняў і 

пашырэння літаратурнага кругагляду, а таксама ўсім чытачам, якія неабыякава ставяц-

ца да сучаснай рэгіянальнай літаратуры і цікавяцца яе навінкамі.  
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SPOKEN WORD AS A NEW FORM OF POETRY. ITS APPLICABILITY  

IN LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE 

 

Bulanova V. 

State Educational Establishment “Gumnasium № 2, Vitebsk” 

Research supervisor: Taranda О., English teacher  
 

A new genre of poetry called spoken word has been popular in western countries since 
the 1990s. Spoken word poetry aims primarily at providing an outlet for personal expression 
that is beyond academic or other institutional influence [2, p. 38]. 

The aim of the research is to find out how the form of the spoken word can be applied 
in the process of learning English.  

Material and methods. In the course of the investigation we studied the main 
characteristics of the spoken word poetry, its difference from traditional poetry. We looked 
into the world practice of incorporating this form of poetry into the course of studies of 
English-speaking students and students who learn English. We also worked out a project 
“Spoken word competition for high-school students” consisting of three stages:  

 interviewing the students and testing their language skills; 
 their preparation for the contest; 
 analysis of the results. 

We have interviewed 80 students of the 8th, 9th, 10th and 11th forms (20 students 
from each form). Three tests were also done by the students to identify their level of listening 
skills, speaking skills and grammar skills. 

The next step is working out the rules of the contest among the students of the 8th 
form, the 9th form and the 10th and 11th form together. As the levels of the 8th form and the 
10th form, for example, are quite different, the conditions should be different as well. We 
believe that at the 1st stage (in the 8th form) students should get acquainted with the way 
spoken word is performed but not written. 

After getting acquainted with the general information about spoken word and the rules 
of the contest students start preparing for the contest with their teachers. We analyzed the tips 
for writing and performing spoken word available on the net and developed a set of steps and 
tips for non-speaking students. 

For receiving some intermediate analytical results three months after the start of the 
project the students were once again interviewed and did three tests on language skills. The main 
aim was to find out whether the process of preparing for the contest has an impact on the language 
skills of the students though some students have only started to make their pieces of art.  

Throughout the work there were used different methods. For the theoretical part the 
methods of historical analysis, data collection were used. Interviewing was used for finding 
out the awareness of students of the question stated in the research. Data analysis was also 
used in the practical part of the research. 

Results and their discussion. The results of the interview and tests at the first stage (8 
questions were asked) have revealed the correlation between the level of the students’ 
language skills and their interest in poetry and have specified what topics and issues can 
attract students. 
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Spoken word mostly comments on some political and social issues. All in all the 
answers to the question Do you follow the latest news? How often? show that most students 
are not aware of what happens in the world. More than a half of them either rarely follow the 
lattest news or don’t do it at all. 

Unfortunately the majority uses English (How do you use English when you are not at 
school?) in quite a passive way – listening to music. Only 27 students out of 80 watch videos 
and films in English, 5 of them use it to communicate with their foreign friends.10 students 
admitted that they didn’t use English in their everyday life. 

The second stage of interviewing and testing showed improvement of the students’ 
listening skills, lexical skills and their general awareness of modern issues. We believe that 
listening skills have improved because the students are offered to watch various spoken word 
videos. The students also follow various news web-sites and TV channels related to the topics 
chosen for their performances. Current grades in the third term of some students have also 
become higher. Nevertheless it is important to mention that better results are shown by the 
students with initial higher grades and high level of motivation. The higher the level of 
English students possessed the more progress they had at the next stages. 

In general it is possible to make a conclusion that during the three months after the 
first stage of interviews and tests the students have become more interested in both the 
situation in the world (their general awareness has increased) and their listening skill and 
speaking skill have improved a lot. 

Conclusion. This research proved that speech from a child provides the basis for the 
written language and leads to the teaching of written structures and the comprehension of 
structure and concept of writing. 

Teaching writing through poetry helps students to develop a sense of ownership in 
their own writing. Poetic writing can allow for writing to go through the process of writing 
development that helps the writer to access both their thoughts and feelings through words. 

As for the English language students teaching them to write poetry leads to the 
improvement of their language skills as well for they have to use a foreign language for 
expressing themselves. We believe the reason is that psychologically students are free in their 
choice when expressing their views but at the same time they have to stick to the main 
language rules. Moreover when preparing for the contest students can’t but enrich their active 
and passive vocabulary. Watching various videos of spoken word poets lets students improve 
listening skills for as a rule spoken word poets are common people who have their own 
language peculiarities. 

As a result we believe that the idea hypothesized at the beginning of our research 
appears to have a positive outcome. Spoken word can be extremely useful for students eager 
to improve their level of knowledge. 
 

1. A list and description of the spoken word music genre [Electronic resource] - Mode of access: 
http://www.musicgenreslist.com/music-spoken-word – Date of access: 28.01.2018 

2. Camangian , P. Untempered tongues: Teaching performance poetry for social justice / P. Camangian // 
English Teaching: Practice and Critique. – 2008. – Volume 7. – No 2. – P. 35–55. 
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There are words in every language which people instinctively avoid because they are 

considered indecent, indelicate, rude, too direct or impolite. As the ‘offensive’ referents, for 
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which these words stand, must still be alluded to, they are often described in a roundabout 

way, by using substitutes called euphemisms.  

When we speak our native language, we use different words in various situations quite 

easily and usually correctly without having to make any deliberate decisions or to take our 

time to do it. When we speak English, however, our choice of words is usually limited by the 

vocabulary we have learnt. Moreover, the shades of word meanings can seem very obscure 

and indistinct and we are often confused and can use words in the wrong way. That’s why we 

decided to devote our research to euphemisms in the English language and study this 

phenomenon in different ways. 

The goal of the research is to find out if the problem of understanding this 

phenomenon exists among pupils of our gymnasium and to make a summary of the most 

commonly known and used ones.  

The relevance of the research lies in understanding the importance of using socially 

and politically correct language and being able to choose necessary words depending on the 

situation. We think that the information acquired during the research will help our students 

and teachers to understand the English vocabulary better and to sound more appropriate and 

polite when communicating on different levels. 

Material and methods. The research material is euphemisms in the English language 

that are commonly used in books and sites. In this work we used different research methods, 

such as analysis and synthesis, comparative approach, empirical methods (questioning, 

calculation techniques).  

Results and their discussion. Within the research we disclosed that the word 

euphemism comes from the Greek word euphemo, meaning ‘auspicious/good/fortunate 

speech/kind’ which in turn is derived from the Greek root-words eu (ех), "good/well" + 

pheme "speech/speaking" [4, p. 4]. The general characteristics of euphemisms are 

contemporaneity, universality, localization, difference of gender or age, profession or identity, 

and difference of style or context [2, p. 76; 3]. 

The term usually refers to polite words but not always. Though the general definition 

or the idea of the term euphemism is definitely positive, when we use them to avoid sounding 

rude and impolite, there are types of the euphemism such as doublespeak or visual 

euphemisms whose main purpose is to distort deliberately the meaning of the words and to 

deceive the listener. 

From the earliest periods in history, and in all human societies, themes such as 

“private parts,” bodily functions, sex, incest, lust, notions of social status, hate, dishonesty, 

drunkenness, madness, disease, death, dangerous animals, fear, and God have inspired taboos 

and inhibitions. Thus, this has led to a considerable impact on languages by censoring 

discussion of these topics. Euphemisms alongside with dysphemism (which is an expression 

with connotations that are offensive either about the subject matter or to the audience or both) 

are frequently the result of these taboos [1, p. 182].  

We should note that despite the fact that sometimes the use of a euphemism is justified 

and necessary, in most cases it is better to use orthophemisms which are typically more formal 

and more direct (neutral) than the corresponding euphemism.  

The results of the students’ survey show that almost all the students had no idea what 

the word euphemism means and most of them couldn’t give its definition. Very few students 

were able to give the correct or at least partially correct explanation of the word. In many 

cases it was very difficult for our students both to match the euphemistic pairs and to identify 

the euphemism in them. The results confirm our hypothesis. The general knowledge of the 

topic in questions is rather low – less than 50 % of correct answers.  

We can come to the conclusion that more attention should be paid to learning 

synonyms in English in general and their euphemistic equivalents in particular. Nowadays it 
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is very important for every individual to be able to use euphemistic expressions correctly to 

avoid embarrassment, show politeness and make our speech more expressive. On the other 

hand, we should be careful to remember that very often euphemisms can be used as a tool of 

manipulation by politicians and the media.  

Conclusion. Our research is aimed to help students in dealing with English 

euphemisms. Having analyzed a number of books and sites we’ve created a sort of collection 

of the most commonly used English euphemisms where they are grouped according to the 

topic. We hope that this summary will help our students and teachers to improve their 

knowledge of English euphemisms and the English language in general.  

We have made a brochure on the topic which includes the most important theoretical 

material, the key words and the most common examples of the euphemistic pairs. 

Thus, we think that the work on this topic can be continued and such aspects as 

doublespeak, the use of the euphemism as a tool of manipulation or some others as well can 

be analyzed more closely and in detail. 
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Roald Dahl is a prominent British short story writer who presented a fictional world full of 

contradictions and irony. In the novel “James and the Giant Peach”, Roald Dahl reveals his unique 

style revolving around a triangle that frames his fiction – violence, darkness and rude behavior. It 

is also full of double meanings where things are not what they appear to be and where 

meaninglessness is a prominent component. Dahl is like a magician who manipulates the reader in 

a way that forces us, unknowingly, to reveal our true identities and sense of character within the 

course of reading one of his stories. Dahl’s world is also coloured with blackness and 

grotesqueness; full of comedy that makes readers shiver instead of laugh and characters who 

invite a sneak peek into a different side, a dark side of human nature.  

The main purpose of our research is to analyse the controversial themes of violence, 

darkness and rude behavior in Roald Dahl’s books, specifically in “James and the Giant 

Peach” and to peek into Dahl’s world, coloured with violence, darkness, rude behavior and 

grotesqueness in his novel “James and the Giant Peach”. 

The importance of the paper is determined by the fact that Dahl’s controversial work, with 

violence and grotesque elements, has been accused of being incredibly violent, vulgar and 

distrustful, although it was his intent of exposing children to important concepts and “essential 

steps” that they will one day have to face. The most obvious one is death, shown by means of a 

number of violent, morbid, and gruesome ways, allowing children to be exposed to reality at an 

early age. Without this key part of “personal development”, a child may receive a mixed 

impression of the right and wrong, not to mention a false interpretation of real life.  



– 216 – 

Material and methods. The material of the study is the novel “James and the Giant 

Peach”, Roald Dahl’s biography and Bruno Bettelheim’s work “The Uses of Enchantment: 

The Meaning and Importance of Fairy Tales.” The methods of investigation are the following: 

data collection and historical analysis; content analysis and hermeneutic analysis for 

interpreting the novel; comparative method and generalization method. 

Results and their discussion. Dahl imitates the vital aspect of many fairy tales: the 

use of evil adult figures at the expense of parental mortality. He offers this compelling recipe 

that defines his fiction and makes him stand out from other authors. He combines horror, 

shock and absurdity in a way that reinforces the effect of his work. Dahl has been described as 

“a master of story construction” with a remarkable ability to weave a tale. At first glance, 

Roald Dahl appears to be simply a clever and comical children’s author. Yet after delving 

deeper, one becomes aware of the connections between Dahl’s fiction and his painful past. 

Just as Cinderella is left to grow up under the strict supervision of her evil step-mother and 

sisters, James from “James and the Giant Peach” is left under the care of his two wicked aunts 

after his parents death. By incorporating the fairy tale style throughout his work, Dahl is able 

to take important steps towards healthy child development. His style is what distinguishes him 

as a writer. His ironic tone and cynical satirical approach are only some of the characteristics 

that define his writing. Dahl’s writing skills are unique, especially in manipulating the reader 

to reveal true identities in the novel “James and the Giant Peach”. The main character 

experienced violence that served as a way to channel and work through problems and inner 

conflicts. His themes are equally unusual in the way he infuses darkness with humour 

illustrating strange and sadistic aspects of human behaviour.  

In “James and the Giant Peach”, the main character fantasizes about exacting revenge 

on his enemies (adults) – who make his life miserable. Dahl’s books serve as conduits for 

letting off steam by providing narratives that allow children to sublimate their own fantasies, 

which helps them to not act on them. His stories for children rehearse, reproduce, and 

reinforce, rather than resist the dominant culture: violence is perpetrated upon characters who 

are evil. Dahl distracts readers (and adults) with taboo topics while he removes their deviance. 

The author tries to adapt this novel, yet in a more discrete manner with the help of comedy. At 

first glance, many readers are attracted by the infinite amounts of violence, darkness, rude 

behaviour and dark humour found within his writing. Yet there is an even bigger purpose to 

this wit than sheer entertainment. These elements are infused within his work to smooth the 

transition from childhood to adulthood. Dahl uses humour to disguise violence and morbidity. 

This novel is a multi-faceted and conceals compilation of the misfortunes that the author 

encountered as a young adult. He covers up his heartbreaking childhood by using common fairy 

tale motifs: tricking the reader into approval of sociably unacceptable acts and implementing a 

common theme of the effects of parental mortality at a young age. Roald Dahl’s work has become 

a regular target of censors, because of the occasional macabre and potentially frightening content: 

James’s glee upon the death of his aunts (they were flattened by the peach), the violence 

experienced by the characters (a shark attack), and some of the language the Centipede uses. 

“James and the Giant Peach” is a more mainstream story than challengers claim.  

“James and the Giant Peach” demonstrates that Dahl is not as deviant as his mythology 

alleges. In fact, these romps through ostensibly unsavoury aspects of human behaviour have more 

in common with elements of alternative culture rather than with those of oppositional culture. 

Violence is perpetrated upon characters who are evil (the peach kills James’s cruel and neglectful 

aunts); distasteful behaviour is addressed using examples of more appropriate actions (the 

Earthworm chides and corrects the Centipede); and although the protagonists invert conventions, 

they are eventually reintegrated into society (James and his friends travel in a giant flying peach 

but ultimately land in New York City and find gainful employment).  
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Conclusion. After carrying out our research, we have come to the conclusion that 

Roald Dahl in his well-known novel “James and the Giant Peach” incorporated the fairy-tale 

style with violence, darkness and rude behaviour permeating his work. Moreover, he was able 

to take vital steps towards healthy child development. These motifs are essential in achieving 

an independent existence.  

“James and the Giant Peach” closely resembles a more residual-incorporated form of 

dominant culture – fairy tales. Like fairy tales, Dahl’s novel addresses children’s existential 

anxieties – need to be loved/fear of neglect, love of life/fear of death, fear of separation.  

Roald Dahl’s work will never outlive him. His originality, inventiveness and sense of 

mischief have always been combined to give him an aura of “eternal youth”. His themes are 

diverse in the way he infuses good and evil, illustrating bizarre and detestable aspects of 

human behaviour.  
 

1. West, Mark I. The grotesque and the taboo in Roald Dahl’s humorous writings for children / Mark I. 

West // Children’s Literature Association Quarterly 15.3 (1990). – p. 115–116. 

2. Bettelheim, B. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales / B. 

Bettelheim. – New York: Vintage, 1977. – 352 p. 

 

 

IT-ENGLISH 

 

Zubko V. 

State Educational Establishment “Secondary School № 2, Postavy”  

Research Supervisor: Prokopovich N., English teacher 

 

The theme of the research: IT-English (computer vocabulary consideration). Today 

English is not just a popular language among many people, but also the language of 

international communication in the field of information technology. The English language is 

especially important for those who work in different fields of science, technology and even 

politics. In our daily life, we also cannot live without the knowledge of English, for example, 

using a computer. Computer technology is developing faster and faster every day, so now it is 

very important to be able to work with computers. When you apply for any job, you will be 

asked how well you know computers. Studying computer skills, people face the problem of 

English words ignorance. When people install Windows, they cannot understand what some 

words mean, they can't read the recommendations. It happens because we don't know the 

computer vocabulary well enough, but today it is extremely significant. 

The relevance of the presented research lies in the fact that despite the huge amount of 

resources for studying programming, there are few sources where you can learn computer 

vocabulary. This works is urgent, because with our website and our paper you can quickly 

and easily learn IT-vocabulary, does various exercises for better learning and understanding 

the world of information technology. 

The aim of the scientific work is to study and analyze IT vocabulary in order to create a 

website with useful exercises and tests for effective learning and quick computer vocabulary 

memorization. In the research it is necessary to find a particular and common in some words 

connected with the sphere of computers, identify their similarities, analyze the abbreviations, 

compare words with their equivalents, and find the most understandable definitions of words for 

effective study of IT vocabulary for those, who would like to improve skills at programming.  

Material and methods. In this paper we have studied modern computer vocabulary 

and analysed the words which are connected with programming and IT vocabulary. 

The following methods were used: the method of linguistic observation, descriptive 

and structural analyses, component analysis. We also used literature searches: the use of 
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literature and internet resources as a source of information; empirical study: choosing the 

criteria for analysis; summarizing of the obtained information; making out the essence in each 

aspect; preparing recommendations on how to analyse IT-words, developing a site for future 

programmers.  

Results and their discussion. In our research we have found that linguistics is the 

knowledge of language structure and language use and it has many connections with amount 

of disciplines in the humanities, the social sciences, like information technologies. We have 

also found that the main part of computer information has the form of natural language texts. 

That’s why we have studied computational linguistics. Computational linguistics is closely 

connected with applied linguistics and linguistics in general. We have also dealt with 

lexicology and lexical units: morphemes, words, variable word groups and phraseological 

units. We have analysed branches of lexicology, found some examples and learnt their usage.  

When analyzing word-meanings of computer words we observe that monosemantic 

words are comparatively few in number in IT-vocabulary, such as adware, browser, 

compatible etc. It is easier to use them in different sentences and avoid misunderstanding 

between speakers, between developers and also when creating websites. We have also found 

that the bulk of English IT-words are polysemantic, such as abort, body, crash etc. The actual 

number of meanings of IT-words ranges from five to about twenty. We have discovered that 

they are difficult to learn but they expand your vocabulary and broaden your mind. We have 

found that some of IT-words have unpredictable meanings, for example, the word “abort” 

means “to break a program”, as well as “to stop life of a child”; “execute” means “to 

perform” and “to put to death” etc.  

We have identified synonyms of IT-words, for example: algorithm = method, binary 

= double, body = frame. Some of them have a great variety of synonyms that can make your 

learning easier, for example, the word “virus (bug in IT-sphere)” has more than 10 synonyms, 

“data” has more than 28 synonyms etc. We have found that some IT-words have antonyms, 

for example: “abort” -“continue”, “top” - “bottom”, “binary” - “singular”. Only 15 % of IT-

words have antonyms.  

We have also found paronyms while analyzing IT-words, for example, abort (IT-

word) – aboard, arrow (IT-word) - a row, call (IT-word) – cole etc. They can cause 

misunderstandings between speakers and problems with interpretation.  

We have studied the origins of words, and learnt that most of IT-stratum is derived 

from Latin – 39,4% of IT-words, for example, binary, component, format and so on. 37,6% of 

IT-words are from Old French, for example, application, class, compiler, etc. 22 of IT-words 

are from Old English, for example, worm, output, mouse, long, etc. We have also found that 

some IT-words are Proto-Germanic (1,8%), for example, link, some of them are Old-Norse 

(3,7%), for example, login, loop. Some of these words have Latin and Greek prefixes and 

suffixes, for example, embed, reiterate are Latin prefixes. In the word “embed” there is a 

prefix em-. The prefix deals with forming verbs, putting into condition, intensifying. In the 

words “reiterate” and “resolution” Latin prefix re- means “again, back”. “Argument”, 

“peripheral”, “conditional” are words with Latin suffixes. The suffix -ment forms nouns from 

verbs of action, process; result; agent of an action. The suffix -al forms adjectives (related to, 

connected with something).  

We have also dealt with morphology and found that many IT-words can be different 

parts of speech. There are many nouns from IT-words – 102 words (93,6%), for example, 

algorithm, application, computer etc. Some words are verbs – (43,1%), for example, 

decompose, execute, terminate etc. Some of them are adjectives: compatible, conditional, 

proprietary etc. (14,7%).  

We have also proposed our scheme of lexicological analysis of IT-words (learning 

definitions of words, finding transcriptions and translations, learning etymology of IT-words, 
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neologisms and borrowings, dealing with morphology, polysemy, antonyms, synonyms and 

paronyms). 

Conclusion. IT-word analysis gave us the chance to develop a website (it-

english.000webhostapp.com) with fascinating exercises and interesting tests for everyone who 

would like to learn information technology vocabulary. It includes lessons where users can 

learn IT-words and do exercises and a final test. Here you can also find our scientific work 

and if you have questions you can also contact us using active links there. Using our site 

everyone will know IT-English well. Among other sites on the Internet, our website is free of 

charge and everyone can use it.  

 

 

EXCITING! MITIVATING! TRUSTWORTHY! 

 

Kvilis D. 

State Educational Establishment “Secondary School № 46, Vitebsk” 

Research Supervisors: Abesadze S., Moroz S., English teachers; 

Lyuboza А., IT teacher; 

Research Consultant: Kostyreva S., Deputy Director of Vitebsk Branch of the International 

University MITSO, PhD in Philology, Associate Professor 

 

Nowadays our modern world demands practical foreign language skills in everyday 

communication and professional sphere. Since the computer became an essential part of our 

life a lot has changed including the learning process. Thanks to interactive computer 

technologies a teacher has an opportunity to make lessons brighter, more exciting and 

effective. The usage of modern electronic means of teaching (EMT) and information 

technologies helps to achieve this goal. Their implementation reveals the great potential of the 

computer as a means of learning. The usage of modern electronic means of teaching (EMT) 

makes the process of education more visual and interesting for students. Thus, students 

become more motivated to learning. In this regard we consider the theme of our research 

work to be very urgent at present. 

The main aim of the project is to study the peculiarities of modern electronic means of 

teaching and to prove their effectiveness for students in learning and mastering English. 

Material and methods. The research material is modern digital means of teaching, 

such as electronic textbooks, texts, graphic and multimedia material.  

The methods of our research are analyzing different sources of information (reference 

books, the Internet sources, mass media); questioning; analyzing the results of questionnaires; 

summarizing the information; creating EMT to Student’s Book by Lapitskaya L. M. [and 

others] for eighth grade students of secondary school; modelling of educational Internet site. 

Results and their discussion. While working on our project we have traced the stages 

of the development of information technologies in educational process. We have studied 

advantages and disadvantages of their various kinds. The most popular and useful of them is 

e-Learning. 

We have found the classification of EMT according to their methodological purpose 

and have studied their possible forms. The most interesting forms for us are electronic 

textbooks, text, graphic and multimedia material which is equipped with a system of 

hyperlinks. That is why we decided to choose these forms for creating our EMT. Having 

studied all pros and cons of using EMT in the educational process we tried to take them into 

account for making our tasks. 

We have paid a lot of attention to the question of using EMT for developing different 

types of speech activity at English lessons. One can find hyperlinks to those sites that we use 
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at our lessons and extra classes. We have shared our experience in taking part in some 

International educational Internet projects because they promote the development of different 

language skills. 

The next step was to learn the opinion of our students and English teachers towards 

using and creating EMT. Both students and teachers find it very important and effective to use 

EMT for learning English. To prove our hypothesis we also decided to create EMT for the 

eighth-graders. It is based on the materials of the English textbook for the 8th grade of general 

secondary educational institutions by Lapitskaya L.M. [and others]. Our tasks were proposed 

to the students to find out the effectiveness of our EMT during the lessons. Then we have 

monitored the effectiveness and productivity of using EMT at the lessons. The students had 

an opportunity to work with our tasks. They pointed out that all tasks were unusual, 

interactive and exciting. The main positive moments for the teacher were the students’ 

increased motivation and high marks. The next stage was the creation of educational site 

where we placed all our tasks. We named our site “Exciting! Motivating! Trustworthy!” In 

the third chapter we have described our EMT and our experience in its creation. We have also 

expounded upon different kinds of tasks and the platforms they were made on. 

Conclusion. New information technologies attract and interest students. Therefore, the 

use of information technologies in the educational process leads to the formation of positive 

motivation. Information technologies intensify the learning process through influence on 

memory processes, students’ thinking, their emotional motives and interests; activate their 

speaking and thinking activities. Thus, using different EMT helps to develop necessary skills 

and creativity in an interesting way, broadens students’ knowledge and stimulates the creation 

and maintaining of positive motivation to learning English.  
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NON-VERBAL MESSAGES OF DISNEY CARTOONS 

 

Moskalyova E. 

State Educational Establishment “Gymnasium № 1, Vitebsk” 

Research Supervisor: Ivanovskaya Y., English teacher 

 

In day-to-day interaction, people across different cultures tend to rely heavily on 

language to communicate and establish understanding. However, communication also occurs 

in a number of nonverbal ways that typically include facial expressions, the absence or 

presence of eye contact, physical proximity, non-utterances, touch, gestures, and body 

movement (known as "body language"). The exchange of gestures and symbols is central to 

understanding nonverbal communication. 

Thus, this is not only the language, but also the conversation of gestures (e.g. 

mimicking others and, later, the games children play) that help children develop their sense of 

self and awareness of others. 

Cartoons occupy an important place in the life of modern children. Not always their 

quality and content correspond to the possibilities of their understanding and to the processes 

of child development, thus the need for psychological and pedagogical analysis of children’s 
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cartoons arises. The adequacy of the form and content of cartoons to the psychological 

characteristics of children is assessed.  

As far back as the 1970s of the XX century, psychologists established that the 

behavior patterns that cartoon characters demonstrate are of great appeal, especially for young 

viewers with unstable psyche and unformed system of values. Therefore, when destructive 

behavior in cartoons is not punished and condemned, it is very likely that children will imitate 

it. Canadian psychologist Albert Bandura, who investigated the impact of cartoons on a mass 

audience, argued that even a single television model of behavior could be imitated by 

millions. This has been confirmed by multiple experiments with a Bobo doll.  

The aim of the research work is the following: taking into account that the Walt 

Disney Company, along with its subsidiaries, is a diversified entertainment company, which 

remain a staple in the entertainment industry, and being based on the fact that any information 

is considered to be educational for a child forming his outlook and behavior we decided to 

find out pedagogical messages of Disney cartoons, how they encourage traditional values and 

what goals they pursue through images, symbols, characters’ interaction. Taking into 

consideration that traditional values are relevant all over the world we compare the way they 

are depicted in Disney with the one in Soviet animation.  

Material and methods. In our study the following Disney products such as “Duck 

Tales”, “Finding Nemo”, “Minions 2”, “Cinderella”, “Brave”, “Zootopia”, “Beauty and the 

Beast”, “Goofy Troop”, “The Lion King”, “One Hundred and One Dalmatians”, “Mowgli” 

were analyzed within the framework mentioned above. Such cartoons as "The Lion King", 

“One Hundred and One Dalmatians” and “Cinderella” contain either no harmful themes or to 

some extent. As for the other cartoons mentioned above, they are obviously harmful since 

destructive ideas which they contain are so systematic that it’s hard to deny that they are 

coincidentally presented in the cartoons. Those themes that are negatively depicted and keep 

recurring in the cartoons “Duck Tales”, “Finding Nemo”, “Minions 2”, “Brave”, “Zootopia”, 

“Beauty and the Beast”, “Goofy Troop”, “Mowgli” are the following: love to gold, 

relationship with parents, self-control, dangerous social phenomena. To show that the 

message of these cartoons is distinctly harmful to the children's or adolescent’s consciousness 

we compare them to the positive ones of Soviet cartoons. The Soviet cartoons being 

investigated are the following: “Gold Antelope”, “A Million in a Bag”, “Dragon”, “Foka-Jack 

of all trades”, “Grief is not a trouble”, “Mother for a little mammoth”, “Masha is not lazy 

anymore”, “The Painted Fox” and “Mowgli”. Hence, our investigation is based on 

comparison of the Disney cartoons with the Soviet ones.  

In this work we used different research methods, such as analysis and synthesis, 

descriptive method, interpretation method, comparative analysis. 

Results and their discussion. Taking love to gold into consideration we may 

conclude that the main message of Disney cartoons is to encourage stinginess, money-

grubbing. Greed must be treated with tolerance or even positively. Oppositely in the Soviet 

cartoons a gold lover is shown as a negative and repulsive character, greed is insatiable and 

leads to death.  

Comparing relationship with parents, we have concluded that in the Disney cartoons 

the elderly and the problems of old age are ridiculous, they are a reason for mockery, teasing 

and violence; the elderly is an obstacle on the way of children that can be eliminated. The 

main message of the Soviet cartoons is the desire of children to help, it is shown that 

youngsters are very attentive to the elderly, the children are even ready to sacrifice their lives 

in order to help. Comparing the factor of harm to parents, we have arrived at the conclusions 

that one of the harmful topics, very actively promoted by Disney, is the discrediting and 

depreciation of parenthood. The main message for the child is - harm to the parent is a 

positive factor for the child's fate, if something is wrong with your relationship with the 
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mother, then this is the mother who is to change, change her decision, to adapt herself to you. 

The will of the child is put over the will of the parent (= the ideology of juvenile justice). In 

the Soviet cartoons, bringing harm to parents is portrayed as a negative factor for the child 

and its fate. Orphanhood is harmful.  

Analyzing the theme of self-control we have noticed that Disney portrays a person as 

someone who is ruled only by primitive animal emotions. Neither reasons, nor meanings or 

ideas are involved into the process of self-control. The message of the Soviet cartoons is to 

answer the question what happens if a person refuses to be his own master. The audience is 

taught that not being able to control yourself is wrong and stupid.  

As for dangerous social phenomena, by depicting danger and harm being not 

dangerous and harmful, the Disney cartoon, in reality, shapes the viewer's tolerance to danger, 

what leads to illegibility, and inability to think logically. The phenomenon of theft in the 

Soviet cartoon is condemned by the society. The manifestation of intolerance, opposition to 

social danger teaches the audience to distinguish between the danger and safety and to resist 

the former.  

Conclusion. This study was conducted to identify the educational potential of popular 

Disney products and to draw the attention of parents to the importance of choosing the right 

educational materials for children. It is important to remember that any information is 

considered to be educational for a child forming his outlook and behavior. That’s why it can 

not be regarded as a kind of entertainment. 

Visual information is important for developing a sense of self and is central in 

understanding social life that emphasizes the importance of the role of images and symbols in 

social interaction. 

The findings may be of considerable value to students as they are interested in the 

content of our study because of their age. As a result, we have created our own social 

networking community KIND ENGLISH which allows ”Vkontakte” users to post and 

comment on any cartoon extracts or pictures within the framework of school curriculum. 

 

 

THE MAJOR WAYS OF USING INFORMAL CONTRACTIONS  

IN MODERN ENGLISH 

 

Pchelkina K. 
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Research Supervisor: Zakharova O., English teacher 

 

The English language is constantly changing, as any other language. New words and 

tendencies appear in its informal part, but as it is an everyday language some of its changes 

become very important for those who want to know it well and what’s more important, to 

understand and speak it fluently. 

Today most people in different countries try to speak fluently not only because of the 

shortage of time but also because of their laziness. Therefore in our everyday life we more 

often begin to use some contractions not noticing it, just because it is more convenient. In the 

English language this tendency is raising with big speed. The main intent of this research is to 

help you come to an understanding of the limited instances in which informal contractions can 

be used with any sense of propriety.  

The aim of the research is to identify all contractions, to classify them, to observe the 

difference between formal and informal contractions, to find out the major reasons of their use.  

Material and methods. Through the research you will be provided with some 

information about the use of all types of contractions, especially informal contractions in the 
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English language. In this work we used different research methods, such as theoretical 

methods (analysis and synthesis, comparative approach), empirical methods (questioning, 

calculation techniques). 

Results and their discussion. While carrying out this research we’ve learnt that 

contractions are to be used in both everyday speech and in writing. Contractions in some form 

of English date back to Old English (450 AD – 1150 AD). In days long past, before printing 

presses, English contractions saved writers the pain of writing out every single letter of every 

single word. In the 5th century, several groups, notably the Angles and the Saxons, began to 

invade, and they brought their Germanic languages and rune alphabets with them, along with 

several well-established contractions. Middle English, the next step up on the English 

language’s great journey to Modern English, has a bunch of contractions as well. Middle 

English was formed once the Normas invaded England in 1066. It combined many words 

from Old English with French. Middle English was most popularized by the famous poet 

Geoffrey Chaucer and Shakespeare in his plays.  

The analysis of the linguistic potential of contractions gave us a right to assume that a 

contraction is a word or phrase has been shortened by dropping one or more letters. In writing, an 

apostrophe takes the place of the missing letters. Contractions are commonly used in speech and 

informal forms of writing because we like to take quite a few shortcuts in English. 

We have identified the following types of contractions:  

- the contractive apostrophe. An apostrophe marks the spot where one or more letters 

have been omitted. It is not necessarily where the words have been joined (doesn’t, there’s); 

- multiple contractions. They may look odd in print, but certain multiple contractions 

such as I’d’ve (or I’d’a) and wouldn’t’ve are fairly common in speech; 

- contracting single words. Contractions can also consist of single words reduced to 

shorter forms by omitting letters (madam = ma’am, never-do-well = ne’er-do-well); 

- informal English contractions. Informal contractions are short forms of other words 

that people use when speaking casually. They are generally used only in spoken English but 

can also be found in some informal writing like text messages, emails, and social media. It is 

probably true to say that informal contractions are more common in American English. One 

problem with informal contractions is how you could be perceived when using them. Informal 

contractions often combine with the following words: -to, -you,-of, -would+have; 

- informal one-word contractions. English speakers also tend to form many informal 

one-word contractions, most often by shortening the beginning or end of words; when 

represented in writing, the omitted letters are usually replaced with an apostrophe. 

We’ve also conducted a survey among the students of the 9th forms in my 

gymnasium. 25 students took part in it. The results of the survey show that 80 % of the 

students know what contractions are and 20 % even can’t imagine what we mean. We should 

also state that student misunderstood contractions and abbreviation and other Internet 

contractions in the text. Some students wrote that they found informal contractions in the 

inscriptions on T-shirts, in fashion magazines and in most cases in American English when 

listening to music where lots of contractions are used. 

Conclusion. Having studied the topic we have come to the conclusion that people use 

both formal contractions and informal ones. In a formal writing such as a school report, an 

official E-mail, or in any such situations, it is advisable to steer clear of the use of 

contractions. The results of the research demonstrate that informal contractions are used 

mostly in spoken English and some informal writing like texts, e-mails, song lyrics and social 

media.  

 

 

https://www.thoughtco.com/speech-linguistics-1692121
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CULTURAL MARKERS IN MODERN ENGLISH AND THEIR SPECIFICITY 

 

Retkova A. 

State Educational Establishment “Secondary School № 40, Vitebsk” 

Research Supervisor: Lavitskaya E., English teacher 

 

The English language, like all languages of the world, is in constant development. Each 

next generation of English speakers contributes to this process by gradually changing the 

semantic, grammatical and vocabulary structure of it, making it either more difficult or simpler. 

Language development continuously provides linguists with work on studying the origin and 

evolution of certain units of a language, prompting them to create multivolume directories and 

dictionaries that scientifically reveal all the nuances of the existence of these units.  

Theoretical and practical significance of the research is the following: the study of 

cultural markers will help to solve extra communicative tasks, improve communicative 

strategies, to deepen the command of English for non-native speakers.  

The relevance of this paper is due to the growing interest of linguists in the study of 

culturally marked vocabulary as a reflection of the national peculiarity of the country. 

Material and methods. The material of the research is British TV series “Extra” (total 

episodes – 50). The following methods were used: the method of analysis and synthesis, the 

observation method, the method of description. 

Results and their discussion. Within the research we have found out that markers are 

expressions which reflect the peculiarity of this or that country. At present there is an 

increasing interest to markers in the study of various languages. These words allow the 

productive use of communicative, pragmatic and other modern approaches to the study of 

linguistic phenomena in English and other languages. While cultural markers have been 

examined in some detail, little is known about their application by non-native speakers. And it 

is very important to identify and distinguish these markers because ignorance of them can 

lead to a communicative failure. 

Markers are the cultural basis of any language. The language becomes the foundation 

for ethnic communication. This is clear, because the language remains the main identifier of 

ethnicity for people of most nationalities. 

 Nowadays the English language is full of different cultural and non-cultural markers. 

Various teaching aids, books and the language itself are crowded with markers that have 

come to English and from other cultures: American, French, Italian and so on.  

Such phenomenon as cultural markers is an important issue in linguistics, literature, 

language, pragmatics and sociology. Thus our work will help to determine the importance of 

these markers in English. 

In the course of the research we have analyzed a lot of different examples of 

ethnographic realities, especially from the British TV series “Extra”. We came to the 

conclusion that each country is a set of cultural markers that reflect its national peculiarity. 

Great Britain is full of bright idioms, phrases and word combinations ignorance of which can 

lead to a communicative failure between representatives of different nations and cultures. 

After watching the British comic series “Extra” we realized that the British are fond of using 

different phrases to show what they know or what they feel and to express their relationship 

between each other. Some words and phrases can be used everywhere, but using other words 

and expressions it is very important to be attentive.  

In our work we have studied the phenomenon of “markers”, the phenomenon of 

“realities”, have analyzed the origin of cultural markers in Modern English, have studied 

classifications of culturally marked vocabulary and we have described the ethnographic 

realities as the main group of culturally marked vocabulary. We’ve come to a conclusion that 
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ethnographic idioms predominate in Modern English (66%). Though, the bulk of words which 

reflect cultural realties, is also considerable (33%). 

Conclusion. Thus, we can state that cultural markers are widely used around the 

world. We have described ethnographic realities, especially from the British series “Extra” 

and understood that to use these phrases and words is very convenient. You don’t need to be 

very official in conversation with your friends, you should use the simplest words, we 

suppose. 

Some of these words and word combinations can always be used everywhere but some 

of them should be carefully selected to fit the situation in order not to have disputes and 

disagreements. 
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Research supervisor: Beliauskaya E., English teacher 

 

An advertisement is omnipresent, multifaceted, and diverse. It is closely connected 

with the Mass Media, which turn it sometimes into a forced means of communication. It is 

practically impossible to imagine our modern life without ads and advertisement campaigns, 

which create the image of people’s life and even opinions and attitudes to most matters of life 

and the world around. 

An advertisement helps to build brand awareness and connection between customers 

and companies. It creates associations and connection that can help recognize products easily 

in today’s competitive product market. Properly created advertisement campaign can increase 

brand value. Ads reflect all aspects of human society. As the biggest part of advertising 

campaigns are of foreign origin (mostly from English speaking countries), they have to be 

properly translated in order to attract perspective customers. The role of the brand and its 

main words (slogan) and therefore the translation of the motto are very important today. 

Nowadays the role of advertising is immense due to developing international 

relationships in the sphere of trade and tourism. So the relevance comes from the importance 

of knowing not only advertising texts written in one of the most wide-spread languages – 

English, but also studying the rendering methods from the original language into the recipient 

language, the problems that may come up during this process and ways to cope with them 

avoiding word-for-word translation. Therefore, the designing of a special translation 

algorithm is important. 

This research is dedicated to key concepts of adverts, strategies used to influence 

customers’ behaviour and opportunities advertisements have to affect customer satisfaction. 

Therefore, the aim of the research is to analyze English adverts and the techniques used to 

render these ads in the Russian language. 
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Material and methods. The research material is the advertisement slogans in the English 

language. To achieve the goal the following methods were used: theoretical analysis to look into 

the problem of the research; the method of classification to group strategies used in rendering 

advertisement texts into different languages; the comparison of the source and target slogan texts; 

the systematization of the results of the practical studies; the algorithm designing. 

Results and their discussion. While conducting the research we have differentiated 

strategies and concepts of advertising, outlined rendering techniques, revealed 

transformations used in translation, explored the importance of slogans, analyzed English 

advertisements and their translation into a target language. We have worked out an algorithm 

for fast and easy slogan translation. The necessity of the established algorithm comes out due 

to the fact that an accurate translation is not possible due to differences in grammar and 

vocabulary, culture of the two languages, which may influence translation techniques and the 

result. To overcome such problems translators should know target and source languages and 

culture equally well [1, p. 18]. 

While carrying out the research we have learnt that the fast pace of advert 

development and competitiveness makes it extremely important to create a good advertising 

slogan and to translate it properly. A foreign advertisement should be translated into a target 

language preserving its meaning, function and purpose. That is why new strategies and 

techniques are used. Cultural, lexical and grammatical differences of the languages should be 

taken into account. 

Having analyzed 100 examples of the most popular slogans, we may conclude, that 

advertising slogans of different goods and services possess a range of peculiarities: the use of 

inversion, the Passive Voice, the Ellipsis. From the point of view of vocabulary the following 

distinctive features are observed: the use of verbs (mostly imperatives), personal and possessive 

pronouns, comparison and phonetic consonance. Word-for-word translation is the main principle 

used to render slogans, but other transformations are also used to achieve adequacy of the text.  

Thus, according to the survey conducted among 82 students aged 13-15 years old,  

50 slogans were selected. The survey shortlisted 50 most famous, successful and recognizable 

slogans, presented in commercial industry nowadays. Having studied these 50 examples of 

advertising slogans we may conclude that the most typical ways of translation are the 

following: word-for-word translation (13 examples), and such transformations as substitution 

(9 examples), partial translation (7 examples), whole alteration (6 examples), no translation 

using borrowings (5 examples), transposition, compensation, addition and omission  

(4 examples each). Antonymic translation was used in the least number of transformations  

(2 examples) due to its complexity 

Conclusion. After carrying out the research, we have come to the conclusion that 

accurate translation of advertisements from English into Russian is not an easy task – it needs 

careful considerations and involves a lot of hard work. That is why we have worked out the 

algorithm, which may allow any person to render a slogan perfectly. 

Besides to achieve the objective of translation successfully translators should have a 

good command of the language, a sufficient level of national psychology of producers and 

consumers. The basis of a qualitative slogan is taking these factors into account. In addition, 

the slogan must fulfill its main task – to stimulate and encourage a buyer for purchases.  

The practical utility of the research is to help in further language practice during 

English lessons, in further self-education. The algorithm will help learners of English to test 

their abilities in slogan translation.  

As the title affects book sales, the brand and the slogan typically make the business, 

not the other way round. Consequently adequate rendering is important. 
 

1. Казакова, Т.А. Практические основы перевода / Т.А. Казакова. – СПб: Лениздат; Изд-во ‘Со-

юз’, 2002. – 320 с.  
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th

 CENTURY 

 

Swintsitskaya A. 

Educational establishment «Polotsk State Gymnasium No.1 named after Francisk Skaryna» 

Research supervisor: Nelubova N., English teacher of higher category 

 

While reading books we often come across not real names of the authors but their 

pseudonyms. Sometimes it’s difficult to understand who is behind that pen name. Readers 

want to know about the authors for better understanding of their works. Sometimes writers 

have different pseudonyms and change them many times during their lifetime.  

The aim of our work is to find and compare reasons for choosing pseudonyms by the 

Belarusian and British writers of the 20
th

 century, to define and analyse the ways of creating 

pseudonyms. 

The target audience is literature lovers. The knowledge of the historical basis behind 

the pseudonym of the author will help to understand the plot of the book better. The paper can 

be used by students and pupils while learning the history of literature for competitions and 

contests. The paper and the material also can be used at the lessons of English as additional 

literature and helpful material while preparing for the exams. 

Material and methods. The material for the research includes 100 biographies of 

Belarusian and British writers given by different authors. The information for the work was 

taken from the books dedicated to the history of pseudonyms, Internet sources, monographs 

and biographical documents. One can find some material dedicated to the pseudonyms of the 

writers of the 20
th

 century in different sources, but unfortunately, there is no classification of 

the ways of building pseudonyms and reasons for taking them. 

The following research methods were used during the work: theoretical,  analytical, 

statistical analyses, comparison and classification, translation techniques. 

Results and their discussion. Within the research the dictionary of pseudonyms of 

Belarusian and British writers has been made up. It includes the original names and 

pseudonyms of 50 Belarusian and 50 British writers of the 20
th

 century. After thorough 

analyses we found out that the absolute champions according to the number of pseudonyms 

among the Belarusian authors is Ivan Lutsevich (44 pseudonyms, the most well-known is 

Yanka Kupala) and among the British authors are Pelham Grenville Wodehouse (6 

pseudonyms, the most well-known is C. P. West).  

It has been established that the majority of authors in Great Britain used one 

pseudonym (34 authors, Ann Halam, Casey) while in Belarusian literature only 13 authors 

used one pseudonym during their lifetime (Kandrat Krapiva, Alies Ranica). The majority of 

Belarusian authors liked to take more than one pseudonym (29 authors, Zmitrok Biadulia, 

Alies Harun), that was also very widespread in Great Britain (16 authors, J.K.Rowling, 

Murray Constantine). The similarity is that both the Belarusian and British authors, who had a 

lot of pseudonyms, later decided on one pseudonym (Tishka Gartny). 

As far as the ways of building up pseudonyms is concerned, the most popular way of 

forming pseudonyms with Belarusian authors was creating a fictonym (for example 

A.Mscislauski, Yanka Kupala, Yakub Kolas). The British authors liked creating a merger of 

the name and a chosen pseudonym (for example Anthony Burgess, John Beynon). Also, we 

can see some similarities between the ways of building up pseudonyms in Belarusian and 

British literature. Such ways as using patronymic, pseudaandronims, cutting out the end of the 

surname, generalizing nationality, birthplace or place of living, characteristic features of 

writing etc. (Shaviec, Jadvihin Sh. in Belarus and George Orwell in Great Britain) were 

widespread both in Belarus and Great Britain. For example, pseudaandronims Vernon Lee, 
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Robert Galbraith in Great Britain, Banadys Asaka in Belarus. It’s interesting to know that 

while in Great Britain there were cases when authors used pseudaginims (Catherine Sefton) 

and pseudaandronims (Joseph Shearing), in Belarusian literature of the 20
th

 century there 

were no cases of using pseudonyms. 

We have made up the table of historical events of the 20
th

 century, which could have 

influenced the choice of pseudonyms. The events, which influenced the choice of 

pseudonyms by the writers in both countries, were World War I and World War II. For 

Belarus the October Revolution and political repressions were very influential. However, we 

can’t say for sure that they were the reasons for choosing pseudonyms by the Belarusian and 

British writers. Their impact was indirect. Another important aspect of Belarusian literature of 

the 20
th

 century is political situation. Freedom of speech was proclaimed in 1905 in Russian 

Empire, which gave the writers the possibility to express their opinion freely. However, 

during the rule of Stalin in 1920-1950 the policy of the state was severe, so the authors used 

pseudonyms to hide their identity and escape political prosecution. During the second part of 

the 20
th 

century, the situation in the Soviet Union was favorable for the authors so they took 

pseudonyms mainly to attract attention.  

As far as the Great Britain is concerned, despite World Wars there were no historical 

events, which could have influenced the authors. So the main reasons for choosing 

pseudonyms were political prosecution (6% in Belarus, for instance M. Asipovich, and 4% in 

Britain, for example Ajax Junior), in honour of something or somebody (10% in Belarus, for 

example Mihas Zaretsky, and 8% in Great Britain, for instance Clive Hamilton, Grey Owl), to 

use another pen name for another genre (10% in Belarus, for instance I. Zhyvica, and 24% in 

Great Britain, for instance Catherine Sefton), personal reasons (30% in Belarus and 36% in 

Great Britain),to make the pen name more attractive (20% in Belarus, Maxim Tank, and 14% 

in Great Britain, Patrick O'Brian), to conceal gender ( 2% in Belarus, for instance Hayryla z 

Polacka, and 2% in Great Britain, Vernon Lee).  

Conclusion. Having thoroughly analyzed 100 biographies of the Belarusian and 

British writers, the classification of the reasons has been worked out. There are some 

differences and similarities between the reasons for choosing pseudonyms in the UK and 

Belarus. The British authors chose pseudonyms to write works of a different genre and not to 

worsen their reputation; the writers of Belarus used them to save their lives and attract the 

reader’s attention. The world is so various and has room for all varieties. These varieties make 

the world more interesting and the knowledge of them makes us richer. 
 

 

Немецкий язык 
 

 

RELIGIÖSE SYMBOLE IN BELARUSSISCHEN UND  

DEUTSCHEN NATIONALEN ORNAMENTEN 
 

Asipzowa А. 

Staatliche Lehranstalt «Gymnasium № 4 der Stadt Witebsk» 

Forschungsleiterin: Swiridowitsch N., Deutschlehrerin 

Der wissenschaftliche Betreuer: Galtschenko L., 

Dozentin, Lehrstuhl für Germanische Sprache 
 

Die künstlerische, bildliche Sprache des Ornaments ist mannigfaltig. Sicherlich 

spielen Ornamente in nahezu allen Kulturkreisen und Epochen eine mehr oder weniger 

wichtige Rolle. 
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Ornamente grenzen sich von Bildern im klassischen Sinne dadurch ab, dass ihre 

narrative Funktion gegenüber der schmückenden in den Hintergrund tritt. Sie bauen weder 

zeitlich noch in der räumlichen Tiefe eine Illusion auf. Ornamente erzählen keine 

kontinuierliche Handlung und sind auf die Fläche beschränkt. Trotzdem können Ornamente 

naturalistisch und plastisch ausgeprägt sein oder einzelne Gegenstände, wie Vasen, werden 

ornamental verwendet, wenn sie als Hauptfunktion verzieren.  

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Das Untersuchungsobjekt – das 

belarussische und deutsche Ornament. Das Untersuchungsanlegen – die religiösen Symbole der 

belarussischen und deutschen Ornamente. Das Untersuchungsziel ist Identifikation und Vergleich 

religiöser Symbole belarussischer und deutscher Ornamentik. Die Methoden der Forschungsarbeit 

sind folgend: axiologische und hermeneutische Methoden, Vergleichungsmethode, 

Beobachtungsmethode, Untersuchungstheoriemethode und Analyse von Quellen. 

Die theoretische und praktische Wertigkeit: Die Aktualität dieser Forschungsbeitrag 

besteht darin, dass das Ornament im Kontext von Globalisierung und technischem Fortschritt 

seine Identität verlieren kann. Dies kann zu einem Verlust von Elementen der nationalen 

Kultur führen, die über einen längeren Zeitraum von Generation zu Generation weitergegeben 

wurden und ein integraler Bestandteil der nationalen Selbstbestätigung waren. Durch die 

Erforschung der Struktur, des Inhalts und der Funktionen der belarussischen und deutschen 

Ornamente können historische Perioden erforscht werden, von denen wir gar nichts wissen. 

Daher ist das Ornament ein wichtiger Platz in der Kunstkultur von Belarus und Deutschland. 

Ergebnisse und deren Beurteilung. Das Ornament ist seinem Wesen nach kein 

selbständiges Gebilde, sondern bedarf eines Trägers, dem es entweder als plastische Form 

aufgelegt (z.B. Beschlag an Möbeln und Türen), aufgemalt oder eingelegt (Intarsia oder 

Tauschieren) sein kann. Es tritt in allen Kunstgattungen auf, v.a. aber in der Baukunst 

(Bauornamentik) und im Kunstgewerbe. Das Ornament ist nicht nur eine Verzierung schlechthin, 

sondern eine Grundform des künstlerischen Ausdrucks des Menschen überhaupt, als 

grundsätzliches Streben, Formen zu ordnen, die vielfach auch symbolisches Zeichen waren. 

Die wesentlichen Aufgaben des Ornaments bestehen darin, die ästhetische Wirkung 

des jeweiligen Träger-Objektes zu akzentuieren, zu steigern, es zu gliedern, Flächen zu 

beleben und praktische bzw. symbolische Zwecke zu verdeutlichen.  

Während der Forschung erfahren wir, dass die belarussischen Ornamente meist 

geometrisch und religiös waren, und die deutschen Ornamente Pflanzenmotive erhalten und 

am meisten eine dekorative Funktion haben. Das Ornament verliert seine Relevanz nicht, 

sondern entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit, obwohl heute die Symbole ihre religiöse 

Bedeutung verloren haben. In der modernen Welt erscheint Ornament als ein semiotisches 

Zeichen mit einer bestimmten semantischen Bedeutung, die als eine der Komponenten bei der 

Schaffung und Förderung des Images von Ländern verwendet wird. Die Stärkung des 

Nationalbewusstseins wird durch die Wiederbelebung des Ornaments in der modernen 

Gesellschaft wesentlich gefördert. Neben der Kunst tritt das Ornament in der Musik als 

eventuell frei improvisierte Verzierung auf oder in der Rhetorik, wo darunter eine übertrieben 

bildhafte oder rhythmische Sprache verstanden wird. Darüber hinaus tauchen ornamentale 

Elemente in der klassischen Malerei auf, etwa im rhythmischen Faltenwurf von Stoff oder in 

der gewundenen Darstellung von Figuren. 

Schlussfolgerung. Die Diskussion um Ornamente wurde immer wieder bestimmt durch 

das Prinzip des Dekorums, das angewendet auf die Ornamentik aussagt, ob etwa der Ort oder die 

Ausgestaltung passen. Dazu gehört, ob ein Ornament als kitschig oder überladen aufgefasst wird. 

Was eine Gesellschaft als passend empfindet, hängt stark von ihren Normen ab. 

Verschiedene Kulturen oder örtliche Strömungen stehen in einem Wechselspiel und 

beeinflussen sich gegenseitig. Manchmal sind bestimmte Ausprägungen eines Ornaments so 
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typisch für eine Epoche, einen Ort oder einen einzelnen Künstler, dass sie zur Bestimmung 

der Herkunft herangezogen werden. 

Der Untersuchungsbefund kann im Deutschunterricht in der deutschen Sprache und 

Literaturunterricht verwendet werden. 
 

1. Brüderlin M.: Ornament und Abstraktion – Kunst der Kulturen, Moderne und Gegenwart im Dialog 

/M. Brüderlin. – Deutsche und englische Ausgaben, DuMont Köln, 2001. 

2. Kroll F.L.: Das Ornament in der Kunsttheorie des 19. Jahrhunderts / Frank-Lothar Kroll. – 1987. 

3. Meyer F.S.: Handbuch der Ornamentik / Franz Sales Meyer. – Seemann, Leipzig 1927, Nachdruck: 

Seemann, Leipzig 1986.  

4. Meyer P., Das Ornament in Kunstgeschichte / P. Meyer, Z., 1944. 

5. Welz R.: Das große Buch der Ornamente / Reinhard Welz Vermittler Verlag e.K., 

2004.Anglizismen in der Jugendsprache /[Elektronische Quelle]/ 2011 – Zugriffsart: 

https://www.grin.com/document/233477 

 

 

WIDERSPIEGELUNG VON NORMEN UND WERTEN DER GESELLSCHAFT  

IN KINDERBÜCHERN AM BEISPIEL VON „TIMUR UND SEIN TRUPP“  

UND „EMIL UND DIE DETEKTIVE“ 

 

Britikow I. 

Staatliche Lehranstalt «Mittelschule № 34 der Stadt Witebsk» 

Forschungsleiterin: Sinjakowa I., Deutschlehrerin 

 

Beim Erlernen einer Fremdsprache liest man viele literarische Texte. Sogar in 

vereinfachten Ausgaben der Kinderbücher bemerkt man Unterschiede darin, wie sich die 

handelnden Personen aus verschiedenen Ländern in ähnlichen Situationen benehmen. Das 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist aufzudecken, wie sich die gesellschaftlichen Normen und 

Werte in Kinderbüchern verschiedener Länder widerspiegeln. Daraus folgen die Aufgaben: 

die Bedeutung der Literatur im Allgemeinen und die Besonderheiten der Kinderliteratur zu 

betrachten; Ähnlichkeiten und Unterschiede in moralischen Werten und Normen in zwei 

Kinderklassikern aus verschiedenen Ländern aufzudecken und die Veränderung der 

Einstellung zu beiden Werken bis in die heutige Zeit zu verfolgen. 

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Zu Untersuchungsmethoden 

gehören vergleichende Analyse und Interpretation von literarischen Texten. Die untersuchten 

Quellen sind „Timur und sein Trupp“ von A. Gaidar und „Emil und die Detektive“ von  

E. Kastner. Bei der Untersuchung werden geschichtliche und biographische Angaben 

berücksichtigt, die die Autoren und die beschriebene Zeit betreffen.  

Grundlagen. Die Funktionen der schöngeistigen Literatur sind sehr vielfaltig, als die 

wichtigste wird die kommunikative Funktion genannt. Literatur hilft uns die Welt zu 

erkennen und sie besser zu verstehen, das gehört zur kognitiven Funktion. Literatur regt uns 

zum Nachdenken an, sie zeigt Werte, Normen, Regeln, Traditionen. Sie ist der Spiegel der 

Gesellschaft. Literatur wirkt auf unsere Gefühle, ihr Einfluss auf uns ist unumstritten.  

Alles Obengesagte gilt auch für die Kinderliteratur als Genre, aber hier ist die 

erzieherische Funktion der Literatur besonders wichtig. Kinderbücher sollen Normen und 

Werte der Gesellschaft transportieren. Die Besonderheiten der Werke für junge Leser – 

gradliniges Sujet, keine / wenige Abschweifungen, Handlungsorientierung, einfache Sprache 

– lassen die gewünschten Charaktereigenschaften und Verhaltensmuster deutlicher zeigen.  

Ergebnisse und deren Beurteilung. Die untersuchten Bücher gehören zu den 

verschiedenen Epochen, obwohl sie nur der Zeitraum von 10 Jahren trennt. Aber schon bei 

den Titeln der Werke finden wir Ähnlichkeit. In beiden Titeln werden sofort die Protagonisten 

genannt. Der Titel „Emil und die Detektive“ verspricht eine Kriminalgeschichte. Das Wort 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=155151_3_2&s1=%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%20%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF
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„Trupp“ definiert man als „kleine, meist in Bewegung befindliche Gruppe von Soldaten ….“. 

So klingt der Titel „Timur und sein Trupp“ militärisch und deutet Abenteuer an. 

Handelnde Personen. Beide Protagonisten organisieren und leiten eine Gruppe von 

Gleichaltrigen und lösen dabei schwierige Aufgaben. In beiden Büchern ist die Zahl der 

handelnden Personen ähnlich (etwa 30 Jungen) Unter den Detektiven gibt es nur ein Mädchen – 

Pony Hütchen, die akzeptiert, dass sie ein „anständiges Mädchen“ sein muss. In der Gestalt 

von Shenja sehen wir ein anderes Mädchenideal. Shenja spielt mit der Schleuder, klettert auf 

das Dach, träumt von Heldentaten. Ihre Schwester Olga studiert, Shenja will auch studieren, 

sie kann Doktor, Ingenieur, Offizier werden. In der Sowjetunion der 30er Jahren hat sich die 

Rolle der Frau verändert, nicht nur Haus und Familie kann für Frauen von Interesse sein.  

Werte. Bei verschiedenen Abenteuern, Handlungsorten und handelnden Personen, gibt 

es Werte, die beiden Bücher vereinen: Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Anteilnahme, 

Verantwortungsgefühl, Gerechtigkeit, Mut usw. In beiden Büchern spielt die soziale Herkunft 

der Kinder keine Rolle. Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten bleiben Freunde. In der 

Sowjetunion wurde die soziale Gleichheit propagiert, und das spiegelt sich im Gaidars Buch 

wider, aber auch E. Kästner ist bestrebt, die jungen Leser zu überzeugen, dass es möglich ist, 

auf die soziale Unterschiede nicht zu achten. Obwohl die Berliner Jungen die Jagd nach dem 

Dieb eher als ein spannendes Spiel wahrnehmen, haben sie wirklich Mitleid mit dem neuen 

Freund und tun alles, um ihm zu helfen. Arkadi Gaidar schildert die Verhältnisse der Kinder so, 

dass wir uns sein Ideal der wahren Freundschaft vorstellen können. Freunde lassen einander nie 

im Stich. Als Kwakins Bande Geika und Kolja in die Falle lockt, ist es für Sima am wichtigsten, 

Timur möglichst schnell zu benachrichtigen und den Freunden zu helfen, er rennt Hals über 

Kopf, schwimmt über den Fluss völlig angekleidet, um keine Zeit zu verlieren. Freunde können 

die Stimmung voneinander verstehen. Freunde akzeptieren Kritik. Timur scheut sich nicht, den 

Kameraden auf Fehler hinzuweisen, der Professor kritisiert Gustav. 

Als ein anderer wichtiger Wert ist die Treue hervorgehoben. Emil hat mit Freunden 

das Denkmal des Herzogs angeschmiert. In seinem Schlaf ist er bereit, seine Schuld zu 

bekennen, aber auf keinen Fall ist es für ihn möglich, zu sagen, wer mit dabei war. Noch 

einem Thema kommt in beiden Büchern eine besonders große Bedeutung zu. Das ist 

Verantwortung. Timur fühlt sich für alles verantwortlich, was mit seinen Kameraden 

geschieht. Als Shenja ihm in der Nacht von dem kurzen Besuch ihres Vaters mitteilt, zögert 

Timur keine Minute. Er überwindet alle Hindernisse, um das zu erfüllen, was er für seine 

Pflicht hält. In Kästners Buch sitzt der kleine Dienstag am Telefonapparat, obwohl sein 

größter Wunsch ist, an der Verfolgung des Diebes teilzunehmen. Als ihm das Lob 

ausgesprochen wird, sagt er: „Ein richtiger Junge tun, was er soll. Basta!“ Mut und Tapferkeit 

sind auch wichtig. Der mutige Geika und Kolja gehen in den Hof, wo Kwakins Bande sie 

erwartet. Nicht weniger Mut als Kolja und Geika braucht der Professor als er sich vor dem 

Dieb stellt und den erwachsenen, scheinbar respektablen Herren eines Diebstahls beschuldigt.  

Unterschiede. Neben den Ähnlichkeiten fallen auch die Unterschiede auf. In „Timur 

und sein Trupp“ wird Geld nur selten erwähnt. In „Emil und die Detektive“ dreht sich alles 

um das gestohlene Geld. Natürlich ist Geld auch für die Sowjetmenschen von Bedeutung, 

aber seine Wichtigkeit zu betonen stimmt mit der sowjetischen Ideologie nicht überein.  

In beiden Büchern zeigen die Kinder Hilfsbereitschaft und Anteilnahme. Doch in 

„Timur und sein Trupp“ leisten sie Hilfe heimlich, ohne Belohnung. Die Berliner Jungen 

handeln nicht heimlich, ihre Taten werden belohnt, z. B., Emil bekommt eine 1000-Mark 

Prämie von der Bank.  

Im „Timur und sein Trupp“ dominiert das Kriegsthema. Das ganze Buch ist dadurch 

durchdrungen. Bei allen Beschreibungen ist der Hauptgedanke: Wie mächtig die Rote Armee 

ist, Rotarmisten werden von allen bewundert. Timurs Trupp ist nach Militärprinzipien 

gebildet. Timur organisiert eine wirkliche Militäroperation gegen Kwakin. Aber auch die 
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Detektive organisieren sich wie eine Militäreinheit. So wie in „Timur und sein Trupp“ stoßen 

wir beim Lesen auf Militärlexik. Wenn jemand nicht gehorcht, ist er sofort ausgewiesen, wie 

Petzold, der seinen Posten verlassen hat. So haben diese Kindergruppen doch ähnliche Züge. 

Kinderklassiker heute. Auch heute bleiben beide Bücher populär. Sie werden als 

Lektüre in der Schule angeboten. Beide Bücher wurden mehrmals verfilmt. In “Emil und die 

Detektive“ 2001 und „Timur und sein Trupp“ 2004 oder 2014 ist nicht viel von den 

ursprünglichen Geschichten geblieben, doch trotz vieler Veränderungen gibt es Werte, die 

immer noch wichtig bleiben: Hilfsbereitschaft, Freundschaft, Treue, Mut, Humor 

Schlussfolgerung. Unsere Untersuchung zeigt, dass Werte und Normen in 

Kinderbüchern nicht nur durch die Persönlichkeiten der Autoren bestimmt werden, sondern 

auch im hohen Grade durch die Epoche und Gesellschaftsordnung beeinflusst sind. Zum 

Schluss möchten wir auf den praktischen Wert unserer Arbeit hinweisen. Er besteht darin, 

dass diese Arbeit helfen kann, in erster Linie den Leser auf ein tieferes Wahrnehmen des 

Gelesenen vorzubereiten, kritisches Verhalten dem Literaturtext gegenüber zu entwickeln.  
 

1. Kästner, Erich. Emil und die Detektive Dressler Verlag GmbH, Hamburg, 2012 

2. Gaidar, A. Timur und sein Trupp – 

https://royallib.com/book/Gaidar_Arkadi/Timur_und_sein_Trupp.html 

3. Kinder-und Jugendliteratur – https://www.rossipotti.de/.../kinder_und_jugendliteratur.html  

4. Bedeutung der Literatur für Gesellschaft– https://www.literatur-wissen.net/bedeutung-literatur.html 

 

 

STRUKTURMORPHOLOGISCHE BESONDERHEITEN DER JUGENDSPRACHE 

DES ENGLISCHEN IN DEUTSCHEN UND RUSSISCHEN DISKURSEN 

 

Wolkow I. 

Staatliche Lehranstalt «Gymnasium № 4 der Stadt Witebsk» 

Forschungsleiterin: Swiridowitsch N., Deutschlehrerin 

Der wissenschaftliche Betreuer: Wasilkowa M., 

Dozentin, Lehrstuhl für Germanische Sprache 

 

Jeder Jugendliche hat seine eigene Sprache. In der Jugendsprache werden neue Wörter 

erfunden, manchmal andere Betonungen oder Akzente nachgeahmt. Natürlich gibt es keine 

deutschlandweite Jugendsprache – jede Jugendgruppe erfindet ihre eigene Sprache. 

Für die Jugendlichen ist oft auch die Grammatik egal: „Gehst du Bus?“ anstatt „Gehst 

Du zum Bus?“ sind das normal. Diese Art zu sprechen, hat oft etwas mit multikulturellen 

Gegenden zu tun, also mit Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema „Strukturmorphologische 

Besonderheiten des englischsprachigen Jugendslangs in den deutschen und russischen 

Diskursen“. 

In der Forschungsarbeit haben wir betrachtet, dass die Jugendlichen bei der 

Kommunikation sehr oft Anglizismen verwenden. Als Anglizismus bezeichnet man eine 

Ausdrucksweise oder eine Bedeutung aus der englischen Sprache, die in eine andere Sprache 

eingeflossen ist. Betroffen davon sind alle Bereiche eines Sprachsystems, von der Lautung 

über die Formenlehre, Syntax, Semantik bis zum Wortschatz, sowie die Bereiche 

Sprachgebrauch und Sprachebene (Fachsprache, Alltagssprache, Slang und anderes). 

Außerdem ist es auch sehr wichtig zu erwähnen, dass Anglizismen uns in der heutigen Zeit 

fast überall begegnen. Die Jugendlichen benutzen sie – bewusst oder unbewusst – fast täglich 

bei der Unterhaltung. Wir stoßen auf sie in Zeitungen, auf Plakaten, in Schaufenstern, im TV 

oder auf unseren mobilen Geräten. Insbesondere unsere Medien und die Werbung scheinen 

heutzutage nicht mehr auf die Verwendung von Anglizismen verzichten zu können. 

https://royallib.com/book/Gaidar_Arkadi/Timur_und_sein_Trupp.html
https://www.literatur-wissen.net/bedeutung-literatur.html


– 233 – 

Auf solche Weise skizziert unsere Arbeit strukturmorphologische Besonderheiten des 

englischsprachigen Jugendslangs und versucht einen Zusammenhang zwischen dem 

Jugendslang und überhaupt den Anglizismen erkennbar zu machen. 

In der Entwicklung der Linguistik verlagerte sich der Schwerpunkt der Untersuchung 

von den strukturmorphologischen Besonderheiten der Sprache auf die Einführung der 

Entlehnungen (besonders Anglizismen) in die Jugendsprache. 

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Als Objekt vertritt der 

englischsprachige Jugendslang. Der Untersuchungsgegenstand ist die strukturmorphologischen 

Besonderheiten des englischsprachigen Jugendslangs in den deutschen und russischen Diskursen. 

Um das Thema beschreiben und erklären zu können, wurden unterschiedliche theoretische 

Modelle betrachtet und verschiedene Methoden der Textanalyse angewandt. Die Methoden der 

Untersuchung sind folgende: Beobachtungen, quantitative oder qualitative Studien, Rollenspiel, 

Quellenarbeit, Bibliographieren, Exzerption. 

Die Arbeit zeigt, dass folgende Zielsetzungen mit Hilfe angewandter Methoden 

erreicht werden können: 1) die Begriffe Slang, Umgangssprache, Diskurs definieren; 2) ein 

objektives Meinungsbild zum Thema erhalten; 3) die Präsenz von einem englischen 

Spracheinfluss auf die deutsche Sprache feststellen; 4) die Rolle der Anglizismen und des 

Jugendslangs in den deutschen Diskursen bestimmen; 5) die Regelmäßigkeit der Verwendung 

vom Jugendslang in den russischen Diskursen entdecken. 

Ergebnisse und deren Beurteilung. Die theoretische und praktische Wertigkeit: 

Dieses Thema ist sehr aktuell in unserer Zeit. Die Jugendlichen wollen sich von der Welt der 

Erwachsenen absondern. Slang ist die Folge des Protestverhaltens einer bestimmten sozialen 

Gruppe, die die Abgrenzung von den konventionellen Sprach- und Gesellschaftsnormen 

ausdrückt. 

Slang lebt, entwickelt sich, steht in enger Wechselbeziehung zu den anderen 

Sondersprachen und mit der Standardsprache, bereichert die Sprache und es ist die Aufgabe 

der Linguisten, diese Sprache zu erforschen. 

Merkmale des Slangs wie zahlreiche Neologismen, Hyperbolisierungen usw. zeugen 

vom unsicheren Verhältnis der Sprecher gegenüber ihrer Sprache. Dies drückt sich in der 

systematischen Verletzung der Normen der Standardsprache aus. 

Viele Jugendliche verwenden in ihrem Sprachgebrauch sehr viele Anglizismen, denn 

durch die künstlerische Darstellung der „Mehrsprachigkeit“ gewinnen sie das Gefühl der 

Achtung, des Könnens, der Modernität und der dadurch symbolischen Internationalität. Der 

Beleg dafür wäre der Unterschied zwischen den Pressetexten der dominanten Kultur und den 

jugendsprachlichen Texten, dass hier die englischen Formeln in den laufenden Text 

eingebettet werden. 

Jugendslang ist scharf, laut, frech. Das ist der Wunsch, die Welt zu verändern. Die 

Sprache spiegelt hier die innere Sehnsucht der Jugendlichen heller und stärker als Kleidung, 

Lifestyle. 

Zahlreiche Fremdwörter (Anglizismen) sind im Slang bestimmter sozialer bzw. 

asozialer Gruppen enthalten. Kommunikativ gesehen, kann es sich bei solchen Fremdwörtern 

um den Versuch der Gruppen gebundenen Verständigung handeln, an der kein anderer 

teilhaben soll. 

Wir können behaupten, dass viele Anglo-Amerikanismen haben keine Synonyme im 

Deutschen und die lebenswürdigen Begriffe, Gegenstände, Erscheinungen aus Technik, 

Wissenschaft, Mode, Wirtschaft, Kultur, Alltagsleben bezeichnen. 

Schlussfolgerung. Zusammenfassend hat der Einfluss des Englischen auf die deutsche 

und russische Sprache seinen Höhepunkt in den letzten Jahren gefunden. Dieses Phänomen 

führte zur Gründung einer selbständigen Forschungsrichtung, die im Bereich der 

internationalen Linguistik ihre Befürworter hat. Eine große Bedeutung für die Erforschung 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=695818_3_2&s1=%EF%F0%E5%E4%EC%E5%F2%20%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF
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von Anglizismen spielt die Jugendsprache. Diese Gruppe benutzt die Anglizismen sowohl in 

der gesprochen als auch in der geschriebenen Sprache wohl am meisten. Man ersetzt hier die 

deutschen Wörter nicht nur bei den drei wichtigsten Wortarten Substantiv, Adjektiv und Verb, 

sondern auch bei den Interjektionen und Gesprächspartikeln. Sehr beliebt sind auch Anreden, 

Grußformeln und Slogans auf Englisch. 

Der Untersuchungsbefund kann im Deutschunterricht in der deutschen Sprache und 

Literaturunterricht verwendet werden. 
 

1. Göttert, K. Alles außer Hochdeutsch: ein Streifzug durch unsere Dialekte / K. Göttert. – Berlin: 

Ullstein Hardcover, 2011. – 384 S. 

2. Naer, N.M. Stilistik der deutschen Sprache / N.M. Naer. – Moskau: Hochschule, 2006. – 271 S. 

3. DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch. 5. Auflage – Mannheim: Dudenverlag, Bibliographisches 

Institut, 2003. – 1816 S. 

4. Английские заимствованные слова в русском языке /[Электронный источник]/ 2016 – Режим 

доступа: https://www.englishdom.com/blog/anglijskie-zaimstvova.. 

5. Anglizismen in der Jugendsprache /[Elektronische Quelle]/ 2011 – Zugriffsart: 

https://www.grin.com/document/233477 

 

 

GRENZENLOSE WASSERRESSOURCEN 

 

Gibaschowa A. 

Staatliche Lehranstalt «Gymnasium № 2 der Stadt Witebsk» 

Forschungsleiterin: Korenko A., Deutschlehrerin 

 

Bei fast allem, was wir tun, sind wir von Wasser abhängig. Wir halten es für 

selbstverständlich, dass wir sauberes und sicheres Wasser trinken und damit waschen und 

baden, wann immer wir es wollen. Und das schmutzige Abwasser von unseren Toiletten, 

Duschen und Waschbecken soll irgendwohin fortgeschafft werden, wo wir es nicht sehen, 

riechen oder darin schwimmen müssen. 

Aber die stetige Verfügbarkeit sauberen Wassers und eines Ver- und 

Entsorgungsnetzes ist nicht gerade billig. Unser Trinkwasser muss aus geeigneten Quellen 

geschöpft, gefiltert, gesäubert und in unsere Häuser gepumpt werden. Bevor wir es trinken 

können, muss es getestet werden. Schmutziges Wasser muss durch ein Kanalnetzt 

abtransportiert und gereinigt werden. Krankheitserregende Bakterien und durch Menschen 

produzierte Schadstoffe müssen entfernt werden, bevor es wieder in unsere Flüsse und Meere 

zurückkehrt. Das Ziel unserer Arbeit besteht darin, die Wasserressourcen in Europa zu 

analysieren, die Frage „Wie sind Wirklichkeit vom Wasserzustand von heute?“ zu 

beantworten. 

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Als Objekt unserer 

Untersuchung wurden die Charakteristik von Wasserressourcen genommen.  

Zu dem Material wurden 

 die Artikel in Zeitschriften 

 Literatur 

 die WWW-Recherche 

 Sozialnetze und Blogs 

Das Ziel unserer Analyse war die Ausarbeitung der bestimmten Tipps für die 

Menschen, die jeder täglich erfüllen kann. 

Die Stichwörter, die ich in unserer Arbeit benutzt habe, sind: 

der Meinungsaustausch in meinem Gymnasium zwischen den Schülern und 

Angestellten. 

die Analyse und Bearbeitung der Information. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=155151_3_2&s1=%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%20%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.englishdom.com%2Fblog%2Fanglijskie-zaimstvovannye-slova-v-russkom-yazyke%2F&cc_key=
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die Stellungnahme von den Schülern zum Thema „Wasser: eine begrenzte 

Ressource?“ 

Ergebnisse und deren Beurteilung. Mehr als je zuvor müssen wir auf unser Wasser 

aufpassen. Wir leben zwar auf einem „blauen Planeten“, der in weiten Teilen vom Wasser 

umgeben ist, aber das Süßwasser, das wir täglich nutzen, beträgt nur 2,5% des gesamten 

Wassers auf der Erde. Das meiste Süßwasser ist aber nicht verwendbar, da es in den Eispolen 

und Gletschern, in Schnee und Wasserdampf eingelagert ist. Nur 1% allen Wassers ist 

verfügbares Süßwasser. Das meiste davon ist im Boden und in Gesteinsschichten gespeichert 

und nur ein ganz kleiner Teil fließt an der Oberfläche in Seen, Flüssen und Bächen.  

Frisches, sauberes und nicht von Menschen, Tieren oder aus anderen Quellen 

verunreinigtes Wasser mag in einer einsamen Bergregion vielleicht leicht verfügbar sein. Die 

meisten von uns leben jedoch nicht dort, sondern in Städten, wo jeder täglich duschen, putzen, 

sein Auto waschen und seine Pflanzen oder den Garten gießen will. In unserer Freizeit 

möchten wir dann zum Entspannen und Schwimmen an einen See oder an den Strand fahren 

und dort nicht von Müll und menschlichen Überresten umgeben sein. 

Darum ist es wichtig, mit Wasser vernünftig umzugehen. Weil die Weltbevölkerung 

steigt, immer mehr Menschen in Städten leben, das Wetter sich durch den Klimawandel 

verändert, sind knappe Trinkwasservorräte und die Wasserqualität sowie die Kosten der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung wichtige Themen. Während Wissenschaftler daran 

tüfteln, wie man bei diesen Herausforderungen Wasser in der Leitung hat und die Meere 

sauber hält, kann jeder Einzelne helfen, auf unser Wasser zu achten. 

Schlussfolgerung. Wasser ist eine Grundlage des Lebens auf unserem Planeten. 

Wasser deckt zwei Drittel der Erdoberfläche ab beeinflusst tatsächlich alle Prozesse, die auf 

unserem Planeten geschehen. Die lebendige Welt besteht aus Wasser zu 70-95 %. Wasser ist 

einerseitseinfach, aber andererseits, die komplizierteste und geheimnisvolle Substanz auf der 

Erde. Dem Wasser ist eine Menge der wissenschaftlichen Arbeiten gewidmet, aber bis jetzt 

bleibt es doch nicht bis zu Ende erforscht. Wasser wird als eine heilige Grundlage des Lebens 

angenommen, damit sind die wichtigsten Rituale aller Religionen verbunden. Wasser hat nach 

dem Sauerstoff zweitgrößte Bedeutung als Baustoff für den menschlichen Organismus. Es ist 

bekannt, dass unsere Körper fast auf zwei Drittel aus Wasser bestehen. Nicht von ungefähr 

kann der Mensch ohne Nahrung mehr als (oder: über 4 Wochen!) 4 Wochen, und ohne 

Wasser nicht mehr als 7 Tage leben. Für die Aufrechterhaltung des Wassergleichgewichts 

muss man täglich 2–3 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen. 

Das Wasser aus der Leitung kommt von einem Wasserwerk. Es wacht über die 

Sauberkeit des Wassers. Gesundes Trinkwasser liefern wird wegen der Verschmutzung von 

Boden und Luft immer schwieriger. 

Außerdem wird Wasser bedenkenlos verschwendet. Fünf Liter am Tag braucht der 

Mensch zum Leben. In Wirklichkeit nimmt sich jeder einzelne aber 145 Liter pro Tag aus den 

Trinkwasservorräten zum Baden, Blumengießen, Autowaschen und für die Klospülung. 

Sauberes Trinkwasser ist kostbar. Es ist ein Lebensmittel, mit dem die Menschen sparsam 

umgehen müssen, damit die Vorräte noch lange reichen. Wasser ist für den Menschen 

wichtiger als Brot und Kartoffeln. Menschen können wochenlang ohne Essen auskommen. 

Ohne Trinkwasser überleben sie höchstens drei Tage. 

Trinkwasser ist für den Menschen enorm wichtig, denn er ist selbst ziemlich wässrig. 

Jeder Mensch besteht zu über 70 Prozent aus Wasser. Nur das Wasser kann im Körper 

Nahrungsstoffe auflösen und Abfallstoffe transportieren. Alle Lebewesen hängen vom Wasser 

ab. Wen wundert es da noch, dass das Leben im Wasser entstanden ist. Irgendwann vor etwa 

vier Milliarden Jahren hat sich in einem Ur-Ozean das erste winzige Lebewesen gebildet. 

Wasser schützte es vor brennender Sonne und giftigen Gasen. Kein Mensch weiß, wie dieses 

erste Lebewesen aussah. Aber es war der Ursprung für Leben – im Wasser. 
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1. Broschüre über Müll im Meer (2015) und über Müll im Mittelmeer (Februar 2016) 

2. Europäische Umweltagentur- Berichte und Statistiken über Zustand des Wassers in Europa: 

http/www.eea.europa.eu/themes/water 

3. https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstoff 

4. Eintrag zu Wasserstoff in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 3. Mai 2017. 

5. Webmineral – Mineral Species sorted by the element H (Hydrogen) (englisch). 

 

 

ONLINE EINKAUFEN. GOOGLE-ÜBERSETZER VERBESSERN 

 

Sabello A. 

Staatliche Lehranstalt «Selenkower T.S. Marinenko-Kindergarten –  

Mittelschule der Region Polotzk» 

Forschungsleiterin: Stelmatschenok А., Deutschlehrerin 

 

Die Aktualität der Arbeit besteht darin, dass Leute, die Google-Übersetzer benutzen, 

nicht immer relevante Übersetzung finden können. Manchmal fehlt solche Übersetzung. 

Wenn man Webseiten der deutschen Online Geschäfte besucht und sie automatisch ins 

Russische übersetzt, bekommt man oft schlimme Ergebnisse. Entweder bekommt man falsche 

Übersetzung, oder manche Wörter werden einfach nicht übersetzt. 

Wir bemühten uns fehlende oder falsche Wörter, Wendungen zu finden und diese 

Situation ein wenig zu verbessern. 

Das Ziel der Arbeit ist Google-Übersetzer zu verbessern und die deutschen Webseiten 

für die russischsprechenden Leser verständlicher zu machen. 

Die Aufgaben: 

- den beliebtesten Übersetzer im Inland und im Ausland zu bestimmen; 

- die Hauptfunktionen des beliebtesten Übersetzers zu erlernen; 

- Wörter, die im Google-Übersetzer fehlen, zu finden und die passende Übersetzung in 

den Übersetzer einzugeben; 

- fehlende Begriffe zu definieren; 

- als Experten auf Google Community aufzutreten. 

Unser Beitrag zum Thema ist die Verbesserung des Google-Übersetzers, der für alle 

zugänglich ist. Wir finden das nicht wenig, weil Millionen Nutzer auf der ganzen Welt dieses 

Tool benutzen.  

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. In der vorliegenden Arbeit 

wurden mehrere Waren auf verschiedenen Webseiten erlernt. Man kann sie als Objekt der 

Forschung bestimmen. 

Als Stoff der Arbeit dienen die Hauptfunktionen des Übersetzers, die fehlenden auf 

Google-Übersetzer Begriffe. 

Auf dem Grunde der Arbeit liegen: 

-Artikel, die wir auf Wiki und auf verschiedenen Foren gefunden haben; 

-Wortartikel aus Google-Community; 

- eigene Beobachtungen und Schlussfolgerungen.  

Man muss sagen, dass es zu diesem Thema sehr wenig theoretischen Stoff gibt 

Forschungsmethoden: 

Zur Arbeit wurden folgende Forschungsmethoden gebraucht 

-induktive Methode, der abstrahierende Schluss aus beobachteten Phänomenen auf eine 

allgemeinere Erkenntnis, Ausgehen von Erfahrungen mit Sprache. Wir analysierten fehlende 

Begriffe teilten sie nach verschiedenen Merkmalen auf und machten Schlussfolgerungen; 

- Datenerhebung im Internet; 

-Umfrage. 

http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=id$t=default.htm$vid=gestisdeu:sdbdeu$id=007010
https://de.wikipedia.org/wiki/GESTIS-Stoffdatenbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Arbeitsschutz_der_Deutschen_Gesetzlichen_Unfallversicherung
http://webmineral.com/chem/Chem-H.shtml
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Ergebnisse und deren Beurteilung. Zuerst möchten wir feststellen, welcher 

Übersetzer am populärsten ist. 

Um das herauszufinden, erstellten wir drei Umfragen und erlernten viele Artikel, die 

diesem Thema gewidmet waren, nahmen selbst an einer Abstimmung teil. Wir 

veröffentlichten eine Umfrage auf Mail.ru, die zweite organisierten wir in der Schule, die 

dritte unterbrachten wir auf der deutschen Frage-Antwort Plattform gutefrage. net. Solcher 

Weise dürfen wir mit Sicherheit behaupten, dass Google-Übersetzer den ersten Platz im Rang 

nimmt, deshalb beschlossen wir uns mit diesem zu beschäftigen. Häufig sind wir auf 

fehlerhafte Übersetzungen gestoßen. Auch wenn der Google-Übersetzer einen guten Job 

macht, so stößt man auch hier an diversen Stellen auf Fehler. 

Wir versuchten Google-Übersetzer zu verbessern. Von uns wurden mehrere Waren auf 

verschiedenen Webseiten erlernt. Wir fanden etwa 60 Waren, die auf Google fehlten und 

bemühten sie zu übersetzen, in den Übersetzer einzugeben. Einige von Begriffen fehlten sogar 

auf Duden.de. Wir probierten sie zu definieren. Teilnahme an Bewertungen auf Google 

Community half uns für unsere tüchtige Arbeit 296 gewinnen. 

Schlussfolgerung. Das Ziel unserer Arbeit wurde erreicht. Von uns wurde die große 

Arbeit durchgeführt. Wir untersuchten Dutzende Webseiten, die verschiedene Waren 

verkaufen, erlernten Hunderte Begriffen, fanden Wörter, die auf Google-Übersetzer fehlten, 

systematisierten sie und trugen ihre Bedeutungen auf Online Wörterbuch ein. 

Von uns wurden Umfragen erstellt. Wir entdeckten neue Wörter für uns und 

beherrschten sie. Wir wissen jetzt, dass „Tischläufer“ nicht aus dem Wort „Läufer“ 

herkommt. So nennt man eine lange enge Tischdecke. „Herrendiener“ ist kein Diener, 

sondern ein Anzugständer. Von uns wurden mehrere Begriffe definiert.  

Wir hoffen, dass diese Arbeit für Millionen Nutzer nützlich wird und hilft ihnen bei 

der Übersetzung Schwierigkeiten überwinden, weil wir viele Wörter auf Google-Übersetzer 

eingetragen haben. 
 

1. https://www.golem.de/news/translate-community-nutzer-sollen-google- uebersetzungen-verbessern-

1407-108139.html 

2. https://www.sprachheld.de/beste-online-woerterbuch-und-uebersetzer/ 

3. https://www.duden.de 

4. http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Software-Google-Translate-beherrscht-ab-sofort-103-

Sprachen-15108183.html 

 

 

INTENSIVIERUNGS- UND ABSCHWÄCHUNGSMITTEL  

DES MERKMALS IN DEUTSCHEN ONLINEZEITUNGEN 

 

Lapunova N. 

SA „Vitebsker allgemeinbildende Schule Nr. 45“ 

Wissenschaftliche Leiterin: Schornikova A., Deutschlehrerin  

Wissenschaftliche Beraterin: Alimpieva J., Oberlektorin des Lehrstuhls für Weltsprachen  

von der Vitebsker Staatlichen P.M. Mascherov Universität 

 

Heute, im Jahrhundert des technischen Fortschritts, haben alle Zeitungen und 

Zeitschriften eigene Webseiten, wo ein beliebiger Leser notwendige Information finden kann. 

Die Zeitungen konkurrieren miteinander stark, deshalb ist es wichtig, in den Artikeln nicht 

nur richtige Sprache zu benutzen, sondern auch eine gute Feder zu schreiben und 

ausdrucksvolle Mittel zu verwenden.  

Die kommunikative Aufgabe der Reporter beim Artikelschreiben ist, den Leser zu 

bewundern und sein Interesse zu wecken. Reporter und Journalisten können mit Hilfe von 

https://www.sprachheld.de/beste-online-woerterbuch-und-uebersetzer/
https://www.duden.de/
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Software-Google-Translate-beherrscht-ab-sofort-103-Sprachen-15108183.html
http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Software-Google-Translate-beherrscht-ab-sofort-103-Sprachen-15108183.html
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Sprachmittel auf Gefühle und Emotionen der Leser einwirken. Deshalb kann man sagen, dass 

sie bei der Faktenbeschreibung übertreiben und untertreiben gern. So kommen die 

Verstärkungs- und Abschwächungsmittel des Merkmales zu Hilfe. Die Gesamtheit solcher 

Mittel und ihr aktiver Gebrauch sind von besonderem Interesse. 

Die Aktualität unserer Arbeit besteht darin, dass Intensivierungs- und 

Abschwächungsmittel unsere Sprache und Rede expressiv und markig machen.  

Und nämlich diese Charakteristiken fehlen oft den Lernenden, wenn sie Deutsch 

sprechen. Intensivierungsmittel sind nicht nur für Zeitungssprache, sondern auch für 

Umgangssprache wichtig. 

Unser Ziel ist die Intensivierungs- und Abschwächungsmittel in deutscher Sprache zu 

beschreiben und ihre Gebrauchshäufigkeit in Artikeln deutscher Onlinezeitungen zu 

untersuchen. 

Für die Zielerreichung haben wir die Aufgaben gestellt: 

1) die Bedeutung der Kategorie der Intensivierung im Deutschen zu bestimmen; 

2) die verstärkende Ausdrucksmittel und ihre Klassifikationen zu erforschen; 

3) die Möglichkeiten der Abschwächungsmittel zu studieren; 

4) die Mittel der Intensivierung und Abschwächung und ihr Gebrauch in deutschen 

publizistischen Texten zu analysieren. 

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Als Stoff unserer Forschung 

vertreten konkrete Beispiele aus 15 Artikeln zum Thema „Kultur“ aus deutschen 

Onlinezeitungen verschiedener Jahre. Doch wird gerade bei der Beschreibung der kulturellen 

Ereignisse (der Ausstellungen, der Konzerte, der Filmvorführungen, der Festivals usw.) die 

meiste Anzahl der Intensivierungsmittel verwendet. Dazu, kommt in den derartigen Artikeln 

die offene Einschätzung vom Reporter des Geschehenden vor. Das sind die Onlineseiten von 

Welt-online, Deutsche Welle, Spiegel-online, Frankfurter allgemeine Zeitung. Experimental 

haben wir die Möglichkeiten und Gebrauchshäufigkeit der Intensivierungs- und 

Abschwächungsmittel vergleicht. 

Wir haben die folgenden Methoden verwendet: Erforschung, Analyse, quantitative 

Zählung, Datenerhebung im Internet. 

Ergebnisse und deren Beurteilung. In der Sicht der Sprachwissenschaftler ist die 

Intensivierung ein quantitatives Maß der Expressivität und der Emotionalität. Sie zeigt das 

quantitative Maß der emotionalen Färbung der Aussage [1]. 

Ein wichtiges Problem ist die Bestimmung der Stelle der Kategorie der Intensivierung 

unter anderen Kategorien. So unter den Wissenschaftler existiert Meinungsverschiedenheit 

über die Zusammenwirkung der Intensivierung mit der Expressivität. In unserer Arbeit 

berücksichtigten wir die Tatsache, dass Expressivität ein Merkmal, die Eigenschaft, die 

Qualität der Rede oder die sprachwissenschaftliche Einheit ist, deshalb dient die 

Intensivierung als ihre quantitative Charakteristik, d.h. ist ihr Maß [2]. 

Die Verstärkung des Merkmales kann implizit oder explizit geschehen. Die explizite 

Intensivierung geschieht verschiedenen: grammatisch (morphologisch) – mit Hilfe der 

Präfixe, Suffixe oder Komposita; syntaktisch – mit Hilfe der Wörterwiederholungen oder 

bestimmter struktureller Satztypen und lexikalisch – mit Hilfe der verstärkenden Wörter. Eine 

abgesonderte Gruppe bilden die verstärkenden Phraseologismen [3]. 

Alle Abschwächer werden auf drei semantische Hauptgruppen unterteilt: die 

gemäßigten Abschwächer, die intensiven Abschwächer und die Höchstabschwächer. 

In den publizistischen Texten verwenden die Autoren verschiedene Intensivierer für 

die Erhöhung der Emotionalität des Inhalts des Textes und für die mehrere Attraktivität der 

Artikel.  

Die Kategorie der Intensivierung wird in Publizistik am häufigsten gezeigt, wo die 

informative Funktion mit der Funktion der Einwirkung auf der Lesergemeinde kombiniert 
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wird. So kommt die große Menge der Intensivierer in den Artikeln zu dem Thema „die 

Kultur“. Die Abschwächer erscheinen nur in einigen Artikeln. In 15 Artikeln aus den 

deutschen Onlinezeitungen haben wir 81 Fall mit der Verstärkung des Merkmales und 17 

Fälle der Abschwächung gefunden. Es ist damit verbunden, dass die Reporter oft 

ausschmücken und die Tatsachen übertreiben, um die Leser zu interessieren und 

heranzuziehen. Also verwenden die Journalisten die Abschwächungsmittel des Merkmales 

seltener. Am meisten wurden solche Intensivierer wie, so (15 Fälle), sehr (9), der Superlativ 

(12), Komposita (10) angewendet. Unter den Abschwächern sind gebräuchlichste: etwas, ein 

wenig, fast, gar nicht, kaum. Durchschnittlich, auf einen Zeitungsartikel entfallen etwa 5,4 

Fälle mit der Intensivierung und nur 1,1 mit Abschwächung. Im Prozentverhältnis beträgt die 

Anzahl der Intensivierer in den analysierten Artikeln 79 % und Abschwächer 21%. 

Schlussfolgerung. Der Sprechende wählt die sprachlichen Mittel mit Absicht und 

zielgerichtet, um auf den Zuhörer oder den Leser einzuwirken. Die Auswahl der Mittel hängt 

von der kommunikativen Situation und von den persönlichen Wahrnehmungsbesonderheiten 

des Zuhörers ab.  

Die Mittel der Intensivierung und Abschwächung spielen die riesige Rolle in der 

deutschen Rede, wie schriftlich, als auch mündlich, deshalb ein beliebiger Mensch, der 

Deutsch studiert, muss sprachliche Gestaltungsmittel gebrauchen. Und was Intensivierungs- 

und Abschwächungsmittel im Deutschen anbetrifft, so machen sie unsere Rede ausdrucksvoll 

und dem Sprachträger ähnlich. Solche Rede zieht die Aufmerksamkeit des Zuhörers heran, 

und der Sprechende zieht an sich den Menschen ein. 
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AKTUELLE DEUTSCHE SPRACHE 

 

Chamizewitsch P. 

Staatliche Lehranstalt “Mittelschule № 17 der Stadt Orscha” 

Forschungsleiterin: Chaljukowa M., Deutschlehrerin 

 

Die Sprache ist ein ständig änderndes Wesen. Darauf wirken verschiedene Faktoren 

ein. Das sind Mode, Kulturniveau, Politik, Wirtschaft sowie auch Sozialstand des Landes. 

Heutzutage ist der interkulturelle Dialog sehr wichtig, denn Beziehungen zwischen den 

Ländern gewinnen an Bedeutung und man kann sich die moderne Welt ohne Kommunikation 

nicht vorstellen. So hat momentan das Erlernen der Fremdsprachen eine bedeutende Rolle. 

Es gehört einfach zu unserem Alltag heute, Lieder der deutschen Sänger zu hören, 

ihnen in Sozialnetzen zu folgen und im Internet mit Muttersprachlern auf Deutsch zu chatten. 

Deshalb lernen wir Deutsch mit all seinen traditionellen Regeln mit großem Spaß in der 

Schule. Aber bei dem alltäglichen Umgang mit der Sprache entstehen häufig die Situationen, 

wo kein Standarddeutsch gebraucht wird. Das kann zum Missverstehen während der 
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Kommunikation führen. Und so haben wir den Gedanken getroffen, die aktuelle deutsche 

Sprache zu studieren und wir haben uns für das Thema unserer Forschungsarbeit entschieden. 

Das Ziel unserer Arbeit ist das heutige deutsche Wortgut zu untersuchen und 

gegenwärtige Tendenzen des Wortgebrauches zu bestimmen. 

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Als Objekt vertreten die Texte 

der modernen deutschen Lieder und Filme. Außerdem haben wir als Stoff der Forschung die 

Sprache der deutschen Bühnenstars studiert und ihnen in Sozialnetzten gefolgt sowie auch 

Artikel und Literatur zum Thema im Internet gelesen und Videos auf „YouTube“ gesehen. Es 

scheint uns unmöglich die echte Sprache der Muttersprachler in realen Umständen zu 

studieren, denn in unserer Stadt gibt es nicht so viele Deutsche. Aber eine Freiwillige aus dem 

Volontärdienst „Kulturweit“ wurde von uns befragt und wir haben Stichpunkte zum 

interessierten Thema mit ihrer Hilfe erläutert. 

Zu den Methoden der Forschung kann man folgende zählen: die Beschreibung, und 

die vergleichend-historische Methode. 

Ergebnisse und deren Beurteilung. Das erste, das uns eingefallen ist, war die 

Vielfältigkeit der Variationen der deutschen Sprache in verschiedenen Regionen des Landes. 

So konnten wir zuerst gar nicht verstehen, warum dasselbe Wort auf verschiedene Weise 

ausgesprochen und geschrieben wird. Danach haben wir unsere bekannte Freiwillige aus 

Deutschland gebeten, ein paar Wörter vorzusprechen mit der Art, die für ihr Gebiet typisch 

sind. Und dann stellte es sich heraus, dass es auf dem Territorium Deutschlands 16 

Dialektverbände gibt und dass Plattdeutsch bis heute weit gebraucht wird.  

Der andere Aspekt der deutschen Sprache kommt für uns in Frage: Wieso gebrauchen 

Deutsche so viele englische Wörter? Downloden, E-Mail, joggen, Freak, Fan, Job, chatten, 

posten treffen wir im Internet, in Liedern und in der Sprache der Jugendlichen auf Schritt und 

Tritt.  

Zu den Stichpunkten der modernen Welt gehören Informatisierung, Globalisierung, 

interkultureller Dialog, Entwicklung der Technologie und Forschung. Englisch gilt heute als 

internationale Sprache. Immer mehr Menschen gebrauchen Englisch im Beruf, im Tourismus. 

Eine große Menge von Anglizismen ist in Musik und Fernsehen sowie auch in Werbung 

eingedrungen. Außerdem ist heute Englisch Mode. Dabei sind englische Wörter meist kürzer 

als deutsche: Drink (Getränk), Hit (Schlager), Job (Arbeit), Meeting (Zusammenkunft) und 

deshalb gewinnen sie an Beliebtheit. 

Die in der deutschen Sprache existierenden Anglizismen sind vollständige 

Übernahmen (Kid, Freak, Hotline, Sale, E-Mail, messenger Bag, Laptop, on the run, out of 

time) oder englisch-deutsche Mischkomposita (Reiseboom, Werbeslogan, Bahn-Card, Open-

air-Gefühl). Unter den Entlehnungen unterscheidet man auch die so genannten 

Pseudoanglizismen, d.h. aus dem englischen Wortmaterial gebildete Begriffe, die im 

Englischen entweder nicht mehr existieren oder ganz andere Bedeutung haben, z.B. Handy. 

Es können auch aus der englischen Sprache übernommene Phrasen sein, z.B. „Liebe machen“ 

von „to make love“.  

Einige Entlehnungen werden eingedeutscht und unterliegen den festen Regeln der 

deutschen Grammatik (Das ist ein stylish-es T-Shirt. Der Flug wurde ge-cancel-t.). Andere 

haben noch keine festen Normen, so wie 2 Fälle beim Geschlechtsgebrauch (die/das E-Mail, 

der/die Server ) oder bei der Pluralbidung (Teenies/Teenys). 

Der nächste Punkt unserer Forschung hat mit der Migration zu tun. Eine große Anzahl 

der Einwanderer gibt es momentan in Deutschland, sie beeinflussen die Sprache oder 

verändern sie sogar. Es geht um die Weglassung der Artikel und Präpositionen im Satz oder 

die Verkürzung der Artikel zur allgemeinen Form d‘ (Ich kaufe Auto. Ich gehe Döner.). Die 

Kasus werden entweder verwechselt, vertauscht oder die Kasusendungen gleich ganz 

weggelassen wie in „die Bedeutung Deutschland“ anstelle von „die Bedeutung 
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Deutschlands“. Migranten vermischen auch zwei Sprachen in einem Satz. Selbst deutsche 

Jugendliche benutzen häufig Wörter aus dem Türkischen oder Arabischen um es 

hervorzuheben, dass sie nicht an starre Normen gebunden sind.  

Wir haben auch festgestellt, dass die Sprache der Jugendlichen von der deutschen 

Standardsprache abweicht. Der Grund dafür liegt bei der Absicht, sich von der Welt der 

Erwachsenen abzugrenzen.  

Die Jugendsprache hat ihre Merkmale. Dazu gehört das Zusammenziehen der Wörter 

miteinander ebenso wie die Vereinfachung. So wird „so einem“ zu „so‘nem” und „achso“ zu 

„aso“. Viele englische Wörter gebraucht die Jugend gerne (cool, chillen). Bei einigen Wörtern 

werden auch Buchstaben umgeändert, z.B. „Dicker“ (Kumpel) wird zu „Digga“. Die Begriffe 

werden gesteigert, indem man „über“, „ober“, „extremst“, „übelst“ vorne anfügt. Ein weiteres 

Merkmal ist das Auslassen von Präpositionen, Artikeln und Personalpronomen. 

Als praktischer Teil unserer Forschungsarbeit haben wir ein Wörterbuch der 

Jugendsprache zusammengefasst und herausgegeben. Außerdem kann unser Dialekt-Memo-

Spiel beim Deutschunterricht behilflich sein, um das Interesse der Lernenden an der 

deutschen Sprache zu erwecken und Dialekte auf eine spielerische Weise zu üben. 

Schlussfolgerung. Aus unserer Forschungsarbeit kann man feststellen, dass die 

aktuelle deutsche Sprache der Standardsprache gegenübersteht.  

Sogar heute spricht man eine Mundart je nach dem Gebiet Deutschlands. Dialekte sind 

ganz sprachspezifisch für ihre Region. Wenn jemand heute sagt, er spreche „hochdeutsch“, 

dann meint er allgemein, dass er die deutsche Hochsprache beherrscht, also dialektfrei spricht. 

Englisch gilt heute als eine internationale Sprache der Kommunikation. Im Deutschen 

kann man heutzutage sehr viele Anglizismen treffen, die aus dem beruflichen Bereich, aus 

dem Tourismus und aus Medien entlehnt werden. 

Die Zahl der Migranten in Deutschland ist in der letzten Zeit stark eingenommen. 

Diese Kategorie der Bevölkerung beeinflusst die deutsche Sprache. Unter „Türkendeutsch“ 

versteht man die neuen Sprachformen im Deutschen. 

Es gibt im deutschen Wortschatz eine große Schicht, die sich ständig ändert und sich 

entwickelt – die Jugendsprache.  
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DEUTSCHE MIGRATIONSPOLITIK: RECHTLICHE UND SOZIALE ASPEKTE 

 

Judyzkaja K. 

SA „Die Vitebsker allgemeinbildende Schule Nr. 45“ 

Wissenschaftliche Leiterin: Kossatschenko A., Deutschlehrerin 

Wissenschaftliche Beraterin: Alimpieva J., Oberlektorin des Lehrstuhls für Weltsprachen  

von der Vitebsker Staatlichen Universität 

 

Das Thema der Flüchtlinge und Migranten ist heutzutage besonders aktuell. Das 21. 

Jahrhundert ist schon von Anfang als Zeitalter der Massenwanderungen in die Geschichte 

eingegangen. Nie zuvor sind so viele Menschen durch Flucht und Vertreibung in Not geraten; 

Millionen wurden entwurzelt, verloren Heimat, Wohnung, Beruf, Essen und Trinken und 

mussten, wenn sie überhaupt mit dem Leben davonkamen, unter unsäglichen Mühen in 
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fremder Umgebung nach neuen Existenzgrundlagen suchen. Viele Leute aus diesen unsicheren 

Regionen suchen in Europa nach Schutz und Geborgenheit. Unter den Flüchtlingen sind viele 

Frauen und Kinder. Aber nicht alle, die in Europa ankommen, bekommen Asylrecht. Um der 

Abschiebung zu entgehen, tauchen viele Menschen in die Illegalität ab. Einige von ihnen sind 

kriminell und kommen nach Europa, um Übeltaten auszuüben. In dieser Forschungsarbeit setzen 

wir uns mit der Flüchtlingsproblematik in Deutschland auseinander und erforschen die 

Rechtsgrundlagen und soziale Folgen der Flüchtlingskrise. 

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Das Forschungsobjekt – die 

deutsche Migrationspolitik. 

Der Forschungsgegenstand – rechtliche und soziale Aspekte der deutschen 

Migrationspolitik. 

Das Forschungsziel – die Erforschung der Rechtsgrundlagen und sozialer Folgen der 

Flüchtlingskrise in Deutschland. 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden folgende Aufgaben gelöst: 

- den Begriff „Flüchtling“ zu definieren; 

- die Besonderheiten des deutschen Rechtssystems im Bereich Migration und Asyl zu 

analysieren;  

- die Quellen des Flüchtlingsstrom in der BRD zu erkunden; 

- die sprachliche Reaktion der Deutschen und Migranten zum Flüchtlingsproblem 

darzustellen; 

- die Folgen der deutschen Migrationspolitik zu bestimmen. 

Die Untersuchungsmethoden: Analyse, Auswahlverfahren, Historisch-vergleichende 

Methode, Quantitative Methode.  

Ergebnisse und deren Beurteilung. Globalisierung und wachsende Unterschiede der 

Lebensbedingungen – sowohl innerhalb eines Landes als auch zwischen den Ländern – haben 

zu einer gesteigerten internationalen Migration geführt. Viele Menschen suchen nach besseren 

Lebensbedingungen – nach einem Job oder bessere Bildungsmöglichkeiten. Andere ziehen 

ihre Familie hinterher. Oder sie fliehen vor Verfolgung, Konflikten und brutaler Gewalt. Ein 

Drittel aller Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sind Kinder. Einige davon kommen 

sogar ohne ihre Eltern. 

Jeden Tag riskieren Flüchtlinge und Migranten ihr Leben – auf der Suche nach 

Sicherheit oder einem besseren Leben. Sie klettern über Stacheldrahtzäune, fahren mit 

baufälligen Booten über das Meer oder verstecken sich in stickigen Containern. 

Viele der Grenzüberschreitungen sind illegal. Es werden Papiere gefälscht und 

vernichtet oder Schmuggler bezahlt. Doch auch wenn Flüchtlinge und Migranten oftmals die 

gleichen Wege nutzen, haben sie ein unterschiedliches Schutzbedürfnis. Daher ist es wichtig, 

den Zugang zu einem fairen und raschen Asylverfahren zu garantieren und Flüchtlinge davor 

zu schützen, in ein Land zurück geschickt zu werden, wo ihnen Verfolgung, Folter, oder eine 

andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung drohen. 

Im Jahr 2015 beantragten 1.322.825 Menschen in den Ländern der Europäischen 

Union Asyl, 2016 waren es 1.259.955. Weltweit befanden sich nach Angaben des UNHCR 

65,3 Millionen Menschen auf der Flucht.  

Die Flüchtlingskrise führte in den meisten Mitgliedsländern der Europäischen Union 

zu einer gesellschaftlichen Debatte über die Ausrichtung der Asylpolitik der Europäischen 

Union und der jeweiligen nationalen Einwanderungs- bzw. Flüchtlingspolitik sowie zum 

Erstarken nationalkonservativer politischer Kräfte. 

Die Grundlagen für das in Deutschland geltende Ausländerrecht finden sich im 

Völkerrecht, im europäischen Gemeinschaftsrecht sowie im deutschen Verfassungs- und 

Gesetzesrecht. 
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Eine Vielzahl von Flüchtlingen kommt aus Kriegs- und Krisengebieten. Aus diesen 

Ländern stammen die meisten Menschen, die in Deutschland einen Antrag auf Asyl stellen: 

Syrien, Serbien, Eritrea, Afghanistan, Irak. Aber nicht alle Flüchtlinge sind Kriegsflüchtlinge. 

Ein Großteil der Zuwanderer arbeitet würdig, aber die Menschen dürfen es nicht, denn 

der Antrag auf Asyl stellt, der darf erstmal nicht arbeiten. Doch kommen sie nach 

Deutschland aus Verzweiflung, weil Arbeitslosigkeit in diesen Ländern sehr groß ist. 

Wenn Menschen nach langer Flucht Deutschland erreichen, werden sie zunächst auf die 

verschiedenen Bundesländer verteilt. Die Verteilung der Flüchtlinge auf die jeweiligen 

Bundesländer richtet sich nach dem so genannten Königsteiner Schlüssel: Dabei werden das 

Steueraufkommen (2/3 Anteil bei der Bewertung) und die Bevölkerungszahl (1/3 Anteil bei der 

Bewertung) des jeweiligen Bundeslandes berücksichtigt. Die Quote wird jährlich neu ermittelt. 

Schlussfolgerung. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es abgesehen von 

allen Vorteilen eine große Zahl an Problemfällen gibt. Betrachtet man die genannten 

Argumente, muss man m. E. zum Schluss kommen, dass Migration sehr viele Vorteile bringt 

und dennoch strenger gesteuert werden müsste. Dabei bleibt jedoch die Frage offen, ob und 

ggf. inwieweit Migration nach und Integration in Deutschland gelingen kann. 

Das Untersuchungsziel bestand darin, um die Flüchtlingskrise in Deutschland zu 

erforschen. Wir haben diese Forschung durchgeführt und einen Schluss gezogen: 

1. Wegen der Migration könnte Armutsrisiko steigen. 

2. Nicht alle Flüchtlinge, die in Deutschland angekommen sind, sind 

Kriegsflüchtlinge. 

3. Nicht alle Flüchtlinge sind kriminell. 

4. Ein der wichtigsten Grund der Migration ist Arbeitslosigkeit. 

5. Die meisten Flüchtlinge sind männlich. 

6. Migration ist die logische Fortsetzung der Globalisierung. 
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«W. M. Asin-Mittelschule № 10 in der Stadt Polozk» 

Leiterin: Butschkina G., Deutschlehrerin 

 

Wir leben in der Epoche, die wir nur mit dem Zeitalter von Gutenberg und Skorina 

vergleichen können. In den Zeiten belarussischer und deutscher Buchdrücker ist ein großer 

Fortschritt im Informationsraum geschehen. Bis dahin gab es nur ein handgeschriebenes 

Buch, das sehr viel Geld kostete. Jedes Exemplar schrieb man monate- und jahrelang ab. 

Johann Gutenberg und Franzisk Skorina haben die Monopole der Kirche für die 

Wissensquelle zerstört. Jetzt kommt die Zeit des elektronischen Buches.  
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Als Verfasserin des Projektes „Von J. Gutenberg und F. Skorina bis zum Projekt 

„Gutenberg“ habe ich mir die erkenntnisleitenden Fragen gestellt: 

1. Inwiefern ist ein gedrucktes Buch zurzeit unter den Kindern und den Jugendlichen 

populär?  

2. Können elektronische Bücher diejenigen aus Papier ersetzen? 

Ziele meines Forschungsprojektes sind folgende: 

1. die Geschichte des Buchdrucks in Deutschland zu studieren; 

2. die Entstehung des Buchdrucks auf dem Territorium des gegenwärtigen Belarus zu 

verfolgen; 

3. das Projekt „Gutenberg“ zu studieren; 

4. die Materialien zum Thema „Buchdruck“ zu entwickeln; 

5. wie oft die Schüler der Schule № 10 gedruckte Bücher und elektronische Bücher 

benutzen, zu vergleichen. 

Empirische Grundlage und Forschungsmethoden. Quantitative Inhaltsanalyse ist 

eine Methode, bei der die untersuchten Objekte nicht Personen, Personengruppen oder 

Ereignisse sind, sondern Medien im weitesten Sinn. Das Ziel quantitativer Inhaltsanalyse 

liegt in der Ordnung und Strukturierung von verschiedenen Inhalten. Im Rahmen meines 

Forschungsprojektes wurde viel Literatur zum Thema „Buchdruck“ und „Erste 

Buchdrücker“ nachgeschlagen. 

Solcherweise wurde wichtige Lexik in einem Modul zusammengefasst und auf der 

Website https://quizlet.com/ru veröffentlicht. Diese Information kann den Deutschlehrern 

und den Schülern, die Deutsch lernen, helfen. Solche Forschungsmethode wie Test lässt sich 

beschreiben als „standardisierte Befragung“ mit skalierten Antwortmöglichkeiten zur 

Messung von Einstellungen, Werten usw. Die Antworten der Schüler der Schule № 10 

wurden ausführlich bearbeitet und in der Form von dem Staffelbild dargestellt. 

Ergebnisse und deren Beurteilung. Lernendes Modul wurde zu Hilfe für die 

Menschen, die Deutsch studieren, veröffentlicht. Auch die Deutschlehrer und die Schüler 

meiner Schule können es benutzen. Es wurde auch die Information über die Zugänglichkeit 

des elektronischen Buches in unserer Schule klargemacht. Die Ergebnisse wurden nicht 

erwartet, und haben mich erstaunt. 

Schlussfolgerung. Am Anfang meines Forschungsprojektes habe ich angenommen, 

dass die Kinder aus meiner Schule mehr digitalisierte Bücher lesen, aber, wie die Ergebnisse 

der Umfrage gezeigt haben, sie bevorzugen mehr gedruckte Bücher. Wir leben in einer 

modernen fortschrittlichen Gesellschaft und müssen solcherweise mit der Zeit Schritt halten. 

Ich bin aber auch froh, dass gedruckte Bücher noch populär sind und wir können nicht 

solche Bücher noch lange Zeit aus unserem Leben wegwerfen. Die elektronischen Bücher 

und Internetquellen müssen uns beim Lernen helfen und jeder Schüler, wie ich, ist im Stande 

sogar die Internetquellen zu vervollständigen, in dem Bereich, wo er sich wohl fühlt. 
 

1. www.gutenberg.org 

2. www.derweg.org 

3. www.br.de 

4. www.gutenberg.spiegel.de 

5. www.uni-trier.de  
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Французский язык 
 
 

L’ANALYSE COMPARATIVE DES FETES POPULAIRES EN FRANCE  

ET AU BELARUS. LE JEU ETHNOGRAPHIQUE «SPADTCHINA»  
 

Villem Matteo Jasquovitch 
Etablissement d’enseignement d’état «L’école № 40 de Vitebsk» 

Responsable de la recherche Vaçarova T.V. 
professeur de français 

 
Cette année a été annoncée en Biélorussie comme Année de la « Petite Patrie ». On 

prête une grande attention à l`identintité nationale biélorusse. On parle beaucoup des racines 
culturelles, des traditions anciennes des Biélorusses. L'attention considérable est donnée cette 
année aux actions dans la sphère de la culture, qui est un des moyens principaux de 
l'éducation de la jeunesse. Le développement des liens culturels, l`étude des traditions et des 
coutumes de la France nous aident à integrer profondément dans la culture de ce pays et en 
même temps apprendre mieux la culture biélorusse. 

Alors nous avons décidé d`étudier les fêtes suivantes : les fêtes françaises (Noël, 
Mardi Gras, Paques, la Saint-Jean) et les fêtes biélorusses (Noel (Kalyady), Maslénitsa, 
Paques, Koupallyé). Сes fêtes sont pareilles, mais elles ont des traits distinctives à cause des 
différentes conditions de la vie et des croyances des gens. 

Nous mettons les buts suivants : 

 Etudier la littérature sur les fêtes populaires françaises et biélorusses 

 Analyser des fêtes anciennes des celtes et des slaves 

 Initier les élèves à apprendre les traditions populaires biélorusses 
Matériel et méthodes. Au cours de la recherche on a fait l’étude de l’information liée 

avec les fêtes folkloriques à l’aide de la littérature et de resources électroniques, on a effectué 
le sondage auprès des professeurs, des copains de classe ; on a réalisé l’ analyse de 
l’information étudiée, on a choisi des faits pour le jeu ethnographique. 

Résultat et discussion. Le peuple biélorusse et le peuple français appartiennent aux 
différents groupes ethniques. Quand même les tribus anciens organisaient leurs vie autour de 
la nature, surtout du mouvement du soleil et sa position sur l'horizon. Apres avoir étudié la 
littérature et les opinions des copains nous devons constater que les fêtes Noël, la Saint-Jean/ 
Koupallyé, Mardi Gras/ Maslénitsa ont beaucoup de commun. Ils sont très proches les uns 
aux autres. Elles ne se diffèrent que par des dates. Cette différence peut être expliquée par 
l`influence des religions (catholique chez les Français, orthodoxe chez les Biélorusses). Ces 
traditions se transmettent de génération en génération. Il faut les garder et savoir. Si nos 
habitudes sont pareilles, nous pouvons nous comprendre et communiquer sans problèmes. 
Voila pourquoi il faut présenter la culture de son pays et ses traits ethniques aux représentants 
des autres cultures. 

Conclusion. Chaque nation a sa culture authentique - la meilleure, la plus riche et la 
plus belle. Elle l'apprécie et la protège, la garde pour les descendants pour qu`ils puissent 
l`apprécier aussi.A notre époque les jeunes Biélorusses ne savent pas leurs racines ethniques 
et négligent la culture et la langue maternelle.Notre projet «Spadchyna» («Héritage») permet 
à motiver les élèves à apprendre l'histoire et les traditions du peuple biélorusse, parce que ce 
logiciel est un jeu ethnographique basé sur les fêtes nationales des Biélorusses ainsi que les 
objets nationales de l`antiquité.Nous voudrions présenter notre jeu à nos copains de classe au 
cours de nos leçons de la langue française et la langue biélorusse. Notre projet a un accès libre 
à l`internet et il est ouvert à tous les amateurs (https://sh40pr2018.wixsite.com/spadchyna-
fr/igra-spadchyna). 

https://sh40pr2018.wixsite.com/spadchyna-fr/igra-spadchyna
https://sh40pr2018.wixsite.com/spadchyna-fr/igra-spadchyna
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1. https://yandex.by/search/?text=%20les%20rites%20paiennes&lr=154&clid=9582 

2. https://yandex.by/search/?text=les%20origines%20des%20artisanats%20francaiswiki&lr=154&clid=958 

3. https://yandex.by/search/?text=%20les%20rites%20paiennes&lr=154&clid=9582 

4. https://yandex.by/search/?clid=9582&text=comment+le+solstice+influencait+la+vie+des+gens&l10

n=ru&rdrnd=822195&lr=154&redircnt=1525083537.1 

 

 

ASPECT-SOCIO LINGUISTIQUE DES COULEURS 

 

Anastassia Koroleva 

Etablissement d’enseignement d’Etat «Gymnase № 9 de Vitebsk» 

Responsable de la recherche Valentina Perestoronina 

 

Aujourd’hui on comprend bien que pour avoir une bonne éducation, pour réussir dans 

la vie, pour communiquer facilement avec des gens il est important de connaître au moins une 

langue étrangère. Mais la meilleure méthode quand on étudie n’importe quelle matière c’est 

de se poser des questions, chercher et trouver les réponses. Et en voilà une. Pourquoi a-t-elle 

les doigts verts ou la main verte? Y a-t-elle mis de la peinture? Non. Le dictionnaire nous aide 

à comprendre que l’expression «avoir les doigts verts ou la main verte» signifie «être habile à 

cultiver des plantes». Et si nous allions plus loin ? Pourquoi est-ce qu’on voit rouge, rit jaune, 

est vert de peur, bleu de colère ou blanc comme un linge ? N’est-ce pas parce que nous vivons 

dans un monde des couleurs qui ont leur langue?  

Alors, elles doivent transmettre des codes, elles doivent influencer notre vie. Les 

couleurs doivent avoir une langue. Et c’est là l’objet de ma recherche. 

Le but de ce travavail et de révéler la signification des couleurs aux époques différentes et 

leur influence à la vie; faire un tableau des principaux sens portés par une couleur, d’analyser des 

expressions idiomatiques à la base des couleurs et leurs équivalents russes. 

Méthodes et matériel. Mon étude a été réalisée à la base des méthodes decsriptive, 

analytique et comprarative. La portée pratique de ce travail consiste à aider ceux qui 

s’intéressent à la langue française à comprendre l’importance des compétences interculturelles 

dans la formation adéquate de l’image de la langue.  

L’image des couleurs dans des cultures et des époques différentes.L'art, la peinture, 

l'architecture, la décoration, la publicité, nos produits de consommation, nos vêtements, nos 

voitures... tout est régi par un code non écrit dont les couleurs ont le secret.  

Par exemple la couleur rouge peut représenter à la fois l’amour et la haine, la vie et la 

mort, l’agressivité et la tentation. Il peut être aussi associé à des choses différentes dans des 

pays différents par exemple: au communisme en Russie, à la pureté età la spiritualitéen Inde, 

à la mortdans certains pays d’Afrique. 

Aujourd’hui on compte quelques dizaines de nuances de chaque couleur. 

Les couleurs et les drapeaux nationaux.C’est le rouge qui domine. Malgré leur 

diversité, les drapeaux partagent un nombre restreint de couleurs. 

Les couleurs et le marketing.Dans le domaine du marketing, il est important de tenir 

compte des états et symboliques de chaque couleur. Contrôler la couleur dans une affiche 

publicitaire rend celle-ci plus attractive et cela peut même influencer les choix de ceux qui la 

regardent. Par exemple : le bleu - c’est une couleur qui crée un sentiment de sécurité et de 

confiance. Elle est utilisée par Facebook, Twitter, Vkontakte.  

L’art et les couleurs.Chaque époque d’art se distingue par ses préférences et ses codes, 

en relation avec les découvertes de nouveaux pigments. 

Des expressions idiomatiques à base des couleurs et leurs équivalents russes.L’étude 

des expressions idiomatiques à base des couleurs permet de constater qu’elles peuvent avoir 

une marque stylistique, un caractère émotionnel et expressif. Il est souvent bien difficile et 

https://yandex.by/search/?text=%20les%20rites%20paiennes&lr=154&clid=9582
https://yandex.by/search/?text=les%20origines%20des%20artisanats%20francaiswiki&lr=154&clid=9582&p=1
https://yandex.by/search/?text=%20les%20rites%20paiennes&lr=154&clid=9582
https://yandex.by/search/?clid=9582&text=comment+le+solstice+influencait+la+vie+des+gens&l10n=ru&rdrnd=822195&lr=154&redircnt=1525083537.1
https://yandex.by/search/?clid=9582&text=comment+le+solstice+influencait+la+vie+des+gens&l10n=ru&rdrnd=822195&lr=154&redircnt=1525083537.1
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même impossible de trouver un équivalent adéquat en langue russe. Pour pouvoir trouver la 

bonne variante il est nécessaire de maîtriser bien la langue française et en cas de doute 

consulter les dictionnaires. Il faut aussi connaître à fond la langue maternelle qui donnera 

l’opportunité de pénétrer dans les nuances les plus fines des deux langues. Et en plus il est 

absolument indispensable d’être au courant des changements des sens aux époques et aux 

cultures différentes. 

Conclusion. Chaque civilisation, époque ou activité humaine laissent leurs propres 

symboliques qui sont présentes dans la langue, l’art, le commerce, les emblèmes. Il est 

important de contrôler les couleurs parce qu’elles peuvent attirer ou déplaire, éveiller des 

sentiments différents. 
 

1. Michel Pastoureau « Le petit livre des couleurs ». - Paris: Panama, 2005. 

2. Le nouveau petit Robert de la langue française. - Paris : le Robert, 2007. 

3. [https://perezartsplastiques.com/2015/03/07/la-couleur-dans-lart/] 

 

 

CONTES – LE MIROIR DU CARACTÈRE NATIONAL FRANÇAIS 

 

Kurilovitch A.V., 

Etablissement d’enseignement d’état «L’école № 43 de Vitebsk» 

Responsable de la recherche Vinogradova T.A., professeur de français 

 

L’actualité du travail est issue du fait que dans le monde moderne les frontières 

disparaissent de plus en plus, les gens de pays différents ont plus de possibilités de 

communication et de voyage. Par conséquent, les stéréotypes empêchent souvent la 

communication et la compréhension. 

Le problème qui se pose devant nous c’est comment surmonter les obstacles créés par 

les stéréotypes, comment détruire les clichés. 

Les objectifs de notre étude sont d’étudier les clichés sur le caractère national des 

Français, d'examiner de quelle manière ces clichés se reflètent dans les contes de fées, 

d’étudier la correspondance du contenu de contes et du mode de vie réel des Français. 

L'hypothèse c’est ce que les idées que les étrangers ont sur les Français, ne 

correspondent pas toujours à la réalité et, à l’envers, les contes de fées reflètent complètement 

la nature du caractère des Français.  

Matériel et méthodes. On a fait l'analyse du texte des contes de fées, on a proposé le 

questionnaire aux élèves de la huitième classe pour connaitre quels sont les stéréotypes sur la 

France et les Français qu’ils ont.  

Résultats et discussion. Au cours de notre étude, on a constaté que l’intrigue du conte 

français est simple, son contenu se résume exclusivement à l'action; elle n'a ni de descriptions 

détaillées, ni de digressions lyriques, ni d'analyse de sentiments. 

La pauvreté c'est la seule chose qui fait peur au représentant de la culture occidentale, 

l’attitude envers le travail se réflète bien dans cette expression: «Qui est oisif dans sa 

jeunesse, travaillera dans sa vieillesse».  

L’homme russe croit que «Le pauvre cherche les maladies, au riche elles se collent 

elles-mêmes», tandis que le Français exprime son attitude à la richesse de la mainère plus 

originale: «L'argent porte la médecine». 

Au cours de l'action, le héros est conscient de l’image réelle du monde (la nature de la 

société) et de ses propres capacités dans ce monde (sa nature individuelle).  

Le déterminant est son sentiment personnel comme d’un représentant d'une nation, 

d'une profession, d’une couche sociale, ou son caractère légendaire. 

https://perezartsplastiques.com/2015/03/07/la-couleur-dans-lart/
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Ce qui est bon pour un représentant d'un peuple, peut-être négatif pour une personne 

d'une autre nationalité. 

Le héros des contes de fées français est avant tout à la recherche de l'amour. Le récit se 

termine généralement par le mariage, le bonheur vient de celui, de qui on l’attend le moins. 

Conclusion. Les clichés que les étrangers ont sur les Français, ne correspondent pas 

toujours à la réalité.  

A l’inverse, les contes de fées français reflètent complètement l'essence du caractère 

des Français et de leur mode de vie.  
 

1. «La tradition nationale dans les contes populaires», Nazarenko Anastasia. 

2. https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte#cite_note-1. 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/сliché. 

4. http://frenchfilms.my1.ru/publ/teksty_na_francuzskom_jazyke/200_tekstov_na_francuzskom_jazyk

e_s_perevodom_na_russkij_dlja_ehkzamenov/le_peuple_francais_francuzskij_narod/20-1-0-336. 

 

 

LA POESIE SLAMEE COMME PHENOMENE 

DE LA SOCIÉTÉ ET DE L’ÉDUCATION 

 

Vitalina Méjévitch 

Etablissement d’enseignement d’état «Le gymnase № 9 de Vitebsk» 

Responsable de la recherche Véra Kornéluk 

 

La poésie fascine, elle reste mystérieuse et secrète. Mais le geste le plus intense, le 

plus intime, est souvent confisqué par le discours, l’art officiel ou l’académisme. Les poètes 

naissent pourtant dans n’importe quel milieu social et n’ont pas toujours un “bagage” littéraire 

exceptionnel. Le slam est une forme de poésie moderne et vivante. Un art qui se dit, se 

scande, s’épanouit dans l’univers sonore. Il a la particularité de n’avoir aucune règle de 

thématique, de style, ou de format de texte. Au départ, il se voit comme une joute verbale, 

avec un public, un jury choisi par hasard dans ce même public. Le slam se faisait sans 

musique. Il a maintenant évolué et les deux branches coexistent. Les rencontres de slam se 

font sans musique, mais les représentations des slameurs professionnels se font généralement 

avec un accompagnement musical.Grand Corps Malade, le slameur l’un des plus connus au 

monde, disait: « C'est ce que j'ai découvert dans le slam : tout le monde peut écrire, tout le 

monde a le droit de s'exprimer en jouant avec les mots. Mais les gens ne le savent pas 

forcément. Et moi je regrette qu'à l'école on ne m'ait jamais fait écrire un poème» . 

Matériel et méthodes. Dans notre travail nous présenterons la poésie slamée, ses 

racines et son épanouissement, parlerons de son rôle dans la vie sociale et de son importance 

comme outil de formation et moyen d’enrichir la langue française d’aujourd’hui. L’attention 

particulière va être attribuée à l’utilisation du slam aux cours de français. Notre travail de 

recherche est centré aussi sur le langage des jeunes ce qui permet d’élargir la compétence 

socio-culturel et d’approfondir les compétences langagières des apprenants. Nous espérons 

que notre recherche peut éveiller la curiosité des jeunes. Nous nous entendons à ce que les 

professeurs se focalisent sur ce genre poétique fondamentalement contemporain qui pourrait 

constituer une piste motivante pour les élèves. Les méthodes de nos recherches sont l’analyse, 

le syntèse, l’observation et la comparaison. 

Résultat et discussion. Le mot «slam» vient de l’anglais to slam, qui signifie 

«claquer». Le slam est essentiellement une joute oratoire, mimant parfois des combats de 

boxe avec les mots. Pour écrire, il suffit d’un papier et d’un stylo. Pour slamer, il suffit de se 

décider à lire des textes en public. Les premiers instruments sont la voix, l’intonation, le 

rythme, la capacité à saisir l’attention du public, à la maintenir. Il est une poésie urbaine en ce 
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qu’il se pratique en ville, mais il traite de tous les aspects de la vie humaine, selon l’inspiration de 

celui qui slame. Le plupart des slams racontent une histoire. Car comme disait Brassens "une 

bonne chanson doit raconter une histoire". En ce qui concerne le texte d’un slameur, il doit 

provoquer chez son auditeur une émotion forte, comme une gifle. Et, pour cela, tous les moyens 

sont bons : on « joue» sur les rythmes, les rimes, les assonances et les allitérations, mais aussi sur 

toutes sortes d’effets sonores et verbaux. Le slam ne s’arrête pas à se nourrir de toutes les formes 

pas si classiques et structurées: l’argot, un langage codé, formé par les expressions ou les mots 

qui se créent et qui sont utilisées exclusivement à l’intérieur d’un groupe. 

Le slam constitue l'expression d'une poésie originale, moderne et orale, pourquoi ne 

pas l'utiliser en classe et faire slamer les élèves ? 

La classe est un lieu social où se retrouvent des individus différents pour apprendre, 

acquérir et perfectionner des connaissances. Le slam est un « lien entre écriture et 

performance, encourageant les poètes à se focaliser sur ce qu'ils disent et comment ils le 

disent ». Depuis environ quelques ans, le slam a investi les établissements scolaires, 

institutionnels et culturels français. Les écoles, collèges et lycées le plébiscitent tant pour les 

cours de français. Le slam, plus qu'un moyen, devient parfois un réel objectif à atteindre. 

Ainsi certains professeurs n'hésitent pas à inclure le slam dans une réelle pédagogie de projet. 

L’objectifs des cours est de favoriser la communication authentique entre les élèves et de 

développer leurs compétences en compréhension et expression orales et écrites. Les exercices 

proposés multiplent les modes de classe : les élèves travaillent seules, à deux, en petits 

groupes ou encore en grand groupe. L’acquisition linguistique est basée sur des activités 

d’observation, de repérage, de classement, d’analyse des formes grammaticales ou de la 

graphie des mots, de répétition, d’entraînement et de réemploi. A cela s’ajoutent des activités 

centrées sur la compréhension des textes lus ou écoutés et des suggestions de production orale 

ou écrite pour multiplier les échanges entre les élèves. 

Conclusion. Le slam, poésie contemporaine « performée» par les artistes slameurs, 

enrichit la langue française par l’art de l’oralité ; le slam, poésie urbaine, souligne le spectacle 

vivant par l’art d’une culture alternative ; le slam, poésie sonore, étoffe la transmission de la 

parole par l’art du partage et de la découverte d’une pratique poétique.  

Le slam trouve son inspiration dans le monde urbain et sa réalisation ultime de 

l’écriture dans la diction, la performance orale en public. II est une parole partagée : il se 

conçoit toujours pour être dit en public, pour circuler au sein d’un groupe, pour inspirer 

finalement d'autres prises de parole. Ancré dans la tradition de la poésie populaire, il se prête 

en fait à des «situations de classe». 

La pratique du slam peut devenir l’occasion d’une motivation nouvelle pour 

l’apprentissage d’une langue et d’une culture étrangère. Il vise en effet à renouveler 

l’enseignement du français en donnant à l’élève le goût de parler français, d’inventer en français, 

d’oser «se dire» en français. Le slam est incontournable pour organiser des débats car il donne une 

opportunité unique pour progresser en français tout en discutant de sujets d’actualité. Il peut être 

également utilisé pour mieux comprendre la poésie. Les professeurs peuvent envisager non 

seulement d'initier les élèves à l'écriture slam mais aussi les inciter à étudier des poèmes dits 

classiques, en les slamant. Le slam ce n'est pas un simple phénomène de mode, il est en train de 

devenir un véritable partenaire des enseignants de la langue française.  
 

1. Bourrel, J. Slamophonie. Saint-Maur-des-Fossés: Sépia, 2009 – 121 p. 

2. Dauda, P., Cocton, M., Giachino, L., & Baracco, D. Génération B1: Méthode de français, livre 

cahier: Libre de délève. Paris: Didier, 2016 – 178 p. 

3. Lizanne Lafontaine, Enseigner l’oral au secondaire. Séquences didactiques intégrées et outils 

d’évaluation, Montréal, Chenelière Éducation, 2007,160 p. 

4. [http://www.francparler.org/fiches/Slam.htm, parcours pédagogique « Slamez en français »] 

5. [https://fr.lyrsense.com/grand_corps_malade] 
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АNALYSE COMPARATIVE DES SIMILITUDES ET DES DIFFERENCES  

DES SUPERSTITIONS BELARUSSES ET FRANÇAISE 

 

Reentovitch M.S.,  

Etablissement d’enseignement d’état ««Le gymnase № 3 de Vitebsk»» 

Responsable de la recherche Guéracimovitch V.I., professeur de français 

 

Depuis l’aube de l’humanité, les superstitions tiennent une place importante dans la 

vie des peuples, quel que soit leur niveau de développement et de civilisation. Les 

superstitions font partie de notre vie quotidienne et remontent à la nuit des temps. On est sorti 

de l'obscurantisme médiéval, on croit que nos sociétés ont su prendre leurs distances avec la 

religion, il existe encore des petites choses qu'on évite de faire, pour ne pas tenter le diable. La 

superstition reste un pertinant témoin de l'évolution culturelle de chaque coin du monde. Une 

grande quantité de croyances restent reliées à la religion et à la peur des esprits ou 

phénomènes considérés comme divins à l'époque. La majorité d'entre elles sont le résultat du 

comportement entre l'homme et les éléments qui l'entoure. 

Actualité du travail consiste en fait que les superstitions tiennent une place importante 

dans notre vie et l’apprentissage des traditions , des présages et des superstitions aident à 

mieux comprendre l’histoire du pays et la culture des peuples. 

But du travail est une analyse comparative des similitudes et des différences des 

superstitions bélarusses et françaises.  

Pour atteindre le but nous avons les tâches suivantes : 

 Définir la notion de « présage » et de « superstition » ; 

 Étudier l’histoire de l’apparition de la superstition ; 

 Identifier les similitudes et les différences des superstition françaises et 

bélarusses ; 

 Identifier les relations modernes des gens aux superstitions ; 

 Completer la liste des superstitions françaises et bélarusses liées avec le succès 

et l’échec 

 Faire le sondage sur ce problème 

Matériel et mèthodes. On a utilisé des méthodes théoriques telles que l’analyse des 

sources d’information, de la littérature, la comparaison et systématisation des données ; et 

pratiques telles que le sondage. 

Résultats et discussion. En faisant des recherches dans les domaines de l’histoire, de 

la littérature, on peut constater: les superstitions sont le résultat naturel de plusieurs processus 

psychologiques, notamment la sensibilité humaine au hasard, le penchant à développer des 

rituels pour faire face à des épreuves, des examens (effet d'auto-relaxation face à l'incertitude, 

la peur de l'échec). 

La plupart des superstitions sont inexplicables de point de vue scientifique; elles exist-

ent, mais n’ont absolument aucune logique. Certaines relèvent de la simple prudence, d’autres 

ont des origines historiques et font plus ou moins partie de la tradition et enfin, d’autres sont 

plutôt difficiles à expliquer. 

Les Bélarusses sont très superstitieux et attentifs aux différents présages du quotidien. 

De nombreuses superstitions viennent des anciens temps et ont des origines différentes, par 

exemple, ça peut être les superstitions des ancêtres, les traditions payennes, la peur devant 

non identifié; les légendes, faits historiques ou vérités scientifiques, la peur de la mort;la 

crainte d’etre maudite,  

On les a comparées d’après trois critères: similaires: identiques en valeur;différents: 

on les trouve seulement au Bélarus ou en France; opposées: elles existent au Bélarus et en 

France, mais ont le sens opposé. 
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Conclusion. Les résultats du sondage sur les superstitions font preuve que bon nombre 

de gens au Bélarus et en France prêtent aux superstitions. Et même quand on n'y croit pas 

vraiment, on évite certains gestes, les personnes adultes croient aux superstitions plus que les 

adolescencents. Elles font partie de notre vie quotidienne et peuvent la compliquer. Il ne faut 

pas les négliger. 

Au présent, une quantité assez importante de personnes continue à croire aux présages. 

La plus courante superstition du Bélarus et de la France a une mystique de la base (le bonheur – 

malheur, la chance − malchance). 

Beaucoup de superstitions françaises et bélarusses sont de même valeur. 

En France, le plus souvent les superstition ont des racines historiques. 

Rarement, mais il y a des superstitions qui ont le sens opposé. 
 

1. Барбин А.В. Приметы. Суеверия. Знаки. – М.: Эксмо, 1999. 

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – Москва, 2008. 

3. Калашников В.И. Энциклопедия религий и верований народов мира. – М.: Престиж-бук, 2001. 

4. Комарова И. Книга примет. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1999. 

5. http://www.sueveria.ru 

 

 

LE PHENOMENE DES VILLES JUMELEES COMME LE MOYEN  

DE LA COOPERATION CULTURELLE,  

ECONOMIQUE ET POLITIQUE ENTRE LES PEUPLES 

 

Yatsyna D.A., Martynovitch I.V. 

Etablissement d’enseignement d’état «Le gymnase № 1 d’Orcha» 

Responsable de la recherche Stepagnkova A.A., professeur de français 

 

Quelques uns de mes copains de classe habitent Orcha, rue Vaulx-en-Velin. Un jour je 

me suis demandé:«Que signifient ces mots, et d’où vient le nom de la rue dans ma ville 

natale?»  

Alors je me suis intéressée à ce phenomène et j’ai commencé à chercher de 

l’information. J’ai appris que Vaulx-en-Velin c’est une petite ville française qui se trouve non 

loin de Lyon, et encore cette ville est une ville jumelée d’Orcha. Puis j’ai trouvé encore 

quelques villes jumelées de ma ville natale. Il y en a 25 (villes et régions) sur la carte du 

monde de tous les coins! Ces villes s’appellent les villes jumelées. Et j’ai décidé de les étudier 

pour raconter à mes copains et à mes parents. 

Conséquemment le thème de cette étude – les villes jumelées sur la carte du monde et 

surtout celles d’Orcha. 

L’objet de la recherche ce sont les villes jumelées et l’histoire de leur amitié. 

Les tâches de la recherche sont de définir la notion de villes jumelées; d’étudier 

l'histoire de leur coopération; de faire la liste des «cités unies» des capitales de tous les pays 

sur le globe ; composer la carte du jumelage d’Orcha. 

Matériel et méthodes. On a fait l’analyse de la carte géographique du monde, on a 

executé la comparaison des noms des villes jumelées dans le monde entier et de leurs liens, de 

la coopération culturelle, économique et politique entre les peuples dans le cadre du jumelage. 

Comme l’hypothèse j’ai supposé que les liens entre les villes jumelées contribuent au 

développement du partenariat et aussi des échanges de toutes les sortes.  

Résultats et discussion. Après avoir mené cette recherche nous avons fait 

connaissance des villes jumelées partout dans le monde entier. 

On peut confirmer que personne dans tous les pays du monde n'a procédé à une 

recherche systématique liée à l'étude des villes jumelées. Par conséquent, il n'y a pas de 

http://www.sueveria.ru/
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source autorisée unique des travaux scientifiques ou les statistiques et la description des 

colonies jumelles. Il n'y a que des preuves anecdotiques de différentes villes et pays, que 

certains chercheurs tentent d'organiser en quelque sorte de recherche. 

En même temps on a réussi à découvrir quelques "secrets" de certaines villes jumelées. 

L'étude des documents historiques et des documents d'archives ont permis à comprendre: 

quand et comment a apparu le phénomène des villes jumelées, et l’origine de leur 

coopération. 

Conclusion. Nous avons pu confirmer que les liens entre les villes jumelées 

contribuent à l’extension des liens partenariaux et aussi de la communication réciproque dans 

le domaine culturel, économique et politique entre les peuples. 

A la base de cette étude nous avons fait les conclusions suivantes. 

Le jumelage – ce n’est pas un phénomène uniquement international. Dans certains cas 

le jumelage est établi entre deux villes à l'intérieur d'un même pays. 

La plupart des villes importantes de la planète sont jumelées avec plusieurs autres 

villes. 

Le seul moyen d’améliorer les relations internationales et d'apaiser les haines et les 

rancœurs, est de tisser des liens au niveau le plus élémentaire, la commune, et ainsi, d'établir 

des relations d'échanges avec ses voisins. 

Presque toutes les capitales du monde ont d’une à plusieures (jusqu’à 55) villes 

jumelées, sauf Bangui (Centrafrique), Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) et Lilongwe (Malawi) 

qui n’en ont aucune. 
 

1. Петрушин В.И. Орша. Города-побратимы. – Минск: Полымя 1988. 

2. Газета «Телеком экспресс» 16.09.2010, №37. 

3. Орша - ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Орша // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: 

В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890–1907. 

4.Орша в БСЭ - gatchina3000.ru/big/085/214_bolshaya-sovetskaya.htm 

5. Corine Defrance, « Les Jumelages franco-allemands : Aspect d'une coopération transnationale », in 

Vingtième Siècle, 99 (2008), p. 189-201. 
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卫国战争时期，中国地下组织在维捷布斯克地区的活动 

 
Аксючиц К.П. 

国立教育机构《维捷布斯克第44中学》 

指导教师：维捷布斯克第44中学教学副校长 Высоцкая С.В. 

科学顾问：维捷布斯克马舍洛夫国立大学 

白俄罗斯历史系主任，历史科学候选人 Дулов А. Н.; 

白俄罗斯共和国内务部莫吉廖夫学院 

社会人文学科副教授, 语言学候选人 Лукина О.А. 

 

前言：自卫国战争的最后一场战役结束以来，已经过去了70多年。但是，现今所

有与战争有关的事情，仍然被密切研究着。 

卫国战争时期，在维捷布斯克潜伏着中国的地下组织。这些反法西斯主义者在洗

衣店工作。他们通过敌人的衣物获取宝贵的信息，并且不向其他任何人传递情报，除

了著名的女游击队员维拉·霍鲁扎亚与传奇的“杰克”情报小组的指挥官保罗·翼。

在明斯克的伟大卫国战争历史博物馆中存放着与此相关的陈列品。 
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研究目的：研究在卫国战争时期，中国的地下组织在维捷布斯克地区的活动。 

研究项目：在被侵占时期，安德烈·列普金小组作为党共青团地下组织的一员，

其在维捷布斯克地区的活动（自1941年7月至1944年6月）；与米拉·詹万福（Kamkina

）相关的活动（自1942年10月至1943年3月）。 

研究课题：安德烈·列普金小组的战斗之路。 

任务： 

1. 研究安德烈·列普金小组的活动； 

2. 会见中国地下组织领导人的后代； 

3. 获取有关米拉·詹万福（Kamkina）的信息。 

4. 分析和总结获取到的，关于卫国战争时期中国的地下组织在维捷布斯克活动的

信息，以供历史课与课外活动使用。 

本文采用以下研究方法：访谈；比较；分析安德烈·列普金事例、传记等相关素

材；总结；概括；叙述。 

这项工作的实际意义在于，所收集到的史实材料将用于教育工作中，在教授白俄

罗斯历史课《卫国战争时期我们的领土》主题时，亦在汉语学习中都将运用。 

整个被侵占时期（自1941年7月至1944年六月），在维捷布斯克都潜伏着共青团的

地下组织。总共有66个地下组织，约1500人在城市及其郊区潜伏工作。 

其中一个团体由一名带有俄语姓氏的中国人所领导，他的名字叫作安德烈·列普

金（党名为利普津）。这个团体自1942年四月运行至1943年9月。战争初期列普金已47

岁。 

有多少人曾加入了安德烈·列普金的小组，尚未明确。但显然，这个小组并不会

有很多成员。 

根据《维捷布斯克的地下组织》、《维捷布斯克记忆》书中的记载，与百科全书

《维捷布斯克》中所提供的信息，其成员有：洗衣店老板、无党派人士瓦西里·楚·

查林、苏共预备党员谢尔盖·西多博、女共青团员季娜伊达·莎拉科娃（马特耶维奇

）、一对中国姐妹伊琳娜·詹万福和米拉·詹万福。女孩们执行联络员的工作。 

中国的地下工作者通过季娜伊达、伊琳娜和米拉，将密码文件传递给党派联络员

维拉·霍鲁扎亚、维捷布斯克共产党（布尔什维克党）地下组织的负责人瓦西里· 

库迪诺夫。中国的地下小组通过克拉夫季娅·巴尔达其娃与米哈伊尔·布鲁林党派的

游击队员取得联络。自1942年夏天以来，中国人一直在执行保罗·翼情报小组的军事

任务。 

结论：在维捷布斯克地方志博物馆中，有一个专门介绍维捷布斯克地下历史的展

厅。中国的反法西斯工作者在这里有着荣誉地位。 

维捷布斯克永远会纪念这些光荣的地下英雄们。为纪念在1941-

1944年丧生的爱国者们而制作的石碑，被安放在斯摩棱斯克市场附近的红卫路上。在

市政厅前有一块令人无法忘记的石头——

原先这里有一座绞刑架，纳粹在这里处决人民。在莫斯科大街第31中学旁，有一座维

拉·霍鲁扎亚的纪念碑。在城市的许多地方都有纪念法西斯主义受害者的纪念碑与标

记。 

以此，我分析了有关卫国战争期间在维捷布斯克地区中国地下组织的活动的资料

，根据这些材料的分析，我们可以得出以下结论： 

1.卫国战争时期，居住在被占领地区的所有民族人民，都同法西斯分子进行了顽

强抗争。 
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2.作为被侵领时期（自1941年7月至1944年六月）在维捷布斯克的党工地下组织的

一部分，安德烈·列普金小组的活动为同德国法西斯侵略者的斗争作出了重大贡献。 

因此，可以得到这样的结论，目前对在卫国战争期间，各国人民代表在白俄罗斯

领土上同侵略者斗争所作出的贡献，还未充分研究。 

此项论文研究将被应用于白俄罗斯历史课程中。 
 

 

中国和白俄罗斯两个国家 

当代年轻人对白色和黑色所代表的象征意义的理解 

 

Макарова А.О. 

教育机构 «维杰布斯克第二中学» 

导师: Шелухо И.Н., 俄语语言文学教师 

Ма Лун, 维杰布斯克马舍洛夫国立大学世界语办公室高级教师 

 

在现代社会，术语“符号”，“象征意义”被广泛使用，其中涉及到与任何知识或地区的人的生活的一切
领域。于这些领域有关系的是主观接壤对象的整体感，与传统的，历史形成和理所当然的，是有着紧密联系的
。所以作为识别标志，其中有很多意义和象征做为教条的概念符号象征。人针对感兴趣的任何一种伟大的，划
时代的象征，因为当时的普遍看法需要无形的讨论与现代的方法来主观众所周知的真理。 

这项研究的目的是揭示白俄罗斯和中国现代青年对黑白色彩符号的感知特点。 

这项工作的相关性取决于跨国文化交流发展的现代要求。 

研究对象是一个人的世界观的色彩空间。 

该研究的主题是中国和白俄罗斯的传统和现代色彩感知。 

研究目标： 

1.研究白俄罗斯和中国对黑白色彩符号的现代青年的理解。 

2.用传统的解释对感知进行比较分析。 

研究方法： 

a）分析，允许研究和分析理论文献; 

b）理论信息的泛化和系统化方法; 

c）比较研究法; 

d）社会学调查法。 

在初步阶段，我们对100人进行了调查...... 

报告的实际价值在于，该研究可以在现代的中国，白俄罗斯，俄罗斯，社会科学中的核心竞争力（社
会文化，语言学文化学）的形成中使用，以及对课外活动的实践。 

结果和讨论：根据英国科学家B.Berlin和P.Kay的假设，所有语言都有表示白色和黑色的术语。因
此，语言中的最小颜色数量 - 然而，两种颜色的分类直接取决于文化方向。 

在我们的研究中，我们调查在“维捷布斯克第二中学” 10-

11年级的学生（75人）和中国学生（25人）的意见。（见附录一） 

据白俄罗斯学生白色象征着：清白（33.3％），纯洁（24％），新鲜（17.3％），光亮（12％），
神胜（13.3％）。（见附录二） 

根据中国学生的说法，白色的象征意义如下：死亡（28％），哀悼（28％），轻盈（20％），纯洁
（24％）。 

白俄罗斯小学生倾向于认为传统的白色 - 

根据几个世纪以来新出现的刻板印象。根据中国学生的说法，白色部分保留了其静态意义，并在时间和地点的
影响下获得了新的意义–受访者由于在白俄罗斯共和国境内的停留和学习。 

黑色，根据白俄罗斯中学生的问卷报告，象征着如下：死亡（29.3％），痛苦（24％），悼念（25.

3％），黑暗（10.7％），严谨（10.7％）; 根据中国学生的看法 - 

智慧（40％），永恒（24％），平静（16％），严肃（20％）。显而易见的是白俄罗斯和中国受访者对黑人
的看法与严谨 - 
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同义地位的交叉。研究这种颜色象征意义的年轻人的现代观点反映了由时间决定的社会秩序：黑色是效率，实
用性。颜色可以完全改变我们对特定对象，客体或元素的感知。最初，任何颜色都是在不知不觉中拍摄的：一
种众所周知的陈词滥调。但是，通过这种或那种语气，一个人不再刻板地看待它 - 

主观个人的色彩特征的出现。 

潜意识里，一个人将他看到的东西与这种或那种颜色联系起来。受访者的下一组问题与白色和黑色的
联想意义有关。 

白俄罗斯学生白色颜色与下面的概念相关联的思想：婚礼（22.6％），洗礼（22.6％），神圣 

（17.3％），风暴（8％）白纸（8％），云（6.7％），牛奶（8％），死亡（6.7％）。中国学生的调查显
示，如下所示的白色解释：阳（20％），白云观 - 

白色云（20％），大米（24％），棉花（24％），皮肤（12％）。从调查结果可以清楚地看出，白俄罗斯和
中国的受访者都是白色的，尽管是间接的，但是在两个方面的情境中是相互交叉的：圣洁 - 

白云（修道院）和牛奶 - 

大米。在受访者的关联数组中，概念看起来与人的内心世界，他的灵魂接近，并且他们占据优先位置。在自然
界中 - 

食物是生命的重要，对色彩的解释起着至关重要的作用。然而，白俄罗斯和中国参与者在调查中的答案并非没
有国家传统解释的要素。 

黑色的调查表示在以下几个概念：未知（25.3％），深渊（12％），深夜（14.6％），魔鬼（10.7

％），焦虑（20％），优雅（17.3％） - 白俄罗斯学生的想法; 

中国学生中：神秘（48％），无可挑剔（24％），不存在（28％）。调查结果显示，颜色的“阅读”既是主观
的，也是集体的。在受访者的联想组中，感受到当前的色彩情景。 

在回答调查问卷的最后一个问题时，受访者都为庄严的事件选择衣服的颜色。受访者受到了现代时尚
的趋势的影响而做出了最终的决定：他们毫不犹豫的为庆典选择白色（白俄罗斯学生的 55％ 和中国学生的 

40％），和黑色服装（白俄罗斯学生的 45％， 中国 60％ 

的学生）的衣服。当然，白俄罗斯学生的心态是中国学生对世界的看法，但时间，沟通和文化关系的不同使他
们得以调整，使不同的年轻人成为同一个盟友：个人观点 - 是看到事情的最可靠的途径。 

结语：因此，白俄罗斯和中国的现代青年有很多共同点。两国的年轻一代都虔诚的指他们的民族传
统和他的人民友好的传统。多亏了爱国主义的深刻意义，以及白俄罗斯和中国是他们的历史和人民，他们国家
的文化发展水平的骄傲。在他们的白俄罗斯和中国的勤奋上进，高度智能化，务实，适度务实，非常友好的年
轻人是选择通过不伤害邻居，不伤一个字，不能得罪的行为的欲望引导。尊重他们的法律和履行两国其他年轻
人的传统，建立互惠互利的关系和建设性的对话。 
 

1. Чаплинская, Ю.А. Цветовая символика традиционной и современной китайской одежды [Элек-

тронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал. – 2017. – Т. 37. – С.177-183. – 

Режим доступа: http//e-koncept.ru. Дата доступа: 18.08.2018  

 

 

中国画与欧洲画的区别 
 

Прищепа Максим 
教育机构 《维杰布斯克第四中学》 

导师：Чжан сюй 

 

中国的色彩写生画是那么的古老，它就像东方的历史文明一样悠久。它起源于公元前六千至五千年。
在这时期为满足各类仪式对装饰画的要求，描绘的对象多为植物、动物、鸟类和人。随着历史的发展，绘画的
载体逐渐从陶制品转移到青铜制品上，同时也兴起在丝绸上的绘画。中国的绘画造型艺术与其他国家有着明显
的区别。 

研究目标 — 发现中国与欧洲的色彩写生画的区别。 

资料和方法。在研究期间我们考察了白俄罗斯国家艺术博物馆（位于明斯克），拥有来自维捷布斯克
国立马舍洛夫大学美术系中国学生的作品，以及互联网资源。我们运用了观察、比较、对比的分析方法。 

成果以及他们的研究。传统的中国色彩写生画被称国画。这一专业名词出现的并不久远，尽管传统的
写法可以追溯到几千年前。传统的中国国画拥有以下基本题材： 
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 山水画 

 花鸟画 

 肖像画 

 动物画 

 植物画 

中国的绘画手法是将图形与书法融入画中，这是国画与欧洲画的主要区别之一。几个世纪以来，大师
们使用毛笔、墨水在宣纸和绢上创作出了许许多多的珍品。这些画从未像欧洲油画样装上框架。它们是以画轴
装的方式存放和保留，只是为了向客人展示和欣赏。横向式的卷轴铺在桌上的目的是便于观察，挂在墙上立式
画轴便于刺绣。 

在画布上的这些故事是由画家讲述，它带来的是积极的火花这是第二个区别特征 

。在欧洲的绘画作品中大多反映的是军事事件；在自然和人类中发生的灾害；自然灾害。这一切都带有负面能
量从而导致负面情绪。 

第三点，国画不承认草图。全部的绘画都是即兴发挥，没有三元素描和草图。即使是传统上用于此类
作品的纸张，也不允许您使用铅笔绘制以及涂改和重绘。宣纸的吸收墨水的能力很强。正是由于这个属性，中
国古代画家的宏伟作品至今保存完好。 

值得说的是（4），国画是种象征，每个绘画的主题都充斥着深刻隐喻。在欧洲文化中，主题具体且个
性化。 

第五点，中国画家绘制了的画秉承独特风格。他们注重的是线条和轮廓，而非颜色。在欧洲的艺术家
绘画作品中，色彩更加多样化，具有多种色调。他们是明显相反的。 

最后，（6）在中国不存在静物画，从中国人的角度来看，不可移动的物体是死的，没有生命和时间的
运动动力。如果绘制了石头和水果，那么在石头附近总会有植物的存在，水果则在树枝上。 

中国画适于一定的稳定形象。竹子被称为基本绘画的对象之一。在中国画中竹子 – 

不仅仅是植物，他象征着人类的性格。绘制竹子，是暗指拥有高尚品德的人，他的性格将与这些植物相媲美。 

后记。因此，在分析了中国和欧洲国家的绘画艺术之后，呈现出了它们的特征。中国画的特点是：精
巧的技艺，对创作的谨慎态度，传统，艺术家将所见所闻反映在自己的作品当中。这使得在世界艺术文化中形
成了如此独特的现象 — 中国画。 

 

 

Испанский язык 
 

 

SPANGLISH COMO EL REFLEJO DE LA EVOLUCIÓN IDIOMÁTICA ACTUAL 

EN EL MUNDO GLOBALIZADO 

 

Kazak V.V. 

Gymnasium № 2 de la ciudad de Vitebsk 

Supervisor Tokareva E.P., la profesora del español 

 

La mayoría de las lenguas extranjeras están estrechamente unidas entre sí. Hay que 

mencionar que el inglés y el español pertenecen a diferentes grupos lingüísticos. El español 

pertenece al grupo románico y el inglés al grupo germánico. Pero al mismo tiempo los dos 

idiomas que tienen mucho en común. Los dos están basados en el latín. También sin duda 

alguna, hay que tomar en cuenta aspectos histórico-geográficos y culturales.  

Es evidente que la pureza lingüística no existe porque todas las lenguas se cambian 

constantemente. El Spanglish es un ejemplo de la creatividad lingüística, es la fusión de 

diferentes culturas, que ejerce gran influencia en dichos idiomas. La fusión de la cultura 

española con la estadounidense sirvió como la base para el surgimiento de tal fenómeno 

lingüístico como Spanglish que a su vez sigue el ejemplo vivo de la evolución idiomatica, y a 

su vez influye en el desarollo de la mentalidad contemporánea.  
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Por lo tanto el objetivo de la investigación es analizar Spanglish como el fenómeno 

lingüístico. 

Materiales y métodos. Los materiales para investigación sirven textos de los medios 

de comunicación. Se utilizan siguientes métodos: los de descripciones, de preguntas, del 

análisis comparativo de los datos. 

Resultados de la investigación basados en el análisis de los datos recogidos nos 

permitirán demostrar que el Spanglish que recoge más de 6.000 palabras y expresiones 

acuñadas en la fusión entre el español y el inglés, ya está presente en forma permanente en los 

periódicos, en poesías, cuentos y novelas, en los medios de comunicación, principalmente en 

la tele: en las películas y dibujos animados. Ya está representado en Internet como ciber-

spanglish incluso que algunos políticos usan el Spanglish para ganar votos en su compania 

electoral. En el habla corriente de la gente se transformó en el fenómeno lingüístico con una 

postura de rebeldía secreta y mítica que posee su cantidad y unidad, es un fenómeno vivo 

típico y corriente para la mentalidad contemporánea.El significado lingüístico-socio-cultural 

de este informe consiste en el continuo ampliamento y la aumentación del nivel del dominio 

de los idiomas extranjeros.  

Concluciones. Actualmente Spanglish recoge 6.000 palabras y expresiones acuñadas 

en la fusión de inglés y español. Está presente en los medios de la comunicación pública, en 

Internet como el Ciber-Spanglish. Spanglish es un fenómeno lingüístico actual es la fusión 

morfosintáctica y semántica del español y del inglés estadounidense, es un idioma hibrido que 

no es oficial sino coloquial que hablan unos 55 millones de habitantes. Spanglish se puede 

considerar como el reflejo de la evolución idiomática actual en el mundo globalizado.  
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El objetivo de la investigación es analizar y estructurar los materiales sobre la ruta de 

Don Quijote de la Mancha en la novela de Miguel de Cervantes Saavedra “El Ingenioso 

Hidalgo Don Quijote de la Mancha” y crear la ruta de Don Quijote por los lugares reales 

según la novela. 

El significado de este informe consiste en ampliar los conocimientos sobre la novela 

inmortal de Cervantes relacionando las páginas de la novela con los lugares auténticos de 

España y la aumentación del nivel del dominio del español. 

Materiales y métodos. El material para investigación es el texto de la novela de 

Miguel de Cervantes Saavedra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Se utilizan 
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los métodos de análisis de las fuentes literarias, de generalización y sistematización del 

material. 

Resultados de la investigación. La Ruta de Don Quijote discurre por el territorio de 

la región de Castilla-La-Mancha. Esta ruta permite conocer el rico patrimonio histórico y 

cultural, la riqueza arquitectónica, las costumbres y las tradiciones, la artesanía, las fiestas 

populares de una zona por la que merece la pena dejar volar la imaginación. El viajero puede 

descubrir que además del arte de las letras se abre ante él una magnífica variedad de cosas 

sorprendentes. Me gustaría crear mi propia ruta de Don Quijote por los lugares auténticos de 

la provincia de Castilla-La-Mancha, lugares que Cervantes conoció y que los aprovechó en la 

geografía de las andanzas de Don Quijote y Sancho Panza. Relacionaba los episodios de la 

novela con los lugares de la región. En mi trabajo estudiaba los siguientes lugares: Quintanar 

de la Orden, Puerto Lápice, Tembleque, el Campo de Montiel, El Toboso. Las fotos de estos 

lugares nos llevan a la atmósfera de la novela y nos permite vivir las aventuras junto con Don 

Quijote. Con un gran interés descubrí que en El Toboso están el museo de Dulcinea, el museo 

Cervantino donde se encuentran las ediciones de la novela de Cervantes en varios idiomas. 

Conclución. Con este trabajo quisiera rendir homenaje al escritor genial y a su obra 

que se considera la obra más grande de todos los tiempos y de todos los pueblos.  
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