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1. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 

 

 

HYPERFUNCTIONS SATO AND THEIR APPLICATIONS 

 

Agafonova O. 

2nd year student, Polotsk State University, Polotsk, Belarus 

Supervisor – Tatsiana Urbanovich, candidate of physical and mathematical sciences 

 

In this paper, we have considered Sato’s hyperfunction as a very popular mathematical object, convenient 

for solving problems in mathematics, physics, engineering, etc. Besides that we have compared the world of  

ordinary functions and the world of hyperfunctions. Some properties and applications of Sato’s hyperfunctions 

are discussed. 

Sato‟s hyperfunction is one of possible variants of generalization of the notion of a function. Introduced 

by M. Sato at the end of 1950s hyperfunctions became very popular mathematical object. In term of 

hyperfunctions it is suitable to describe the boundary behaviour of analytic functions, to construct the product of 

generalized functions or ultradistributions, to specify singularities of differential equations with degenerations. 

Let us introduce a number of basic definitions of the hyperfunction theory following. 

Let D be a domain on the complex plane  containing an interval  = (a.b), , of the 

real line. Denote by  a part of D, which adjoins this interval from the upper half-plane, and by  a part of D 

which adjoins this interval from the lower half-plane. Let  and  be analytic functions in  and , 

respectively. Two pairs { , } and  are called equivalent if the function 

 is analytic in D [4], [5]. Equivalence class of the pair { , } is called a hyperfunction f(x) 

generated by the pair { , } on the interval  = (a, b), or, in short, 

. (1) 

A pair { , } is called the generating pair of the hyperfunction f(x), and ,  are called, 

respectively, upper and lower components of generating pair (or, simply, upper and lower components of the 

hyperfunction (1) ) [1]. 

If, for certain , there exists 

, 

then the value of this limit is called the value of hyperfunction  at the point x = 

c, and it is denoted f(c). 

At those points , at which the limit  does not exist, the value 

of the hyperfunction  are supposed to be undefined [1]. 

The set of all hyperfunctions on an interval  will be denoted B( ). The function  is called the 

hyperfunction 0, if 

, 

where  - analytic function in the domain  [1]. 

Hyperfunction 1 it is a function generated by a pair  

. 

It is easy to show that the pairs { }, {0, -1}, {1,0} belong to the same equivalence class. And so 

these couples also generate a hyperfunction 1 [1]. 

An ordinary function corresponding to a hyperfunction  is defined by 

 (2) 

The domain of the definition of the ordinary function O.F.f(x), corresponding to the hyperfunction 

, consists of a set of points  for which values of the hyperfunction 

 exist [1]. 

If the limit on the right hand side (2) exists, f(x) is an ordinary function. For example, if  and  

are regular also on the real axis (y = 0), the limit on the right-hand side exists: 

. 

If the limit does not exist, the equality (2) does not hold and f(x) is meaningless. Sato‟s idea is to assign a 

meaning to the r.h.s. of (2), call it a hyperfunction and denote it by f(x). 
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It may be thought that that the ordinary function world is the real world in which we live, whereas the 

hyperfunction world is fictitious. The relation between ordinary functions and hyperfunctions may be compared 

to that between real numbers and complex numbers. 
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КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УРОКОВ ИНФОРМАТИКИ 

 

Аксенова А.А. 

студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Алейникова Т.Г., канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Современные школьники, представители нового «цифрового» поколения, на уроках информатики 

иногда оказываются на несколько шагов впереди по сравнению с действующей учебной программой. 

Например, мультимедийные технологии вызывают их интерес гораздо раньше, чем изучаются на уроках. 

Поэтому для повышения эффективности уроков информатики необходимо использовать самостоятельно 

полученные учениками навыки и вовлечь их в полезную развивающую творческую деятельность. Ре-

зультативным средством решения этой задачи является метод проектов и использование информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Целью нашего исследования является разработка портфолио проекта по информатике «Мир муль-

тимедийных презентаций» для учеников 7 класса. В подготовке и реализации проекта активно исполь-

зуются сервисы социального взаимодействия. 

Материал и методы. В исследовании в качестве рабочего материала использовались учебно-

методические материалы курса школьной информатики, вузовского курса «Проектная деятельность в 

информационно-образовательной среде XXI века», а также средства информационно-образовательных 

технологий, позволяющие осуществлять социальное взаимодействие школьников. К данным технологи-

ям можно отнести сервисы Web 2.0, предназначенные для мультимедийных презентаций [1, 2].  

Реализованы следующие методы исследования: сравнительно-сопоставительный анализ, методы 

моделирования проектной деятельности и средств формирующего оценивания. 

Результаты и их обсуждение. Метод проектов – это метод личностно-ориентированного обуче-

ния. Он развивает содержательную составляющую обучения, умения и навыки через комплекс заданий, 

способствующих актуализации исследовательской деятельности и представлению изученного материала 

в виде какой-либо продукции или действий. Информационно-коммуникационные технологии использу-

ются для поддержки процесса обучения на всех его этапах. 

В курсе «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века» нами был 

разработан проект «Мир мультимедийных презентаций»[4]. Учебно-методический материал для проекта 

использован из темы «Компьютерные презентации» по информатике в 7 классе. Наша основная задача 

помочь учащимся осознать для чего нужны презентации, и как их эффективно создавать, используя раз-

нообразные сервисы. Для определения первоначального опыта, личностных предпочтений и возможно-

стей учащихся до начала проекта проводится онлайн-опрос с участием родителей. Для повышения моти-

вации учеников и разъяснения родителям идеи проекта, а также необходимости использования Интернет, 

нами разработан специальный буклет. Стартовая презентация учителя знакомит учащихся с планом ра-

боты по проекту, с критериями оценивания. На первом уроке проводится мозговой штурм по теме. 

Далее класс делится на несколько групп, для каждой из которых будет свое задание по созданию 

проекта. В ходе проекта ученики должны будут познакомиться с программой «MSPowerPoint». Изучить 

назначение и возможности программы для работы с компьютерными презентациями. Одной группе уче-

ников, которая ранее уже хорошо знакома с программой, будет предложено работать в других програм-

мах, например Preziили Google Docs. Перед каждой группой будет поставлена задача изучить особенно-

сти программы, в которой они работают и при представлении результатов исследования показать те или 

иные преимущества и минусы программы.  
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Во время проекта будет предложено самооценивание продвижения групп по проекту, будет оце-

ниваться выполнения лабораторных работ проекта. После завершения работы над проектом результаты 

будут представлены на уроке-конференции. 

Заключение. Использование предложенной методики, интегрирующей современные педагогиче-

ские и информационные технологии, активизирует процесс преподавания, повышает интерес учащихся к 

изучаемой дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины пони-

мания учебного материала. 

 

Литература: 
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2. Сервис для создания коллективных презентаций [Электронный ресурс] // PreziInc. – Режим доступа: 
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МЕТАМОДЕЛЬ РЕНДЕРИНГА 

 

Барановский Е.А., Ландарский Е.А. 

студенты 5 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Казанцева О.Г. 

 

Управление шейдерами – вопрос, порождающий целый ряд проблем при разработке более или ме-

нее серьезных приложений, использующих аппаратное ускорение графики. При этом многие из них яв-

ляются общими для всех графических API, используемых на сегодняшний день, как на мобильных, так и 

на настольных платформах. 

Была поставлена цель по изучению существующих подходов к управлению программируемым 

сценарием рендеринга (programmable graphics pipeline) и проектированию более гибкого решения с уче-

том лучших их черт. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проделанной работы были изучены два основных подхода к 

решению проблемы: 

 концепция убер-шейдеров; 

 генерация отдельных фрагментов шейдерных программ для всех возможных вариантов состояния 

визуализации объектов и составление из них всех необходимых комбинаций на этапе инициализации 

приложения. 

Из преимуществ первого подхода были выделены централизация описания модели визуализации и 

простота управления кодом через обширный набор входных параметров. 

Из преимуществ второго подхода была выделена естественность разделения модели визуализации 

на отдельные аспекты. 

К недостаткам обоих подходов можно отнести определенные проблемы с производительностью и 

плохую масштабируемость. 

В качестве компромиссного решения, позволяющего достигать требуемого в конкретной ситуации 

баланса, была спроектирована метамодель рендеринга. 

Под метамоделью здесь понимается конфигурируемая сущность, соответствующая некоторым 

правилам описания и содержащая метаданные, по которым приложение во время исполнения может вос-

становить состояние набора объектов, связанного общей целью функционирования. 

Следует сразу отметить, что концепция мета-модели легко распространяется на любую функцио-

нальность при наличии минимальной поддержки ядром приложения возможностей IoC-контейнера  

(IoC – Inversion of Control). 

В качестве основных составляющих метамодели рендеринга были спроектированы следующие 

компоненты, взаимодействие которых с приложением (application) показано на диаграмме: 

 сущность состояния визуализации (на диаграмме renderState), хранящая связи с необходимыми ре-

сурсами в контексте GPU (graphicsContext), в т.ч. идентификатор шейдерной программы, и параметры 

материала отображаемого объекта или группы объектов; 

 вспомогательные классы, упрощающие работу приложения с сущностью состояния визуализации: 

o объекты, описывающие все требуемые для построения каждого кадра суб-итерации (render 

passes); 

o объект-валидатор (на диаграмме неявно используется в рамках события checkDirty), определяющий для 

текущего кадра, нужно ли сменить шейдерную программу, привязанную к данной сущности; 
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o объект, управляющий шейдерными программами (на диаграмме shaderManager); 

o объект, вычисляющий по полям сущности состояния визуализации ключ, идентифицирующий 

необходимую для нее шейдерную программу в рамках хранилища шейдеров (на диаграмме не-

явно используется объектом shaderManager); 

o объект, отвечающий за сборку и кэширование кода требуемой шейдерной программы в случае ее 

отсутствия в памяти GPU (на диаграмме неявно используется объектом shaderManager); 

 персистентное представление мета-модели, предоставляющая возможности ее конфигурирования и 

хранения между запусками приложения (например, файл в формате XML, YAML, JSON или т.п.). 
 

 
 

Рисунок – Диаграмма последовательности взаимодействия приложения  

и вспомогательных классов метамодели рендеринга 
 

Заключение. В результате была получена гибкая концепция моделирования отдельных аспектов 

интерактивного приложения в целом, которая в принципе не имеет жесткой привязки к среде програм-

мирования, платформе, а также центральной архитектуре приложения. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ ВЕБ 2.0 В ОБРАЗОВАНИИ 

 

Голяс В.О., Степанов А.С. 

студенты 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Ализарчик Л.Л., канд. пед. наук, доцент 

 

Сервисы Веб 2.0 – это второе поколение сетевых сервисов Интернета. Основным преимуществом 

использования их в образовании является возможность хранения данных на специально предназначен-

ных ресурсах Интернета, что обеспечивает доступность, открытость, интерактивность, возможность со-

вместно работать. Применение сервисов Веб 2.0 в учебном процессе способствует быстрому поиску не-

обходимой информации в Интернете, развитию компьютерных навыков, коммуникативных качеств, 

умения анализировать и обобщать информацию [1]. 

Целью исследования является изучение дидактических возможностей использования сервисов Веб 

2.0 в образовании. 

Материал и методы. В исследовании в качестве рабочего материала используются программные 

продукты, созданные с помощью сервисов Веб 2.0, реализуются методы исследования общенаучного 

характера, педагогический эксперимент. 

Результаты и их обсуждение. При изложении учебного материала часто используются презента-

ции. Одним из веб-сервисов, позволяющих создавать интерактивную мультимедийную презентацию с 

нелинейной структурой, является сервис Prezi [2]. Такая презентация представляет собой один большой 

слой, на котором расположены объекты: тексты, PDF-документы, картинки, видео- и аудиоинформация и 

т.д. Пользователь может выполнять различные действия с объектами: приближать или отдалять, перено-

сить, группировать, изменять их размер. Преимуществами создания презентации в данном сервисе также 

являются легкость, с которой можно сделать акцент на нужном тексте, слове, изображении, и возмож-

ность изменять последовательность слайдов во время показа. Большим плюсом является предоставление 

возможности совместной работы над презентацией, размещение еѐ в блоге и других сервисах. Для разра-

ботки и хранения интерактивной мультимедийной презентации также применяются веб-сервисы 

SladeShare, GooglePresentations, DocMe, SlideBoom, Calameo. 
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При изучении исторических событий можно воспользоваться сервисами, которые позволяют соз-

давать собственную интерактивную хронологическую шкалу – ленту времени [3]. На временную шкалу 

наносятся события, которые сохраняются и используются при изучении различных дисциплин. При этом 

предоставляются возможности размещения текста, иллюстраций, гиперссылок, а также взаимодействия с 

другими сервисами. Для создания лент времени используются веб- сервисы Dipity, TimeRime, TimeToast, 

TimeLine. 

Для организации на уроках совместной деятельности учащихся (мозговой штурм, работа над про-

ектами и др.) удобно использовать интернет-площадки (Wallwisher, LinoIt, RealtimeBoard). LinoIt – это 

веб-сервис для групповой работы с заметками, фото, видео, документами, организованными в один вир-

туальный стол [4]. Информация на таком столе представлена в виде отдельных записей (стикеров). Сер-

вис, несмотря на свою простоту, предлагает много возможностей как по расположению информации, так 

и администрированию, внедрению в блоги, сайты, социальные сети и веб-проекты. Для организации со-

вместной работы предлагается простая система: есть возможность предоставить общий доступ к вирту-

альному столу для участников либо создать свою группу с отдельным рабочим столом, списком участ-

ников и системой членства. 

Использование LinoIt в образовании не ограничено предметной областью обучения и может ис-

пользоваться в качестве доски для представления информации и дневника-органайзера учащегося, что 

весьма полезно. Наглядность, простота использования, система органайзера, внедряемость в другие сре-

ды, универсальность, доступность являются ключевыми преимуществами данного сервиса. 

Заключение. На данном этапе проводимого исследования разработаны методические рекоменда-

ции по использованию сервисов Prezi, Dipity, LinoIt, которые применяются студентами математического 

факультета при изучении дисциплины «Проектная деятельность в информационно-образовательной сре-

де XXI века» и могут быть предложены учителям школ и гимназий для подготовки учебных материалов 

к различным урокам. Также продолжается работа по исследованию возможностей использования других 

веб-сервисов в образовании. 

 

Литература: 

1. Патаракин, Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е.Д. Патаракин. – М: Интуит.ру, 

2007. – 64 с. 

2. Prezi на русском [Электронный ресурс]. – 2014. Режим доступа: http://prezi-narusskom.ru/. – Дата дос-

тупа: 26.05.2014. 

3. Лента времени – Сайт itteachers [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://itteachers.jimdo.com/социальные-сервисы-и-веб-2-0/лента-времени/. – Дата доступа: 26.05.2014. 

4. Lino help [Электронный ресурс]. – 2014. Режим доступа: http://en.linoit.com/en/help/. – Дата доступа: 

27.05.2014. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ И ПАРАМЕТРАМ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЕМНЫХ 

УСТРОЙСТВ МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Дмитренко А.А. 

аспирант ВА РБ, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Седышев С.Ю., канд. техн. наук, доцент 

 

Реализация разностно-дальномерного способа определения пространственных координат источ-

ников радиоизлучения в многопозиционных пассивных радиолокационных комплексах (МП РЛК) пред-

полагает использование на всех приемных пунктах ненаправленных антенных систем [1–7].  

Полоса частот для увеличения вероятности перехвата излучения ЛА должна охватывать весь диа-

пазон возможных значений: 0,8-1,5; 3-5; 8-12 ГГц [1].  

Для уменьшения потерь в фидерном тракте необходимо располагать каскады усилителей как мож-

но ближе к антенной системе. На сегодняшний день модули усилителей высокой частоты (УВЧ), усили-

телей промежуточной частоты (УПЧ), усилителей мощности имеют малые габариты и вес и в большин-

стве современных комплексных решений располагаются в непосредственной близости от антенной сис-

темы. Таким образом вся аналоговая часть тракта обработки сосредотачивается в одном месте и передача 

информации для дальнейшей обработки осуществляется уже в цифровом виде.  

На периферийных ПП никакой обработки информации не предполагается. Поэтому целесообразна 

реализация всей аппаратуры ПП (антенно-фидерная система (АФС), элементы приемного тракта, блок 

преобразователей частоты, ретранслятор) в виде одного блока с размещением его на мачте или вышке.  

Построение приемных устройств, в основном, определяется параметрами принимаемых сигналов. 

Коэффициент усиления применяемых ненаправленных антенных систем мал. Сигналы должны обнару-
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живаться при условии, что они излучаются по боковым лепесткам диаграммы направленности. Уровень 

боковых лепестков мал и более чем на 20-50 дБ ниже уровня главного лепестка. Вследствие этого к чув-

ствительности, динамическому диапазону и ряду других характеристик приемных устройств предъявля-

ются довольно высокие требования [Седышев Ю.Н.]: 

- диапазон рабочих частот 0,5-12 ГГц; 

- полоса одновременно обрабатываемых частот порядка 0,5 ГГц; 

- пороговая чувствительность в импульсном режиме должна быть не меньше чем 10-10 Вт, а в не-

прерывном – 10-13 Вт (при вероятностях правильного обнаружения, незначительно отличающихся от 

единицы и пренебрежимо малых уровнях ложных тревог); 

- динамический диапазон по входу должен составлять примерно 90 дБ. 

Сложность выполнения этих требований обуславливается тем обстоятельством, что структура 

принимаемых сигналов неизвестна, в современных радиотехнических системах используются сложные 

сигналы. Также применяются различные средства и методы, обеспечивающие скрытность излучения.  

 

Литература: 

1. Ширман, Я.Д. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория: справочник / под ред.  

Я.Д. Ширмана.  Москва: АО «МАКВИС», АО «РЕАМ  Билдинг», 1998.  800 с. 

2. Ширман, Я.Д. Теоретические основы радиолокации: учебное пособие для вузов / под ред. Ширмана 

Я.Д. – М.: Сов. радио, 1970. – 560 с. 

3. Черняк, В.С. Многопозиционная радиолокация / В.С. Черняк.  Москва: Радио и связь, 1993.  416 с. 

4. Охрименко, А.Е. Основы радиолокации и радиоэлектронная борьба. Ч. 1. Основы радиолокации: 

учеб. для высших училищ ПВО / А.Е. Охрименко.  Минск: Воен. издат., 1983. – 456 с. 

5. Перетягин, И.В. Принципы построения комплексов пассивной локации ПВО / И.В. Перетягин,  

И.Ф. Полюхин // Радиолокация, навигация, связь: сб. докладов международной науч.-техн. конф.  

в 3 ч. – Воронеж, 2006. – Ч. 2. – 10 с. 

6. Охрименко, А.Е. Основы обработки и передачи информации: учеб. для высших училищ ПВО /  

А.Е. Охрименко.  Минск: МВИЗРУ ПВО, 1990. – 181 с. 

7. Курлович В.И. Основы теории радиосистем / В.И. Курлович, С.В. Шаляпин. – Минск: Изд. Академии, 

1999 г. – 342 с. 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЛАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дятковский Р.С., Станкевич К.И. 

студенты 5 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Ермоченко С.А., канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Учреждения образования, финансируемые за счет средств госбюджета, выполняют закупку необ-

ходимых материальных ценностей в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламенти-

рующими деятельность в этой области [1]. Одним из обязательных документов, составляемых организа-

цией, является план государственных закупок, который должен содержать список закупаемой продукции 

в соответствии с общегосударственным классификатором продукции [2, 3]. При составлении плана госу-

дарственных закупок лицо, ответственное за эту деятельность, сталкивается с проблемой поиска инфор-

мации о необходимой ему продукции в общегосударственном классификаторе. Данный классификатор 

имеет достаточно большой объѐм и представлен в виде нескольких документов в формате Microsoft 

Word, поиск по которым неудобен и занимает продолжительное время. В этой связи актуальным вопро-

сом является проектирование и разработка приложения, использующая реляционную СУБД, автоматизи-

рующая составление плана закупок на основе общегосударственного классификатора. Такое приложение 

позволит ускорить и упростить процесс составления плана, минимизировать количество допускаемых 

ошибок и, как следствие, избежать денежных штрафов организации за допущенные ошибки. 

Целью данной работы является моделирование предметной области на основе анализа норматив-

но-правовой документации, проектирование на основе построенной модели базы данных приложения, а 

также разработка web-приложения с удобным пользовательским интерфейсом, автоматизирующего про-

цесс составления плана государственных закупок. 

Материал и методы. Моделирование предметной области осуществлялось на основе анализа 

структуры общегосударственного классификатора, структуры формы плана государственных закупок, 

определяемой нормативно-правовой документацией. При проектировании структуры реляционной базы 

данных использовались методы сущность-связь (на первоначальном этапе моделирования), и методом 

нормальных форм (на этапе уточнения и оптимизации структуры базы данных) [4]. 
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Результаты и их обсуждение. Реляционные базы данных являются широко распространѐнным спосо-

бом хранения больших объѐмов структурированных данных, обеспечивая достаточно высокую скорость по-

иска и доступа к этим данным. Однако для взаимодействия с серверами баз данных используются клиентские 

приложения, позволяющие выполнять различные запросы к базе данных с применением языка SQL. Для соз-

дания эффективных запросов и анализа их результатов от пользователя базы данных требуется специальная 

квалификация. Для упрощения доступа к базам данных применяются специально разрабатываемые для каж-

дой отдельной базы данных клиентские приложения с удобным и простым пользовательским интерфейсом. 

Самыми популярными и удобными в последнее время являются приложения с web-интерфейсом, которые 

кроме описанных достоинств позволяют также: распределять нагрузку по узлам компьютерной сети, предос-

тавлять одновременный доступ к информации нескольким пользователям, не устанавливать на клиентские 

компьютеры пользователей дополнительное программное обеспечение. 

При реализации приложения особое внимание уделялось оптимизации поиска информации в общего-

сударственном классификаторе. Также одним из требований к приложению являлось хранение изменений 

между различными версиями плана закупок, что позволит избежать ошибок при отчетах по закупкам. 

Заключение. В результате проделанной работы было разработано приложение, позволяющее ав-

томатизировать процесс составления плана закупок. Приложение использует для хранения данных реля-

ционную СУБД. Структура приложения оптимизирована для гибкого масштабирования в дальнейшем 

для обеспечения возможности документального сопровождения процедур государственных закупок. 

 

Литература: 

1. О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счѐт собственных 

средств: постановление Совета Министров Республики Беларусь № 229 от 15 марта 2012. – Минск: 

Амалфея, 2012. – 11 с. 

2. бщегосударственный классификатор Республики Беларусь: 007-2007. – Введен 28.06.07. – Минск: 

Госстандарт: НПРУП «БелГИСС», 2007. – 631 с. 

3. Изменения общегосударственного классификатора Республики Беларусь 007-2007: МКС 35.040. – 

Введен 16.12.08. – Минск: Госстандарт: НПРУП «БелГИСС», 2008. – 202 с. 

4. Мюллер, Р. Дж. Базы данных и UML. Проектирование / Р. Дж. Мюллер. – Москва: Издательство 

«ЛОРИ», 2002. – 432 с. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАБОТЫ С .PDF И .DJVU ФАЙЛАМИ 

 

Зобин М.М., Осиновский Ю.В. 

учащиеся 4 курса Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Навогонская Т.Г., преподаватель 

 
В настоящее время современный человек не может представить свою жизнь без телевизора, радио, 

сотового телефона, а главное без компьютера. В современном мире персональный компьютер играет 
главную роль во всех сферах деятельности, во всех странах мира. Конечно, можно отметить, что еще 
несколько десятилетий назад, никто не пользовался ПК и при этом не имели никаких удобств, но мир не 
стоит на месте и необходимо идти «в ногу со временем». 

В последнее время под компьютерными технологиями понимают информационные технологии, а 
именно использование компьютеров и программного обеспечения для хранения, обработки, защиты пе-
редачи и получения информации [2, с. 5]. 

Актуальность темы состоит в том, что программ чтения .pdf и .djvu файлов много, но в основном, 
для каждого формата нужна отдельная программа, а программа StavriuS может работать сразу и с .pdf-
файлами, и с .djvu-файлами. 

Материал и методы. Программа StavriuS реализована в среде программирования Borland Delphi 7, так 
как эта среда обладает множеством таких достоинств, как: быстрота разработки приложения, удачная 
проработка иерархии объектов, высокая производительность разработанного приложения, низкие требо-
вания приложения к ресурсам компьютера. Так же, в Delphi 7 доступно огромное количество визуальных 
компонентов сторонних разработчиков и существует возможность создавать новые компоненты и инст-
рументы собственными средствами Delphi. [1, с.15]. 

Результаты и их обсуждение. Программа StavriuS включает в себя два режима: режим работы с 
pdf-файлами и режим работы с djvu-файлами. Программа дает возможность читать книги, печатать их с 
помощью принтера, а также скопировать текст в другой текстовый редактор и читать оттуда. Пользова-
тель может переходить на нужную ему страницу. Это он может сделать двумя способами: либо просто 
ввести в окне ввода нужную ему страницу, либо нажать на одну из специальных клавиш. Всего этих кла-
виш 4: клавиша переключения на первую страницу, клавиша переключения на последнюю страницу, 
клавиша возврата к предыдущей странице и клавиша перехода на следующую страницу. 
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Рисунок Б3 – Окно работы с PDF-файлами. 
 

 
 

Рисунок Б 4 – Окно работы с DJVU-документами. 
 

Можно изменять масштаб страницы. Причѐм, пользователь сам может выбрать, параметры увели-
чения, или уменьшения страницы. Это удобно тем, кто плохо видит текст. Можно выбрать обычный или 
книжный режим чтения. Так же можно поворачивать страницы в любом направлении.  

Так же в StavriuS реализована очень важная функция для такого рода программ, как поиск по тек-
сту. Это пригодится, например, в учебных заведениях, когда нужно найти какую-то конкретную инфор-
мацию в электронном пособии. 

Одним из достоинств программы StavriuS по сравнению с другими программами является то, что она 
практически не занимает места на жѐстком диске. Но, как видите, на количестве функций это не сказалось. 

Заключение. Программа «StavriuS» является простой и удобной в использовании. Система меню 
позволяет пользователю легко ориентироваться в программе. Использование простого графического ин-
терфейса делает программу более привлекательной и улучшает восприятие информации. 

 
Литература: 

1. Бобровский, С. Delphi 7. Учебный курс / С. Бобровский. – СПб.: Питер – 2008. – С. 736. 
2. Основы современных компьютерных технологий: учебник / под ред. проф. А.Д. Хомоненко. – СПб.: 

КОРОНА принт, 2005. – 672 с. 
 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 

Киселева Е.О. 
 студентка 5 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Корчевская Е.А., канд. физ.-мат. наук, доцент 
 

Нейронные сети, являющиеся одним из перспективных направлений исследований в области 
искусственного интеллекта, были созданы в результате наблюдения за процессами, происходящими в 
нервной системе человека. Аналогично были разработаны и генетические алгоритмы, однако объектом 
исследования был процесс эволюции живых организмов, а не нервная система. 

Главным достоинством генетических алгоритмов является то, что они могут применяться для 
решения сложных неформализованных задач, для которых не разработано специальных методов, т.е. они 
обеспечивают решение проблем. Но даже в тех случаях, для которых хорошо работают существующие 
методики, можно достигнуть интересных результатов сочетая их с генетическими алгоритмами. 

Цель – разработка приложения, позволяющего идентифицировать медицинские изображения, из 
поданного на вход цветного изображения. 

Материал и методы. Алгоритм использует следующие определения: ген – весовой коэффициент 
нейронной сети; хромосома – набор генов (т.е. весовых коэффициентов нейронной сети); каждая хромосом 
является возможным решением (т.е. таким набором весовых коэффициентов, которые лучше подходят для 
распознавания образов); популяция – множество хромосом, вариантов наборов весовых коэффициентов; 

Классический генетический алгоритм (ГА) для обучения многослойного перцептрона заключается 
в следующем [2]: 
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1. Создается набор хромосом, состоящих из генов, равных в каждой хромосомы числу весовых 
коэффициентов нейронной сети; 

2. Каждая хромосома заполняется случайными значениями, не противоречащими условию по-
ставленной задачи; 

3. Если все хромосомы уже заполнены и первая из них соответствует решению задачи, то полу-
чено ее решение; 

4. Иначе некоторым образом выбирается пара хромосом и производится их скрещивание, новая 
полученная хромосомы добавляется в популяцию; 

5. С некоторой вероятностью выбирается случайная хромосома и производится ее мутация; 
6. Каждая из хромосом проверяется на соответствие решению задачи и располагается в порядке 

убывания соответствия; 
7. Последняя в списке удаляется из популяции, так как превышено первоначальное число хромо-

сом в популяции. Возврат к пункту 3. 
Операция скрещивания моделируется следующим образом. Пусть имеются две родительские 

особи с хромосомами   LixX i ;0,  и   LiyY i ;0,  . Случайным образом определяется точка (или 

несколько) внутри хромосомы (точка разрыва), в которой обе хромосомы делятся на части и 
обмениваются ими [1]. Мутация при двоичном кодировании хромосом заключается в случайном 
инвертировании гена или нескольких. 

В работе обучение многослойного перцептрона осуществляется за счет использования генетического 
алгоритма для подстройки весовых коэффициентов. Однако генетические алгоритмы могут использоваться и 
для поиска нужных параметров многослойного перцептрона (например, количество слоев и нейронов в них) [2]. 

Результаты и их обсуждение. Разработано приложение, которому на вход подаются цветные 
изображения. В цветном изображении пользователем выделяется контур и при необходимости завершается. 
Далее проводится его идентификация. При неудовлетворительных результатах пользователь имеет возможность 
самостоятельно переобучить сеть. Следует отметить, что рассмотренный метод обучения нейронной сети имеет 
как преимущества, так и недостатки. Вариативность реализации генетических алгоритмов, возникающая 
благодаря его изменяемым характеристикам, создает сложности в подборе необходимых параметров для 
решения конкретной поставленной задачи. Возможно при выборе другой архитектуры сети, или использовании 
генетических алгоритмов для подбора этой архитектуры, или выборе других операторов кроссовера и мутации 
процент верно классифицированных образов возрастет. Однако нет гарантии того, что при описанных 
изменениях будет достигнут более высокий уровень распознавания микрообъектов. 

Заключение. Разработанное приложение показало стабильность работы и дало 
удовлетворительные результаты. В ходе работы выявлены группы объектов дающие значительно лучшее 
результаты по сравнению с другими (80–90%). Однако существуют классы объектов трудно 
поддающиеся классификации. Что говорит о возможности дальнейшего развития сети с возможностью 
улучшения качества распознавания. 

 
Литература: 

1. Панченко, Т.В. Генетические алгоритмы: учеб.-метод. пособие / под ред. Ю.Ю. Тарасевича. – 
Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2007. – 87 с. 

2. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, 
Пилиньский. – 2-е издание, стереотип. – М.: Горячая линия-Телеком, 2013. – 384 с. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Клепча А.И., Шиманский М.В. 

учащиеся 4 курса Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь 

Научные руководители – Навогонская Т.Г., Юржиц С.Л., преподаватели 

 

Информационные технологии значительно расширяют возможности использования информации 

образовательного и воспитывающего характера, позволяют усилить мотивацию учащегося к саморазви-

тию личности, моделировать различные ситуации, что повышает результативность учебно-

воспитывающего процесса [2, с. 41].  

Актуальность решаемой задачи состоит в том, что владение навыками работы с электронными ре-

сурсами – настоятельная потребность для современного преподавателя, который может не только вос-

пользоваться предлагаемыми средствами, оценить их качество, выбрать наиболее подходящее для дос-

тижения поставленных целей и т.д. Наилучший вариант получить необходимые для этого навыки – раз-

работать собственное методическое обеспечение, на основе имеющихся материалов, а также созданных 

при взаимодействии учащихся и преподавателя. 
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Материал и методы. Данное методическое обеспечение реализовано в среде программирования 

Borland Delphi 7. Такое представление наиболее удобно для восприятия предоставляемой информации. 

Его преимущество состоит в том, что методическое обеспечение интуитивно понятно пользователю, за-

нимает немного места на диске. В нем предусмотрен удобный для пользователя интерфейс, а также весь 

материал изложен по разделам, что значительно упрощает поиск материала. 

Результаты и их обсуждение. Эффективное применение информационных технологий обучения 

в учебном процессе возможно только в том случае, когда соответствующие технологии не являются не-

которой надстройкой к существующей системе обучения, а обоснованно и гармонично интегрируются в 

данный процесс, обеспечивая новые возможности и преподавателям и обучаемым [1, с. 106].  

Электронное методическое обеспе-

чение (ЭМО) по дисциплинам «Изобрази-

тельное искусство» и «Инженерная гра-

фика» представляет собой комплекс, ко-

торый включает в себя полный перечень 

теоретического материала по изобрази-

тельному искусству и инженерной графи-

ке с описанием каждой темы, практиче-

ские задания для контроля знаний по дан-

ным предметам, эскизов работ, представ-

ленных как дополнение к теоретическим и 

практическим сведениям, а также методи-

ческие материалы по предметам.  

Работая с ЭМО пользователь 

может выполнить просмотреть файлы от-

носящиеся к «Композиции и цветоведе-

нию», «Методике преподавания», «Инженерной графике», «Теории», «Практике», «Эскизам». При выбо-

ре «Теории» пользователю будет предложено выбрать предмет, теория по которому необходима в дан-

ный момент. При выборе «Эскизы» пользователь получает возможность ознакомиться с работами, вы-

полненными в разных направлениях.  

Заключение. Используя информационные технологии в своей работе, преподаватель получает 

электронное методическое обеспечение не только для самостоятельного использования, но и для уча-

щимся при изучения конкретных тем, а также выполнения практических заданий, тем самым облегчая 

поиск материала и создавая заинтересованность в своей деятельности. 

 

Литература: 

1. Захарова, И.Г Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – М: Издательский 

центр «Академия», 2003. – 192 с.  

2. Сезень, Т.А Информационные технологии в воспитательном процессе / Т.А. Сезень. – Минск:  

РИПО, 2012. – 119 с. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ НАХОЖДЕНИЯ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  
 

Кредикова А.И. 

учащаяся 3 курса Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Юржиц С.Л., преподаватель 
 

Теория графов – область дискретной математики, особенностью которой является геометрический 

подход к изучению объектов. Использование графов осуществляется практически во всех отраслях науч-

ных знаний: физике, биологии, химии, математике, истории, лингвистике, социальных науках, технике, 

производстве и т. п. Наибольшей популярностью теоретико-графовые модели используются при иссле-

довании коммуникационных сетей, систем информатики, химических и генетических структур, электри-

ческих цепей и других систем сетевой структуры. Теория графов используется для маршрутизации дан-

ных в Интернете. Строение любого Интернет-ресурса можно смоделировать при помощи ориентирован-

ного графа, в котором вершины – это статьи, а дуги – гиперссылки. В программировании развитие тео-

рии графов в основном обязано большому числу всевозможных приложений. Из всех математических 

объектов графы занимают одно из первых мест в качестве формальных моделей реальных систем [1]. 

Материал и методы. Задача о кратчайшем пути является одной из важнейших классических задач тео-

рии графов. Она может быть интерпретирована по-разному и применяться в различных областях, таких, как: 

Рисунок 1 – Главное окно программы. 
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 картографические сервисы. Алгоритмы нахождения кратчайшего пути на графе применяются 

для нахождения путей между физическими объектами на таких картографических сервисах, как карты 

Google или OpenStreetMap. 

 Недетерминированная машина. Например, если вершинами являются состояния Кубика Руби-

ка, а ребро представляет собой одно действие над кубиком, тогда алгоритм может быть применен для 

поиска решения с минимальным количеством ходов. 

 Сети дорог. Сеть дорог можно представить в виде графа с положительными весами. Вершины 

являются дорожными развязками, а ребра дорогами, которые их соединяют.  

В различных постановках задачи, роль длины ребра могут играть не только сами длины, но и вре-

мя, стоимость, расходы, объем затрачиваемых ресурсов или другие характеристики, связанные с прохо-

ждением каждого ребра [2]. В связи с тем, что существует множество различных постановок данной за-

дачи, есть наиболее популярные алгоритмы для решения задачи поиска кратчайшего пути на графе:  

 алгоритм Дейкстры; 

 алгоритм Беллмана–Форда;  

 алгоритм поиска A*; 

 алгоритм Ли (волновой алгоритм), основанный на методе поиска в ширину; 

 алгоритм Флойда–Уоршелла. 

Чтобы определить, какой из алгоритмов нужно использовать, необходимо решить, сколько крат-

чайших путей нужно найти и насколько быстро должен производиться поиск. При проектировании про-

граммы для нахождения кратчайшего пути был выбран алгоритм А*(A-Star), который позволяет найти 

путь достаточно быстро и точно, не делая лишних движений и расчетов, т.е. двигаясь по наивероятней-

шему пути, причем движение может осуществляться и по диагонали. 

Результаты и их обсуждение. В программе для нахождения кратчайшего пути рабочее поле пред-

ставлено сеткой, на которой установлены две вершины графа в виде ячеек сетки, закрашенных синим и зеле-

ным цветами. Есть возможность выбрать местоположение вершин графа, т.е. начальную и конечную точки 

пути можно передвигать по сетке. Также можно расставить препятствия в виде ячеек сетки, закрашенных 

черным цветом. Препятствия можно убрать, окрасив клетки обратно в белый цвет с помощью движений мы-

ши. Поиск пути ведется только по не закрашенным свободным клеткам, обходя препятствия. Путь от начала 

до конца указывается красной линией, проходящей по центру ячеек, автоматически после любых изменений, 

произведенных на сетке. Переход из клетки в клетку может осуществляться и по диагонали, что дает воз-

можность найти кратчайший путь по рассматриваемому алгоритму. 

Заключение. Результатом реализации алгоритма поиска кратчайшего пути в графе, адаптирован-

ного под нахождение кратчайшего пути между двумя точками на сетке и обход препятствий, является 

программа «Нахождение пути», которая может применяться как вспомогательное средство при изучении 

теории графов и входить как модуль в другую программу.  

 

Литература: 

1. Применение теории графов в программировании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.0zd.ru. – Дата доступа: 11.05.2014. 

2. Кристофидес, Н. Теория графов [Текст] / Н. Кристофидес. – М.: Мир, 1978. – 432 с. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНСТАЛЛЯЦИОННЫХ ПАКЕТОВ DL INSTALL 

 

Кузнецов М.В. 

учащийся 4 курса Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Навогонская Т.Г., преподаватель 

 

В современном мире очень активно развиваются различные информационные технологии, они вне-

дряются в большинство существующих сфер деятельности человека [1, c. 7]. В связи с этим возникает необ-

ходимость в оснащении этих информационных технологий программами, которые обеспечивают их работо-

способность или упрощают процесс работы с ними. Так как процесс ручного копирования всех файлов про-

граммы займет довольно большой промежуток времени, то возникает необходимость в использовании ин-

сталлятора – программы, которая сама произведет большинство необходимых действий за пользователя.  

Материал и методы. Программное средство было реализовано в среде Embarcadero Delphi XE3. 

Его преимущество заключается в том, что программа проста в использовании и интуитивно-понятна для 

конечного пользователя. 

Результаты и их обсуждение. Программа DL Install представляет собой программное средство 

для создания инсталляционных пакетов. Большая часть этого процесса производится автоматически, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Maps
http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap
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пользователю требуется только вы-

брать необходимые файлы и папки, а 

также указать некоторые пункты в 

окне настройки. 

Параметр “Удалить файлы по-

сле упаковки” отвечает за то, будут ли 

удалены файлы и папки, которые были 

выбраны для упаковки. Параметр 

“Тестировать файлы после упаковки” 

дает возможность протестировать соз-

данный инсталляционный пакет на 

наличие ошибок или отказаться от 

тестирования. Параметр “Прописать 

программу в реестр” отвечает за то, 

будет ли программа прописываться в 

реестр при установке. Параметр “Ис-

пользовать программное удаление” отвечает за создание при установке исполняемого файла, предназначен-

ного для удаления программы с жесткого диска компьютера. 

После проведения всех необходимых действий и выбора папки для сохранения запустится процесс 

создания инсталляционных пакетов.  

После создания инсталляционного пакета программа автоматически создаст все необходимые для 

работы инсталлятора библиотеки и исполняемый файл, предназначенный для запуска программы-

инсталлятора. 

Процесс установки программы с помощью инсталлятора, созданного данной программой, анало-

гичен процессу установки, проводимому с помощью инсталляторов, созданных с помощью других ана-

логичных программ. 

Для изучения возможностей программы в ней доступна справка, которая открывается через меню 

Помощь – Справка, клавишей F1 или кнопкой на панели быстрого запуска. Главным преимуществом 

программы является максимально упрощенный и удобный в использовании интерфейс. 

Заключение. Сфера создания программного обеспечения в настоящее время очень обширна, она 

затрагивает почти все аспекты жизни человека, будь то образование или развлечения и т.д. Программные 

продукты создаются, и будут создаваться еще долгое время. Из этого следует, что программа для созда-

ния инсталляционных пакетов будет актуальна в любое время, в особенности, если постоянно осуществ-

лять ее поддержку и выпускать требуемые обновления и исправления. Молодые и уже знающие свое 

дело разработчики будут искать более дешевую и мощную среду для упаковки своих проектов. Поэтому, 

возможности программного продукта будут расширяться, а сама программа останется на бесплатной 

форме распространения. Также будут приложены усилия на оптимизацию программы для более быстрой 

работы на компьютере пользователя. 

 

Литература: 

1. Воронкова, О.Б. Информатика: методическая копилка учителя / О.Б. Воронкова. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2007. – 320 с. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID 

 

Латышев А.К. 

учащийся 3 курса Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Юржиц С.Л., преподаватель  

 

В настоящее время аппараты на операционной системе Android занимают большую часть мирово-

го рынка. По широте возможностей платформа Android не уступает операционным системам настольных 

ПК. Android (Андрoид) – операционная система для смартфонов, планшетных компьютеров, электрон-

ных книг, цифровых устройств, наручных часов, игровых приставок, нетбуков, смартфонов и других 

устройств [1]. Это многоуровневая среда на основе ядра Linux с богатыми функциональными возможно-

стями. Существенным преимуществом ОС Android перед другими системами является открытость ис-

ходного кода, что позволяет настраивать работу устройства именно так, как это необходимо, а не так, как 

это позволяет система. 
Материал и методы. Главной задачей создания приложений для операционной системы Android 

является расширение функциональности устройств, обучение новым возможностям. Стоит отметить, что 

Рисунок 1 – Окно настройки упаковки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
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«родные» приложения для операционной системы Android далеко не всегда отличаются практичностью 
при их использовании, хотя и обладают большим потенциалом. Решение большинства проблем кроется в 
установке программного обеспечения от сторонних организаций, которое было создано с учетом мнений 
и пожеланий миллионов пользователей, а также проверенного ими. К примеру, доработок требуют такие 
«родные» программные средства, которые обеспечивают работу с телефонным справочником, виртуаль-
ной клавиатурой, SMS-сообщениями, сетью Интернет и самой оболочкой. Это обусловлено тем, что раз-
работчики ОС Android пытались создавать универсальные программы, однако в результате этого умень-
шилась как скорость их работы, так и удобство пользования ими. Усовершенствовать можно не только 
функциональность программ, но и их внешний вид, поскольку графические возможности большинства 
аппаратов с этой ОС достаточно широки [2]. 

Результаты и их обсуждение. Android-приложения включают в себя java-приложения и библио-
теки, которые запускаются виртуальной машиной Dalvik с JIT-компилятором. Библиотеки содержат в 
себе систему управления, графику OpenGL ES 2.0, движок WebKit с открытым программным кодом, 
графический движок SGL, SSL и библиотеки Bionic. При разработке мобильного приложения под 
Android стоит учитывать нюансы, которые специфичны исключительно для Android устройств: 

 большое разнообразие устройств: на платформе Android существует большое количество уст-
ройств с разными размерами и разрешениями экранов; 

 дизайн для каждого приложения должен быть уникальным; 

 много вариантов распространения приложения: приложение можно распространять через 
Google Play, а так же через множество других магазинов приложений Yandex Store, Samsung Stire, LG 
Store, Opera Store и другие. Это приводит к увеличению потока конечных пользователей. 

Одному из направлений разработки приложений для операционной системы Android посвящена дан-
ная работа – создание программы прослушивания звуковых файлов. Целевая аудитория программы – пользо-
ватели операционной системы Android. Простой интерфейс позволяет быстро воспроизвести нужный звуко-
вой файл (будь то аудикнига, любимый музыкальный трек и т.п.), а также в приложении реализовано: 

- удаление файлов из списка воспроизведения; 
- автоматический переход на следующий трек по завершению текущего; 
- трекбар для перемотки; 
- работа в фоновом режиме; 
- максимально простой в освоении интерфейс. 
Заключение. Исходя из выше изложенного, следует заметить, что относительная молодость опе-

рационная система Android и ее востребованность предоставляет создателям мобильных приложений 
достаточно широкий спектр направлений, в которых может вестись разработка приложений. 

 
Литература: 

1. Wikipedia: Android [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Android. – Да-
та доступа: 26.05.2014. 

2. Хашими, С. // Разработка приложений для Android / Хашими С., Коматинени С., Маклин Д. – Питер, 
2011. – 738 с. 

 
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАНДЕНА 

 

Левкин Е.В., Крутящий П.Г. 
студенты 2 курса БНТУ, г. Минск, Республика Беларусь 

Научные руководители – Подшивалов В.П., доктор техн. наук, профессор; Хотомцева М.А. 

 
В последнее время геодезистам все чаще приходиться решать нетривиальные задачи в области 

уравнивания на местности с использованием пакетов прикладных программ для обработки результатов 
измерений. Разрабатываемые алгоритмы для решения геодезических задач должны легко программиро-
ваться и задействовать как можно меньше ресурсов вычислительных систем.  

В области геодезии особо важную роль играют эллиптические интегралы первого и второго рода, 

которые позволяет вычислять длины дуг на земном эллипсоиде. После преобразований их записывают в 

форме Лежандра  
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Вычисление решение полных эллиптических интегралов сводится к разложению подынтегральной 

функции в ряд и последующем интегрировании, но в геодезических вычислениях требуется обеспечить 

необходимую точность вычислений широт, долгот и азимутов, и это становиться проблематичным при 

использовании разложения в ряд и суммирования. 
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В 1775 году английским математиком Джоном Ланденом был предложен способ вычисления «небе-

рущегося» эллиптического интеграла, который позволяет вычисляемую функцию представить в виде такого 

же вида функции, но с другими параметрами, которые при рекурсии стремятся к некоторым пределам. 

В работе преобразование Ландена выведено в форме Гаусса, построены графики подынтегральных 

функций при выполнении рекуррентных преобразований. 

 

Литература: 

1. Corn, G. Mathematical Handbook for Scientists and Engineers Definitions, Theorems and Formulas for 

Reference and Review / G. Corn, T. Corn. – Москва: Наука, 1973. – 256 с. 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА-ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5–7 ЛЕТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Лобацевич А.А., Лучко И.А. 

учащиеся 4 курса Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Навогонская Т.Г., преподаватель 

 

Сегодня, в век компьютерных технологий математика в той или иной мере нужно огромному чис-

лу людей различных профессий, работающим не только в области математической науки. Особая роль 

математики состоит в умственном воспитании и развитии интеллекта. Это объясняется тем, что резуль-

татами обучения математики являются не только знания, но и определенный стиль мышления. В матема-

тике заложены огромные возможности для развития мышления детей в процессе их обучения с самого 

раннего возраста. В более старшем возрасте это будет трудно восполнить. Запоздалое формирование 

этих структур протекает с большими трудностями и часто остается незавершенными. Поэтому, матема-

тика по праву занимает важное место в системе дошкольного образования. Она оттачивает ум ребенка, 

развивает гибкость мышления, учит логике. Даже если ребенок в будущем не будет работать в области 

математических наук, то все приведѐнные выше качества пригодятся детям на протяжении всей жизни. 

Актуальность данной темы состоит в том, что использование компьютерных игр в качестве по-

мощника в подготовке дошкольника к обучению в школе, как показывают исследования, способствует 

повышению интереса к учебе, ее эффективности и развивает ребенка всесторонне. 

Материал и методы. Развивающая игра-программа по математике реализована в среде програм-

мирования BorlandDelphi 7. Такое представление наиболее удобно для восприятия предоставляемой ин-

формации. В игре предусмотрен удобный для пользователя интерфейс, а также весь материал изложен по 

разделам, что значительно упрощает поиск материала. Программа содержит теоретические материалы 

для дошкольников по математике и игровые задания; 

Результаты и их обсуждения. Развивающая игра-программа состоит из теоретических сведений и 

игры. Теоретические сведения состоят из двух разделов: цифры и арифметические действия [2, с. 64]. В 

разделе цифры содержится информация об истории возникновения цифр, содержится информация о ка-

ждой цифре (стихотворение и иллюстрация). В арифметических действиях содержится информация о 

простейших арифметических действиях.  

Интерфейс программы разработан специально для детей дошкольного возраста: 

 кнопки с увеличенным шрифтом; 

 весь текст программы написан в уменьшительно-ласкательном стиле; 

 не яркий интерфейс 

(чтобы не отвлекать ребѐнка от 

изучения теоретического мате-

риала и прохождения игры); 

При запуске, программа 

просит ввести ребѐнка своѐ имя 

и фамилию. 

Теоретические сведения 

представлены на рис. 1.  

Игра состоит из после-

довательного прохождения 

уровней. В каждом уровне есть 

возможность звукового вос-

произведения задания. Если 

ребѐнок неправильно выполнил 

задание, то на экран выводится 

сообщение с указанием на Рисунок 1 – Теоретические сведения. 
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ошибку и ребенок сможет исправить свою ошибку и успешно перейти к прохождению следующего 

уровня. После прохождения последнего уровня на экран выводится красочный «диплом» с именем и фа-

милией ребенка [1, с. 51]. 

Заключение. Данная игра-программа будет интересна детям дошкольного возраста, а также по-

высит их мотивацию в изучении математики. Программа реализована таким образом, что если ребѐнок 

не изучит теоретические сведения, предоставленные в программе, то он не сможет пройти игру. В ре-

зультате этого ребѐнок сможет не только изучить скучную теорию, но и сможет поиграть после изучения 

в занимательную игру. 

 

Литература: 

1. Дмитриева, В.Г. Математика для самых умных малышей / В.Г. Дмитриева, Е. Оковитая. – СПб.: Аст-

рель, 2007. – 56 с. 
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О ВЛИЯНИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ФОРМЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ  

КРУГЛОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ 
 

Маевская С.С. 

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Михасев Г.И., доктор физ.-мат. наук, профессор 

 

Тонкостенные конструкции типа «сэндвич» широко применяются в инженерной практике, и их 

виброзащита представляет практический интерес на этапе проектирования и моделирования подобных 

конструкций. Новые композитные материалы с активными и адаптивными свойствами, называемые 

смарт-материалами, позволяют при разработанных методах расчетах свести задачу виброзащиты к зада-

че управления колебаниями.  

Цель данной работы – продемонстрировать на примере круглой трехслойной пластины, содержа-

щей магнитореологический эластомер, возможности эффективного воздействия постоянного магнитного 

поля на формы свободных колебаний. 

Материал и методы. Объектом исследования является круглая трехслойная магнитореологиче-

ская пластина. Предмет исследования – собственные колебания круглой трехслойной пластины, содер-

жащей магнитореологический эластомер, с учетом воздействия постоянного магнитного поля. Основные 

методы – точные аналитические методы, численные методы. Вычисления проводились при помощи ма-

тематического пакета MathCad 15. 

Результаты и их обсуждение. Используется цилиндрическая система координат r, φ, z, связанная 

с серединной плоскостью заполнителя. Для исследования свободных поперечных колебаний круглой 

пластины будем использовать систему дифференциальных уравнений в частных производных, приве-

денную в работе [1]: 
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    (1) 

Здесь L2, L3 – дифференциальные операторы, M0=ρ1h1+ ρ2h2+ ρ3h3, ia  – коэффициенты, опреде-

ленные в работе [1], h1, h2 – толщины несущих упругих слоев, h3=2c – толщина внутреннего вязкоупруго-

го слоя, изготовленного из МРЭ, w(r, t) – прогиб пластины, u(r, t) – радиальное перемещение координат-

ной поверхности, ψ(r, t) – относительный сдвиг в заполнителе, t – время. В качестве граничных условий 

использовались условия шарнирного опирания. 

Найдены собственные частоты поперечных колебаний круглой трехслойной магнитореологиче-

ской шарнирно опертой пластины. Исследована зависимость действительной и мнимой частей собствен-

ной частоты колебаний от интенсивности внешнего магнитного поля. Расчеты проводились для круглой 

трехслойной магнитореологической пластины с параметрами h1=h2=0,0005 м; h3=0,01 м; l=0.5 м; 

ν1=ν3=0,4; ν2=0,42; E1=E3=1,5·10
9
 Па; ρ1=ρ3=1,4·10

3
 кг/м

3
 в случае, когда внутренний слой изготовлен из 

МРЭ плотностью ρ3=2,650·10
3
 кг/м

3
. Для определения комплексного модуля упругости E2 и комплексно-

го модуля сдвига G2 использовались экспериментально установленные зависимости данных параметров 

от индукции магнитного поля B [2]. 
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Заключение. Обнаружено, что для первых 30 собственных чисел βn (n=1,2,3…) соответствующий 

декремент колебаний Imωn возрастает при увеличении индукции магнитного поля до B=300 мТл, даль-

нейшее увеличение индукции магнитного поля приводит к значительному уменьшению значения пара-

метра Imωn, где n – номер соответствующего собственного числа β. 
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О ПОЛНОТЕ РЕШЕТКИ ЛОКАЛЬНО НОРМАЛЬНЫХ КЛАССОВ ФИТТИНГА 
 

Марцинкевич А.В. 

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Воробьев Н.Т., доктор физ.-мат. наук, профессор 
 

Все рассматриваемые группы конечны. В определениях и обозначениях мы следуем [1]. 

Основными объектами исследований в теории классов конечных групп являются классы Фиттин-

га. Напомним, что класс групп F  называется классом Фиттинга [1], если он замкнут относительно нор-

мальных подгрупп и произведений нормальных F -подгрупп.  

Из определения класса Фиттинга вытекает определение F -радикала группы. Если F  - непустой 

класс Фиттинга, то подгруппу 
F

G  группы G  называют F -радикалом группы G , если она является наи-

большей из нормальных подгрупп группы G , принадлежащих F . 

В 1970 году Блессенолем и Гашюцем в работе [2] были определены нормальные классы Фиттинга. 

Класс Фиттинга F  называют S -нормальным [2] или нормальным в классе S  всех конечных разреши-

мых групп, если для любой группы SG  еѐ F -инъекторы являются нормальными подгруппами G. При 

этом подгруппа V группы G называется F -инъектором G, если VN является F -максимальной подгруп-

пой N для любой субнормальной подгруппы N группы G . 

Естественным обобщением S -нормальных классов Фиттинга является понятие X-нормального класса 

Фиттинга, где X - некоторый класс Фиттинга. Класс Фиттинга F является X-нормальным, или локально нор-

мальным, если F X  и для любой группы GX  еѐ F-инъектор – нормальная подгруппа группы G. 

Напомним, что непустая совокупность классов групп   называется полной решеткой классов [3], 

если пересечение любой совокупности классов из   снова принадлежит  , и во множестве   имеется 

такой класс F, что H F  для любого другого класса H . 

Пусть X  – класс Фишера. Обозначим через X}:{
F

 GG  - множество всех F-радикалов груп-

пы GX  и    - множество всех простых делителей всех групп из  . Расширение результата [2]  

о существовании наименьшего нетривиального разрешимого нормального класса Фиттинга на случай  

X-нормальных классов Фиттинга - основная цель данной работы. 

Доказана 

Теорема 1. Пусть X  – класс Фишера,  Iii F  – множество всех  X-нормальных классов Фит-

тинга и  I i


i
FF . Если 

)(
FSXF

  , то решетка всех X-нормальных классов Фиттинга является 

полной. 

В случае, когда SX   получаем  

Следствие (D. Blessenohl, W.Gaschütz [2]) 2. Пересечение любого множества неединичных нор-

мальных классов Фиттинга является неединичным нормальным классом Фиттинга. 

 

Литература: 
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имени П.М. Машерова, 2012. – 322 с. 
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СВОЙСТВА РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ ПОЛУЛИНЕЙНЫХ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ  

С НЕЛОКАЛЬНЫМИ ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ  
 

Никитин А.И. 

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Гладков А.Л., доктор физ.-мат. наук, профессор 
 

Рассматривается следующая система нелинейных уравнений с нелокальными граничными усло-

виями: 
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где p, q – положительные константы, Ω – ограниченная область в R
n
, n≥1, с достаточно гладкой границей 

∂Ω, а с1(x,t), с2(x,t), k1(x,y,t), k2(x,y,t), u0(x), v0(x) – неотрицательные непрерывные функции.  

В работе [1] были исследованы вопросы существования локального решения, единственности и 

неединсвенности, принцип сравнения решений задачи (1). В данной работе рассматриваются критерии 

существования и отсутствия глобального решений задачи (1). 

Пусть 

)),(
2inf),,(

1infmax()( txctxctc


 . 

Рассмотрим следующие условия 




0
)( dttc , (2) 

,0,,1),,(,1),,( 21  


txdytyxkdytyxk  (3) 

,0,,),(,),( 21  txMtxcMtxc  (4) 

.0,,1),,(,1),,( 21  


txKdytyxkKdytyxk  (5) 

Теорема. Пусть pq>1. Если с1(x,t), с2(x,t) удовлетворяют условию (2), а k1(x,y,t), k2(x,y,t) – усло-

вию (3), то не существует глобального решения задачи (1) с нетривиальными неотрицательными началь-

ными данными. Если выполняются условия (4) и (5), то существует глобальное неотрицательное ограни-

ченное решение задачи (1) с достаточно малыми начальными данными. 
 

Литература: 

1. A Reaction-Diffusion System with Nonlinear Nonlocal Boundary Conditions / A. Gladkov, A. Nikitin // 
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О СВОЙСТВАХ ИНЪЕКТОРОВ ДЛЯ ПЕРЕСТАНОВОЧНЫХ МНОЖЕСТВ ФИТТИНГА 

 

Семенов М.Г. 

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Воробьев Н.Т., доктор физ.-мат. наук, профессор 

 

Все рассматриваемые группы являются конечными. В определениях и обозначениях мы следуем [1, 2]. 

В работе [3] Локеттом был получен ряд выдающихся результатов о перестановочных классах Фит-

тинга. А именно, было доказано, что любой класс Фишера является перестановочным [3, теорема 4.5], а 

также были получены новые свойства инъекторов для перестановочных классов Фиттинга [3, теорема 

4.14]. Указанные результаты были использованы в дальнейшем для описания структуры инъекторов час-

тично разрешимых групп (смотри, например, работу [4]). 

Нам удалось перенести результаты, полученные в работе [3], на случай перестановочного  

-насыщенного множества Фиттинга -разрешимой группы G.  

Напомним, что непустое множество F, состоящее из подгрупп группы G, называют множеством 

Фиттинга в G, если для него справедливы следующие утверждения: 

(1) Если N SF , то NF . 

(2) Если ,H KF  и ,H K HK , то HKF . 

(3) Если SF , то 
xS F  для всех x G . 
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При этом подгруппа V группы G называется F -инъектором G, если V N  является максимальной 

из подгрупп N, принадлежащих F, для любой субнормальной подгруппы N группы G. Множество  

Фиттинга группы G называется множеством Фишера, если из того, что K LF  и H/K – нильпотентная 

p-подгруппа L/K (p – простое число), всегда следует HF . 

Пусть   - произвольное множество простых чисел и ’ – дополнение   во множестве всех про-

стых чисел. Холловской системой  -разрешимой группы G называется такое множество  холловских под-

групп из G, что выполняются следующие условия: 1) для всякого множества простых чисел   из   G 
,  

а также 
'G  

; 2) если ,H K , то HK KH . Если R подгруппа группы G, то через R  обозначают множество 

подгрупп { | }S R S  . Если R  – холловская система группы R, то говорят, что  редуцирует холловскую 

систему 
R  подгруппы R и обозначают R . Пусть  – холловская система π-разрешимой группы G. На-

помним, что подгруппа A называется -перестановочной, если A перестановочна со всякой подгруппой из . 

Если подгруппа A перестановочна с некоторой холловской системой группы G, то она называется системно 

перестановочной. Через A  обозначим -перестановочность подгруппы A. 

Определение 1. Множество Фиттинга F  группы G назовем перестановочным, если справедливы 

следующие условия: 

1) в группе G существуют F -инъекторы и любые два из них сопряжены в G; 

2) F -инъектор каждой подгруппы H группы G является системно перестановочной подгруппой в H. 

Определение 2. Множество Фиттинга F  группы G будем называть π-насыщенным, если для каж-

дой подгруппы H из G такой, что 
'( )O H F , справедливо HF . 

Основные результаты представляют следующие теоремы: 

Теорема 1. Всякое -насыщенное множество Фишера F  -разрешимой группы G является пере-

становочным. 

Теорема 2. Пусть F – -насыщенное множество Фиттинга -разрешимой группы G, V –  

F -инъектор группы G, V – -связная подгруппа, холловская система группы G редуцируется в V. Если 

K G  и G/K является ’-группой или нильпотентной -группой, то выполняется условие: если F – пере-

становочное множество Фиттинга, то ( )( )GV N V K  . 
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Научный руководитель – Карманов А.В., магистр физ.-мат. наук, преподаватель 

 

Современный человек не может обойтись без компьютера и многих других электронных принад-

лежностей. Для работы с компьютером необходима операционная система (например, операционные 

системы семейства Windows), а для корректной работы с ними необходимо обращаться в реестр. Сис-

темный реестр операционной системы – это сложный механизм, для надлежащего функционирования 

которого требуются постоянное диагностирование и грамотное управление. 

Реестр в том виде, как он выглядит при просмотре редактором реестра, формируется из данных, источ-

никами которых являются файлы реестра и информация об оборудовании, собираемая в процессе загрузки. 

Существующее программное обеспечение, которое может выводить содержимое реестра является достаточно 

сложным. Поэтому достаточно актуальной является проблема разработки программы, осуществляющей про-

смотр содержимого реестра с более простым и удобным в использовании интерфейсом. 

Материал и методы. Для написания программы по просмотру реестра использовался язык про-

граммирования Delphi 7. Использовались функции для определения содержимого реестра 

(functionShowSubKeys); Для написания программы потребовалось подключение модуля: Tregistry – мо-

дуль для работы с реестром. 
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Результаты и их обсуждение Результатом решения данной задачи стала программа, позволяющая 

просмотреть содержимое реестра, не изменяя его значений ключей. Для вывода содержимого реестра необхо-

димо сначала обратиться в реестр, чтобы узнать о содержимом и вывести это содержимое на экран. 

Программа имеет достаточно простой пользовательский интерфейс, что позволяет пользователю легко 

ориентироваться в программе. Разработанное приложение не требовательно к ресурсам компьютера. 

Заключение. Разрабатываемое приложение не предназначено для профессионального и коммер-

ческого использования и в первую очередь ориентировано на человека, владеющего базовыми навыками 

работы с компьютером и программным обеспечением. Применение данного программного средства 

обеспечит быстрый и удобный просмотр содержимого в реестре. 

 

Литература: 

1. Клименко, Р. Недокументированные и малоизвестные возможности Windows XP / Р. Клименко // 

WindowsXP – XXI век [Электронный ресурс]. –2005. – Режим доступа: http://www.e–reading.ws/. – Да-

та доступа: 18.05.2014. 

2. Климов, А. Реестр Windows / А. Климов // Реестр – XXI век [Электронный ресурс]. –2010. – Режим 

доступа: http://www.litmir.net/. – Дата доступа: 21.05.2014. 
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Выявление количественных зависимостей между параметрами упругодемпфирующих характери-

стик колебательной системы − актуальная задача моделирования виброзащитных систем, методологиче-

ской основой которой является системный анализ на основе регрессионных моделей [1, 2]. 

Зависимость между выходным параметром (откликом) и входными параметрами (факторами) на-

зывается функцией отклика и имеет следующий вид: ),,,( 21 kzzzfy  , где y – отклик, результат экспери-

мента; ),,,( 21 kzzzfy   − переменные факторы, которые можно варьировать (упругие и вязкие характери-

стики). Уравнению соответствует некоторая гиперповерхность, называемая поверхностью отклика. При 

ограниченных данных о процессе аналитическое выражение функции отклика неизвестно, поэтому огра-

ничимся представленным полиномом 
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где iji bbb ,,0  − выборочные коэффициенты регрессии, которые можно получить по результатам математи-

ческого эксперимента. 

Полученное эмпирическим путем уравнение (1) называют математической моделью. Так как сте-

пень полинома заранее неизвестна, используем идею шагового поиска, т.е. сначала описываем исследуе-

мое поле линейной моделью и, если оно оказывается неудовлетворительным, повышаем степень поли-

нома. Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет получена модель, адекватно описывающая 

результаты эксперимента, коэффициенты которой рассчитываются по формулам: 
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Получена адекватная математическая модель и поверхность отклика 
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зависящая от упругодемпфирующих характеристик (х1− упругость. х2 − демпфирование) в колебательной 

системе. 

Проверка значимости коэффициентов проводилась по критерию Стьюдента, значимыми являются 

все коэффициенты, кроме b2. 

Тем не менее, незначимый коэффициент при факторе означает, что данный фактор не влияет (или 

влияет незначимо) на параметр оптимизации. Однако, на величину коэффициента регрессии влияет не 

только роль данного фактора, но также выбранный интервал варьирования. Это значит, что при очень 
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узких пределах изменения фактора в эксперименте его вклад в изменение параметра оптимизации может 

быть действительно очень малым. Статистический сигнал о незначимости фактора должен быть по воз-

можности проверен или хотя бы обсужден с технологической точки зрения. 

 

 

Рисунок 1 – Поверхность отклика. 
 

Таким образом полученные корреляционные зависимости позволяют исследовать колебательную 

систему, тем самым сократить затраты на экспериментальные работы. 
 

Литература: 
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РЭДУЦЫРАВАННЕ ДА КАНАНІЧНАГА ВЫГЛЯДУ  

СІСТЭМЫ ДЫФЕРЭНЦЫЯЛЬНЫХ РАЎНАННЯЎ 
 

Сушчынская А.С., Паляк Г.Л. 

студэнткi 4 курса БДПУ імя М. Танка, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь 

Навуковы кіраўнік – Шылінец У.А., канд. фіз.-мат. навук, дацэнт 

 

У шэрагу прац [1–5] выкарыстоўваліся фармальныя вытворныя [6] для пераўтварэння да 

кананічнага выгляду лінейных сістэм дыферэнцыяльных раўнанняў у частковых вытворных. 

У дадзенай працы разглядаецца сістэма дыферэнцыяльных раўнанняў, адрозная ад раней выву-

чаемых: 
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Даследавалася наступная задача: пры наяўнасці сістэмы выгляду (1) знайсці неабходныя і дастат-

ковыя ўмовы, пры якіх існуюць такія функцыі )(, 2 DCqp  , што сістэма (1) рэдуцыруецца да выгляду 
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дзе ,f  – лінейныя функцыі ад vu,  з каэфіцыентамі класа )(1 DC ; )2,1;4,...,1(,,  jkcba jkk  – вядомыя 

функцыі таго ж класа; 
q

f

p

f








,  –фармальныя вытворныя, вызначаемыя роўнасцямі 
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Сістема (2) на падставе (3) можа быць запісанай у выглядзе: 
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Даказана наступная тэарэма. 

Тэарэма. Сістэма дыферэнцыяльных раўнанняў (4) зводзіцца да сістэмы выгляду (2) тады і толькі 

тады, калі выконваюцца ўмовы: 

 

41 AA  , 1
43

21


AA

AA
. 

 

Высветлены таксама ўмовы пераўтварэння сістэмы дыферэнцыяльных раўнанняў (1) да сістэмы 

выгляду (4). 
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2. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ,  

УСТРОЙСТВ, СИСТЕМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНДЕНТОРА  

В ДЕФОРМИРУЕМОЕ ТЕЛО ИЗ ХРУПКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Абдулкадер М.Х. 

аспирант БелГУТ, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Шимановский А.О., доктор техн. наук, доцент 

 

Одна из задач, которая должна быть решена при анализе работы бурового оборудования, связана с 

нахождением особенностей напряженно-деформированного состояния (НДС) в области взаимодействия 

инструмента с горной породой. Ранее подобные задачи решались на основе моделей, в которых дефор-

мирование тел описывалось уравнениями, справедливыми для пластичных материалов [1, 2]. 

Большинство горных пород являются хрупкими материалами, по-разному работающими при рас-

тяжении и сжатии, поэтому анализ их НДС может быть выполнен только с применением численных ме-

тодов. Целью представленной работы явилось создание компьютерной модели, описывающей контакт-

ное взаимодействие двух деформируемых тел, одно из которых обладает свойствами хрупкого материа-

ла, и анализ с ее помощью влияния напряжения растрескивания на НДС объекта из такого материала. 

Материал и методы. Нами рассматривалось вдавливание сферического металлического инденто-

ра диаметром 8 мм в деформируемое основание из хрупкого материала, имеющее форму прямоугольного 

параллелепипеда. Материал индентора считался линейно упругим, изотропным с модулем упругости  

Eи = 2·10
11

 Па и коэффициентом Пуассона νи = 0,3. Материал основания имел модуль упругости  

Eо = 2·10
11

 Па и коэффициент Пуассона νо = 0,2. С учетом того, что рассматриваемая система имеет две 

плоскости симметрии, решение контактной задачи выполнено для одной четверти конструкции, которая 

представлена на рис. 1. С целью улучшения качества конечных элементов рассматривалась часть инден-

тора, имеющая форму шестигранника с неплоскими гранями. 

 

 

а)  б)  

 

Рисунок 1 – Рассматриваемая система: а – геометрическая модель; 

б – конечные элементы контактной пары. 

 

Для расчета НДС использован программный комплекс ANSYS. В нем свойства хрупкого материа-

ла реализованы в восьмиузловом конечном элементе SOLID65 [3], который учитывает способность к 

трещинообразованию в трех ортогональных направлениях, скалыванию, пластической деформации и 

ползучести. Общее число элементов модели оказалось равным 47607, число узлов – 52082. 

Результаты и их обсуждение. В результате расчета НДС под действием равномерно распреде-

ленного давления 500 кПа, приложенного к верхней грани модели индентора, установлено, что макси-

мальные растягивающие напряжения, возникающие в основании без учета растрескивания составляют 

7,1 МПа. Поэтому были выполнены расчеты для напряжений растрескивания т, меньших указанного 

значения. Из приведенных на рисунке 2 графиков видно, что уменьшение т ведет к увеличению каса-

тельных и снижению эквивалентных напряжений вблизи места контакта тел. 
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Рисунок 2 – Касательные (а) и эквивалентные по Мизесу (б) напряжения  

на поверхности основания в зависимости от расстояния до оси симметрии системы. 

 

Заключение. Выполненный анализ также дает возможность оценки объема трещин, возникающих 

в приповерхностном слое основания под действием приложенной нагрузки. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАХВАТОК В СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТОК 

 

Герец А.Ю. 

студент 2 курса ПГУ, г. Полоцк, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Ольшанников С.А. 

 

С древности и по сей день для людей остается актуальной тема строительства. Однако, не смотря 

на это, в нашей стране мало кто задумывается о том, чтобы использовать информационные технологии в 

этой сфере для более рационального распределения работ на объектах с целью экономии времени и ре-

сурсов. Цель данной работы заключается в том, чтобы написать программу для расчета наилучших оче-

рѐдностей объектов, для выполнения заданных процессов без простоев для рабочих, занимающихся оп-

ределѐнными процессом и без выполнения разных процессов на одном объекте. Эта программа позволит 

рабочим сэкономить время, а время, как известно, – деньги, терять которые никому не хочется. 

Материал и методы. Многие опытные рабочие перед началом работы приблизительно рассчиты-

вают время, которое им понадобится на выполнение того или иного процесса. Возьмем его в качестве 

исходных данных. Суть программы заключается в том, чтобы из этих исходных данных построить наи-

лучшую последовательность объектов для выполнения работ, указать время начала и конца выполнения 

работ на заданном процессе и объекте в целом.  

Задача решается путем линейного пересчета затрат общего времени на всех возможных комбина-

циях последовательностей объектов и нахождении минимального времени выполнения работы. Если 

этому времени будут соответствовать несколько комбинаций объектов, то программа должна будет вы-

дать все эти комбинации, чтобы рабочие могли воспользоваться той, которая, по их мнению, будет наи-

более удобной.  
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Результаты и их обсуждение. Программа написана на языке программирования php с использо-

ванием баз данных mysql и доступна по адресу http://calcproc.com/. Это удобно потому, что сейчас быст-

рыми темпами развиваются интернет технологии и мобильные устройства. На данный момент трудно 

себе представить современного человека без мобильного телефона и выхода в интернет. Программа ра-

ботает как на компьютере, так и на мобильных устройствах. Плюсы того, что она работает в режиме он-

лайн: не требует установки, еѐ работа не зависит от мощности устройства, на котором она будет исполь-

зоваться, исходный код программы недоступен, соответственно она защищена от плагиата, есть пути для 

дальнейшего ее усовершенствования. 

На данный момент программа работает следующим образом: вводится количество объектов и ко-

личество производимых работ на объекте. Далее заполняется матрица, в ячейки которой вписывается 

время, которое будет затрачено на определѐнном объекте на соответствующий процесс. Причѐм время 

может указываться как целым числом, так и дробным с точностью до двух знаков. В результате работы 

программа выдаѐт отчѐт, в котором сформированы таблицы с наилучшими очерѐдностями объектов, для 

выполнения работ и указанием времени начала и конца каждого процесса. 

Заключение. В результате данной работы была решена задача определения рационального вклю-

чения захваток в строительный поток и написано актуальное программное обеспечение для еѐ решения. 

На данный момент ведутся работы по увеличению функционала программы, а именно возможности вво-

дить название объектов и процессов, а также название самого проекта работы. Добавляется возможность 

регистрации на сайте программы по уникальному ключу, который в индивидуальном порядке смогут 

получить строительные компании, для того, чтобы иметь возможность сохранить отчѐт к себе в профиль 

на сайте и получать к нему доступ из любого места, всего лишь при наличии входа в интернет. Данными 

улучшениями дело не ограничиться, т.к. основной целью является создание удобного и полноценно 

функционирующего проекта, который бы помогал решать строительные задачи подобные этой. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

«ФИЗИКА В БИОЛОГИИ» ДЛЯ 10 КЛАССОВ СРЕДНИХ ШКОЛ 

 

Дыбаль В.П. 

студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Пышненко О.В. 

 

Осуществление межпредметных связей помогает формированию цельного представления о явле-

ниях природы и взаимосвязи между ними, и поэтому делает знания практически более значимыми, и 

применимыми, что помогает учащимся использовать эти знания при изучении других предметов. Анализ 

учебных программ для средней школы по дисциплинам «Физика» и «Биология» показал, что в них прак-

тически отсутствует связь между данными дисциплинами. Задача реализации межпредметной связи мо-

жет иметь два решения. Первое решение связано с внесением в действующую программу для средней 

школы учебных вопросов с межпредметным содержанием, что не может быть решено в рамках студен-

ческой научной работы. Второе решение может быть связано с изучением школьниками учебных вопро-

сов с межпредметным содержанием в рамках новой учебной программы факультативного курса. В на-

стоящее время такая учебная программа отсутствует. 

Целью нашей работы является разработка учебно-тематического плана нового факультативного 

курса «Физика в биологии». 

Материал и методы. В качестве материалов в работе использованы: нормативные и учебно-

методические материалы по организации учебного процесса в средней школе; учебные материалы по 

дисциплине ДС «Биофизика в курсе физики средней школы». В работе использованы сравнительно-

сопоставительные и аналитические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. За основу при разработке программы факультатива была взята ба-

зовая программа дисциплины ДС «Биофизика в курсе физики средней школы», рекомендованная ГУДОВ 

«Витебский областной институт развития образования» и апробированная в учебном процессе для сту-

дентов физического факультета ВГУ имени П.М. Машерова [2]. 

Разработанная программа школьного факультатива «Физика в биологии» (далее – программа) имеет 

предметную направленность. Факультатив предназначен для формирования теоретических знаний, практи-

ческих умений и навыков учащихся в смежных естественнонаучных дисциплинах. Программа факультати-

ва предполагает реализацию межпредметных связей между дисциплинами физика и биология. 

На первом этапе была определена целевая аудитория по нескольким критериям: примерный пере-

чень имеющихся материалов по курсу «Физика в биологии»; база накопленных учениками знаний в каж-

дом классе базовой и средней школы; психологическая целесообразность введения курса в тот или иной 

период. Анализ показал, что данный факультативный курс целесообразно вводить в 10 классе. 
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Разработка учебной программы проводилась в рамках требований, изложенных в [1]. Факультативный 

курс рассчитан на один учебный год, всего 35 часов, 1 час в неделю, чтобы не превышать максимально-

допустимую нагрузку на одного ученика. Программа включает: учебно-тематическое планирование и поясни-

тельную записку. Пояснительная записка содержит: актуальность, цели и задачи, возрастная категория, на 

которую рассчитана программа, рекомендуемые формы и методы проведения занятий. Учебно-тематический 

план содержит: название темы, количество часов на каждую тему, общее количество часов.  

Программа содержит вводное занятие (1 ч) и три основных раздела: законы механики в биологии 

и медицине (15 ч); законы молекулярной физики и термодинамики и их применение в биологии и меди-

цине (9 ч); электродинамика и ее применение в медицине и биологии (9 ч). Реализация программы пред-

лагается в форме: лекций, практических и лабораторных занятий. Также авторы предлагают включить в 

программу такую форму научно-исследовательской работы школьников, как подготовка научных докла-

дов и участие школьников в научно-практических конференциях по темам факультатива. Для этого, в 

программу включены две таких конференции. 

Для утверждения разработанной авторами программы в установленном порядке предполагается разра-

ботка учебно-методического пособия для учителей и школьников средних общеобразовательных учреждений.  

Заключение. Таким образом, в настоящей работе разработана новая программа школьного фа-

культатива «Физика в биологии». 
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О НОВОМ КЛАССЕ КВАДРАТУРНЫХ ФОРМУЛ 

 

Орехова И.А. 

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Трубников Ю.В., доктор физ.-мат. наук, профессор 

 

При изучении вопроса о построении оптимальных квадратурных формул можно выделить две основ-

ные концепции К.Ф. Гаусса и А.Н. Колмогорова. Одна из основных идей большинства методов численного 

интегрирования состоит в замене подынтегральной функции каким–либо интерполяционным многочленом. 

Автором данной статьи построен класс квадратурных формул, основанный на построении полинома наилуч-

шего приближения в пространстве L1. Полином наилучшего приближения в пространстве L1 является интер-

поляционным, а узлами интерполяции являются корни полиномов Чебышева второго рода. 

Целью настоящей работы является нахождение экстремальных полиномов Pn(x) для значений 

n=2,3,…,7 и построение класса квадратурных формул  

   
1 1

1 1

.nf x dx P x dx
 

 
 

Рассмотрим пространство L1=L1[a,b] суммируемых на промежутке [a,b] функций с нормой  

  .

b

a

f f x dx 
 

Пусть G – некоторое конечномерное подпространство пространства L1. Элементы этого подпро-

странства будем называть полиномами. 

Лемма 1. Пусть функции 1f L
 и полином 

G
 таковы, что равенство  

       0 1

b

a

h x sign f x x dx   
 

выполняется для любой функции h G . Тогда φ есть полином наилучшего приближения (экстремаль-

ный полином) функции f в подпространстве G. Доказательство имеется в [1 c. 37]. 

Факт, сформулированный в лемме 1, вытекает из того, что интеграл в левой части равенства (1) 

является значением субградиента нормы f   на любом элементе h G . 



29 

Таким образом, для того, чтобы эффективно применять для построения экстремального полинома 

равенство (1), необходимо знать (или уметь находить) чередование знаков такой функции, для которой 

равенство (1) выполнялось бы на G.  

Если G – подпространство в L1 [-1,1], образованное функциями 1, x, x
2
,…,x

n-1
, то такой функцией 

является полином Чебышева второго рода  

 
 

   
2

sin 1 arccos
0,1,2,.. . 2

1
n

n x
U x n

x

   
  

Точками перемены знака полинома Un(x) являются значения  

 cos , 1,2,..., . 3
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k
x k n

n
 




 

Лемма 2. Справедливы равенства  

     
1

1

0 0,1,2,..., 1 . 4m

nx signU x dx m n


  
 

Равенства (4) означают, что чередование знаков в точках xk (k=1,2,…,n), обеспечивает равенство 

(1) на подпространстве G, образованном функциями 1, x, x
2
,…,x

n-1
. Теорема о структуре экстремальных 

полиномов опубликована в работе [2]. 

Основные результаты работы отражены в следующей теореме. 

Теорема 2. Справедливы равенства 
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 В качестве оценки выступает  
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.nf x signU x dx




 

где Un+1 – полиномы Чебышева 2-го рода. 

Основным результатом работы являются сформулированная теорема о виде квадратурной форму-

лы, построенной на базе экстремального полинома в пространстве L1. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ФОРМИРОВАНИЯ РАСПИСАНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Попкова Д.В. 

студентка 5 курса ПГУ, г. Полоцк, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Голубева О.В., канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

Составление расписания процесс довольно трудоѐмкий и сложный, данная задача родилась одно-

временно с появлением первых школ еще в странах Древнего Востока. С тех пор мало что изменилось 

при составлении расписания. Данная ситуация кардинально изменилась лишь в последние годы, что свя-

зано с широким распространением персональных компьютеров. В свою очередь, создание и развитие 

математических методов, нацеленных на решение практических задач выбора оптимального варианта 
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среди многих возможных, пока не сыграло заметной роли в решении проблемы, так как для составления 

расписания надо учитывать множество нюансов, соблюдать нормы и правила [1]. 

Материал и методы. Чтобы упросить работу завучу, составляющему расписание в школе, разра-

ботана автоматизированная система, которая предоставляет следующие возможности: 

– формирование нескольких вариантов основного расписания; 

– формирование дополнительных документов, необходимых при составлении расписания; 

– подборы замены учителя или урока; 

– возможность отслеживания соблюдения санитарных норм и правил при составлении расписания. 

Результаты и их обсуждение. Разработанная система позволяет редактировать всю внесенную 

информацию, по желанию учителей или завуча изменять составленное расписание. 

Данная система позволяет сгенерировать и вывести на печать документы, которые могут приго-

диться при работе завучу: 

– учебный план (документ, на основании которого составляется расписание, его необходимо 

внести в программу); 

– учебная нагрузка учителей (для составления данного документа нужно закрепить учителей за 

определѐнными классами, и уже, исходя из учебного плана, получим нагрузку учителей по классам); 

– расписание учителей (документ генерируется автоматически в программе, состоит из списка 

учителей-предметников, для которых указаны закрепленные за ними классы и кабинеты, а также общая 

нагрузка в часах за неделю и нагрузка по дням недели в определенных классах); 

– расписание по классам на неделю (чтобы получить такой документ, требуется выбрать класс, 

который интересует пользователя; программа отобразит таблицу, в которой будет расписание данного 

класса на всю неделю; данный документ позволяет видеть свободные уроки, возможные замены уроков и 

контролировать количество учебных часов; с помощью такой таблицы можно легко сверить количество 

уроков с учебным планом); 

– временное расписание по дням недели (для данного вида документа необходимо выбрать в программе 

день недели, который интересует пользователя, тогда сформируется таблица, в которой для каждого класса име-

ется предмет и кабинет на определенный урок; такое расписание позволяет отследить возможные ошибки, такие 

как пропущенные уроки, совпадение предметов на одном уроке, ошибки в нагрузке и т.д.); 

– перечень свободных кабинетов (для вывода данного документа программа предоставляет воз-

можность выбрать день недели и интересующий предмет, если необходимо, то и специализацию и тип 

кабинета, в итоге получается список свободных кабинетов по выбранным критериям); 

– проверка норм и правил (данный документ формируется в виде таблицы с составленным рас-

писанием, где у каждого предмета указаны баллы сложности, и эти баллы посчитаны по дням недели, 

что с легкостью позволяет проверить соблюдение некоторых норм и правил). 

Заключение. Таким образом, разработанная автором система составления расписания позволит 

автоматизировать процесс составления расписания, что значительно облегчит работу завучей, позволит 

отслеживать корректность составления расписания и учитывать необходимые нормы и правила, а также 

даст возможность без проблем найти замену как урока, так и учителя. Как говорилось выше, система 

выводит все нужные для завуча отчѐты, связанные с расписанием, а также предоставляет возможность 

выбора подходящего расписания из сгенерированных. 
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МОДУЛЬ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

 

Стержанов М.В. 

молодой ученый БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь 

 

Важным требованием к административной части системы управления доступом является возмож-

ность отправки файлов на сервер для последующей обработки (например, пакетного аудита прав пользо-

вателей, указанных в файле). 

Материал и методы. В системе управления доступом можно выделить проблемно-независимую 

составляющую, которая является каркасом приложения и обеспечивает поддержку выполнения основ-

ных функций. Нами используется модель реализации системы с выделением сервера проблемно-

независимой компоненты (СПНК) в отдельное специализированное приложение – одну из разновидно-

стей ПО промежуточного слоя [1]. 
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Результаты и их обсуждение. СПНК разделен на две части и имеет распределенную модель ра-

боты. Клиентская и серверная части СПНК взаимодействуют с помощью интерфейса TCP/IP и могут 

размещаться как на одной, так и на разных машинах (рис. 1). В качестве клиентской части выступает 

менеджер переадресации запросов (МПЗ), который устанавливается в виде модуля в веб-сервер, прини-

мает HTTP-запросы от конечного пользователя и преобразует их во внутренние текстовые запросы к 

серверной части. Серверная часть состоит из набора динамически подключаемых модулей, имеющих 

общий интерфейс. Каждый модуль обеспечивает выполнение определенного набора операций.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма развертывания СПНК. 

 

Модуль WebUploadModule (см. рис. 2) отвечает за загрузку файлов на сервер. 

 
Рисунок 2 – Диаграмма классов СПНК. 

 

При запуске СПНК WebUploadModule получает из конфигурационного файла папку для хранения 

загруженных файлов. При отправке файла конечным пользователем клиентская часть СПНК получает 

POST запрос с типом заголовка multipart/form-data, разбирает полученный запрос, извлекает переданный 

файл и отсылает посредством TCP/IP сообщение соответствующего типа для серверной части. Серверная 

часть получает это сообщение и передает управление модулю WebUploadModule, который сохраняет 

файл в папке на сервере. 
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Разработка проводилась на языке программирования С++ под управлением ОС Linux. При разра-

ботке модуля загрузки файлов с целью повышения производительности труда в качестве сторонних биб-

лиотек были использованы: xerces для операций разбора и обработки XML и openssl для обеспечения 

безопасности информационного обмена.  

Заключение. Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный модуль об-

легчает работу администратора системы управления доступом, позволяя загружать файлы для обработки 

на сервере через веб-интерфейс системы. 
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АЛГОРИТМ ЧЕБЫШЕВА-ШРЕДЕРА 
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студент 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 
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Многие итерационные методы решения алгебраических уравнений являются частными случаями 

общего операторного уравнения 

 

,xx   (1) 

 

где  - оператор, действующий в некотором метрическом пространстве R . 

Важное значение для существования уравнения (1) имеет теорема С. Банаха, получившая название 

принцип сжимающих отображений Банаха [1, c.81].  

Одним из итерационных методов решения уравнений вида  

 

,0)( xf  (2) 

 

для которого данный принцип выполняется, является алгоритм Чебышева-Шредера. 

Из (2) следует, что  
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где xxfg )]([  – обратная функция к )(xf .  

 

Применим к ),0(gx  формулу Тейлора:  
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Равенство (5) имеет структуру ),(xFx  то есть его можно использовать для построения итераци-

онного процесса с очень высокой скоростью сходимости путем отбрасывания различного количества 

слагаемых в правой части. При этом, чем больше слагаемых останется в правой части, тем быстрее про-

цесс будет сходиться к точному решению. 

В выражение (5) входят производные обратной функции )],([ xfg  которая, как правило, неизвест-

на. Производные )]([)( xfg k
 можно определить путем последовательного дифференцирования по x  тож-

дества (6): 

;)]([ xxfg   (6) 

;1)()]([  xfxfg  
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откуда  
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При подстановке (7) в (5) и отбрасывании последующих слагаемых получается итерационный 

процесс Ньютона [2, с. 271]: 
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Дифференцируя по равенство (7) по x  и разделяя полученный результат на 
),(xf 

 получим  

 

.
)]([

)(
)]([

3

)2(
)2(

xf

xf
xfg


 (8) 

 

Аналогичным путем находятся последующие производные )],([)( xfg k
причем удобнее всего это 

производить в математическом пакете, например, Maple: 
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3. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ  

 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ У ЛИЦ,  

ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ СТРЕССУ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Белоусова В.А. 

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Чиркин А.А., доктор биол. наук, профессор 

 

Прошло около 30 лет после вывода войск из Афганистана. Бывшие воины-интернационалисты по-

степенно вошли в зону развития возрастных заболеваний. В рамках концепции здорового образа жизни 

актуальным остается вопрос о том, как повлиял многомесячный стресс боевых действий на проявление 

заболеваний и, прежде всего, заболеваний печени. Это важно, поскольку боевые действия протекали в 

регионе с повышенным риском заболеваний органов пищеварения. Поэтому целью работы явился анализ 

изменений биохимических показателей сыворотки крови мужчин, подвергавшихся хроническому стрес-

су боевых действий в прошлом, для оценки развития нарушений обмена веществ, в том числе характери-

зующих поражение печени. 

Материал и методы. В работе проанализированы биохимические исследования банка сыворотки 

1700 участников войны в Афганистане (УВА). В качестве контрольной группы использовали данные, 

полученные при обследовании практически здоровых лиц, проживающих в Витебской области [1]. Из 

базы данных были извлечены данные о 51 воине-интернационалисте, подвергавшемся перманентному 

обследованию на протяжении 25 лет после вывода войск из Афганистана. Для объективизации анализа 

результаты обследований УВА были сгруппированы в 2 периода: первый 1995–2003 годы и второй 2004–

2013 годы. Биохимическое исследование сыворотки крови пациентов включало определение билируби-

на, мочевины, глюкозы, активности аланин-аминотрансферазы (АлАТ), аспартат-аминотрансферазы 

(АсАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ) с помощью наборов фирмы «Кормей ДиАна» и анализатора «Кор-

мэй-Мульти». Весь цифровой материал вводился для хранения и обработки в таблицы Microsoft Excel и 

Statistica. После проверки на правильность распределения цифровой материал обрабатывался методами 

параметрической статистики с использованием критерия t Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ показал, что во втором периоде (2004–2013 

годы), т.е. по мере старения воинов-интернационалистов, число выставленных диагнозов на одного об-

следуемого достоверно выросло с 2,69±0,162 до 3,61±0,208 и у 5 человек было выявлено ожирение 2-й 

степени. Во втором периоде повысилось выявление болезней системы кровообращения с 29 до 75, болез-

ней костно-мышечной системы и соединительной ткани с 20 до 37, но уменьшилось количество болезней 

органов пищеварения с 39 до 29 и болезней мочеполовой системы с 18 до 11 [2, 3]. Для понимания сущ-

ности таких изменений был проведен биохимический анализ сыворотки крови (табл. 1). 

Таблица 1 – Изменения биохимических показателей сыворотки крови у 51 обследуемого воина-

интернационалиста с 1995 по 2013 год 

 

Показатели Контроль-1 Контроль-2 
УВА  

(1995–2003 годы) 

УВА  

(2004–2013 годы) 

Возраст 40-44 года 50-54 года 44,4±1,38 54,4±1,31  

Глюкоза, ммоль/л 5,03±0,03 5,17±0,03 5,45±0,1231 6,11±0,156 1,2  

АсАТ, Ед/л 36,2±0,57 34,2±0,53 26,6±2,131 39,2±5,25 2  

АлАТ, Ед/л 36,7±0,76 33,8±0,65 30,0±2,801 35,6±5,25 

ЩФ, Ед/л 90,8±1,32 94,4±1,24 90,3±3,32 86,4±3,641  

Белок общ., г/л 74,9±0,26 74,5±0,27 71,0±2,16 73,0±1,65 

Альбумин, г/л 44,8±0,11 44,0±0,10 44,9±1,47 42,4±1,02 

Билируб.общ., мкмоль/л 10,6±0,24 10,6±0,23 12,4±0,86 15,8±0,931,2  

Мочевина, ммоль/л 6,29±0,07 6,63±0,08 5,67±1,61 6,97±0,4672  

Примечание: 
1- результаты статистически значимы по отношению к соответствующему контролю. 
2- результаты статистически значимы между группами различных диапазонов времени. 

 

При сравнении биохимических показателей между воинами-интернационалистами 1995–2003 го-

дов и 2004–2013 года установлены рост уровней глюкозы, общего билирубина, мочевины, активности 

АсАТ, щелочной фосфатазы и величины отношения АсАТ/АлАТ. 
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Заключение. Полученные результаты показывают, что количество заболеваний органов пищева-
рения уменьшилось, но выраженность поражений печени увеличилась. Это ставит задачу разработки 
системы гепатотропных воздействий. 

 

Литература: 
1. Физиологические значения лабораторных тестов у населения Республики Беларусь: справ. пособие / 

А.А. Чиркин [и др.]; под ред. В.С. Улащика. – Минск: Адукацыя i выхаванне, 2010. – 88 с. 
2. Диагностические коэффициенты для выявления нарушений обмена липидов при инсулинорезистент-

ности / А.А.Чиркин [и др.] // Медицина. – 2010. – № 1(68). – С. 55–58. 
3. Хронический стресс и метаболический синдром: материалы 3 Российского конгресса «Метаболиче-

ский синдром: междисциплинарные проблемы», 23–24 октября 2013 / И.Ф. Мищук [и др.] // Меди-
цинский академический журнал. – 2013 (Специальный выпуск). – С. 36–45. 

 
 

АКТИВНОСТЬ ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ РАННЕЦВЕТУЩИХ РАСТЕНИЙ  
 

Берина А.Д., Еремеева И.В. 
студентки 5 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Балаева-Тихомирова О.М., канд. биол. наук, доцент 
 

Глутатионредуктаза – широко распространенный флавиновый фермент, поддерживающий высо-
кую внутриклеточную концентрацию восстановленной формы глутатиона. Глутатионредуктаза является 
важным ферментом антиоксидантной защиты растений. Она катализирует восстановление глутатиона за 
счет НАДФН, принимая участие в детоксикации пероксида водорода в глутатион-аскорбатном цикле. 
Восстановленный глутатион участвует в нейтрализации активных форм кислорода, обезвреживании вто-
ричных метаболитов окислительного обмена [1].  

Цель работы – определить активность глетатионредуктазы раннецветущих растений, в зависимо-
сти от местопроизрастания и органа растения. 

Материал и методы. Объектами исследования являются раннецветущие растения gервоцвет ве-
сенний (Primula officinalis), лук шнитт (Állium schoenoprásum) и Лук медвежий (Аllium ursinum L.). Об-
разцы растений отбирались из популяций, произрастающей в условиях ботанического сада ВГУ имени 
П.М. Машерова, лесничества д. Крацевичи Борисовского района и лесничество г. Витебск. Исследование 
активности глутатионредуктазы проводилось в вегетативных и генеративных органах раннецветущих 
растений природных, интродуционных и интродуционно- окультуренных популяций. Принцип опреде-
ления активности ГР заключается в превращении GSSG в GSH в присутствии НАДФН [2]. Кинетику по-
требления субстрата регистрируют в течение 2 мин при 340 нм на спектрофлуориметре SOLAR СМ 2203. 
Активность глутатионредуктазы рассчитывали с учетом коэффициента молярной экстинкции 6,22 мМ-
1•см-1 и выражали в мкмоль/мин•г ткани. 

Результаты и их обсуждение. Из таблицы 1 следует, наибольшая активность глутатионредуктазы 
фиксируется у медвежьего лука и у лука шнитта в корнях, у первоцвета в цветках по сравнению с други-
ми частями растений. Наибольшей активностью глутатионредуктазы обладает генеративный орган пер-
воцвета весеннего – цветок. При сопоставлении полученной активности глутатионредуктазы в различ-
ных вегетативных органах раннецветущих растений статистически значимые результаты получены при 
сравнении активности глутатионредуктазы в листьях медвежьего лука с листьями шнитта и первоцвета 
весеннего, в корнях медвежьего лука с корнями шнитт.  
 

Таблица 1 – Активность глутатионредуктазы (мкМоль/мин на г) в вегетативных и генеративных 
органах раннецветущих растений (M±m)  
 

Растительный 

объект 

Орган  

растения 

Место сбора 

Ботанический сад  

(г. Витебск) 

Лесничество  

(Борисовского р-на) 

Лесничество  

(Витебского р-на) 

Медвежий лук Листья 4,52±0,1616 4,57±0,0496 4,60±0,0406 

Стебли 4,02±0,0836 3,56±0,0806 3,67±0,0666 

Корни 6,89±4,4891,2,6 6,66±4,3491,2,6 6,69±4,3501,2,6 

Лук Шнитт Листья 2,09±0,0681,6 1,52±0,1131,6 1,57±0,0871,6 

Корни 2,52±0,0182,3,6 2,37±0,0332,3,6 2,55±0,0122,3,6 

Первоцвет 

весенний 

Цветки 14,40±0,100 13,40±0,09 13,7±0,09 

Листья 2,64±0,0571,6 2,46±0,0691,6 2,54±0,0641,6 

Стебли 2,26±0,0392,4,6 1,99±0,0672,4,6 2,09±0,0582,4,6 

Примечание – 1Р < 0,05 по сравнению с листьями медвежьего лука; 2Р < 0,05 по сравнению со стеблями мед-

вежьего лука; 3Р < 0,05 по сравнению с корнями медвежьего лука; 4Р < 0,05 по сравнению с листьями лука Шнитт; 5Р 

< 0,05 по сравнению с корнями лука Шнитт; 6Р < 0,05 по сравнению с цветками первоцвета весеннего. 
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Из таблицы 1 следует, что статистически значимых отличий в активности глутатионредуктазы в 
зависимости от местопроизрастания растений не установлено.  

Заключение. Таким образом, активность глутатионредуктазы у исследуемых раннецветущих рас-
тений различна. Установлены изменения активности глутатионредуктазы в зависимости от исследуемого 
растительного органа. Различия активности фермента в зависимости от местопроизрастания растения не 
зафиксированы. 

 

Литература: 
1. Попов, В.Р. Биохимия / В.Р. Попов. – М.: Наука, 1960. – 246 с. 
2. Изменение активности глутатионредуктазы в зеленых листьях ячменя под влиянием катионов Cd

2+
 и Pb

2+
 / 

М.С. Радюк [и др.] // Вес. Нац. акад. Навук Беларусi. Сер. бiял. навук. – 2007. – № 2. – С. 71–74. 
 

 

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСТАВСКОГО РАЙОНА В СРЕДЕ ARCGIS-ONLINE 
 

Буйченок М.Ю., Кудрец В.Д. 
студентки 5 и 2 курсов ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Красовская И.А., канд. геол.-минер. наук, доцент 
 

Туристическая деятельность является одним из наиболее перспективных и динамичных направле-
ний социально-экономического развития Республики Беларусь. На сегодняшний день на территории Бе-
ларуси находится огромное количество туристических объектов: природных (национальные парки, запо-
ведники и заказники), мест отдыха (гостиницы, базы отдыха, санатории, агроусадьбы), историко-
культурных ценностей (замки, дворцово-парковые комплексы, памятники архитектуры). Однако, при 
всем своем обилии и разнообразии существует проблема в доступности информации об этих объектах и 
их местонахождении, в отсутствии единой базы данных туристических объектов. 

Целью работы послужило актуализация в среде AcrGis-online геоинформационной системы По-
ставского района, включающей информацию о заказниках и памятниках природы местного значения 
(ООПТ) района, которая может быть использована в туристической деятельности.  

Объектом исследования послужили возможности интерактивной среды AcrGis-online, предметом – 
информация об объектах ООПТ местного значения, представленная в среде ГИС. 

Материал и методы. В основу исследований были положены результаты полевых геоморфологи-
ческих и геологических исследований, выполненных коллективом сотрудников кафедры географии при 
непосредственном участии авторов на территории Поставского района. В процессе создания геоинфор-
мационной системы нами использовались методы автоматизированного ГИС-картографирования и ме-
тод пространственного моделирования. 

Результаты и их обсуждение. Для актуализации геоинформационной системы Поставского рай-
она была использована среда AcrGis-online, обеспечивающая свободный интерактивный с возможностью 
удаления доступ к необходимой информации.  

Нами было разработано и опубликовано веб-приложение, которое содержит пятнадцать изобра-
жений особо охраняемых природных территорий местного значения Поставского района, привязанных 
географически к топографической основе (1 биологический заказник; 4 геологических заказника, 9 гео-
логических памятников природы, 1 гидрологический памятник природы). Изображения были нами до-
полнены иллюстрациями и оперативной информацией (рисунок). 

Созданное нами в результате проведенных исследований веб-приложение доступно для просмотра лю-
бому пользователю сети Интернет:  

http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=41b35aec27a64f2abb2af921de137e8f&webmap=7b76e
38bc5ae478e85898ae8195518b7. 

 

 
 

Рисунок – ООПТ местного значения Поставского района в среде AcrGis-online. 
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Заключение. Актуализация в среде AcrGis-online геоинформационной системы Поставского рай-

она, включающей информацию об ООПТ, дает возможность непосредственного получения информации 

для наблюдения объектов в естественных условиях. Это может быть интересным для туристических ор-

ганизаций, общеобразовательных учреждений и краеведческих кружков.  

Посетители Поставского района могут использовать справочные возможности созданной системы 

для более детального изучения территории пребывания, а также предварительного ознакомления с инте-

ресными объектами. 

Наконец, созданная ГИС может быть использована различными учреждениями и организациями в 

своей профессиональной деятельности. Например, для иллюстрации современного состояния ООПТ, 

контроля за их состоянием и принятия управленческих решений; для рекламной деятельности и популя-

ризации природных особенностей Поставского района; привлечения любителей туризма.  

 

 

ФАУНА БУЛАВОУСЫХ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Булавко А.А. 

студентка 4 курса БГПУ имени М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 
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Чешуекрылые (Lepidoptera) – один из крупнейших отрядов надкласса насекомых. Представители 

отряда имеют большое значение в природе и жизни человека. В основном это определяется прямым воз-

действием чешуекрылых на растения, через питание их тканями в личиночной стадии и опыление цвет-

ков в стадии имаго. На всех фазах онтогенеза они являются важнейшими звеньями пищевых цепей во 

многих биоценозах.  

В Беларуси в настоящее время зарегистрировано более 1600 видов относящихся к 6 подотрядам и 

56 семействам. Из них 139 видов булавоусых чешуекрылых [1, 2, 3, 4].  

Цель наших исследований выявить видовой состав булавоусых чешуекрылых окрестностей Мин-

ской области.  

Материал и методы. Сбор материала проводился в вегетационный период с июня по август 

2012–2013 года в различных биотопах по стандартным методикам. За период исследования отловлено и 

таксономически обработано 102 экземпляра бабочек, относящихся к 23 видам, что составляет 16,5 % от 

общего числа видов булавоусых чешуекрылых зарегистрированных на территории Беларуси. Все виды 

принадлежат к 5 семействам: Парусники (Papilionidae), Белянки (Pieridae), Голубянки (Lycaenidae), Ним-

фалиды (Nymphalidae), Бархатницы (Satyridae). Наибольшее видовое разнообразие установлено в семей-

стве Нимфалиды (Nymphalidae) 8 видов, что составило 34% от общего числа зарегистрированных нами 

видов на данной территории. Меньшим числом видов представлены семейства Белянки (Pieridae) 6 вида, 

Бархатницы (Satyridae) 4 вида, Голубянки (Lycaenidae) 4 вида. Минимальным числом видов характеризу-

ется семейство Парусники (Papilionidae) 1 вид. Таким образом, количество выявленных для данного ре-

гиона видов за время исследования составило 23. 

В сборах отсутствуют виды семейства Риодиниды, которое представлено одним редким видом 

Люцина – Hamearis lucina. Не отмеченные виды из других семейств являются редкими или ареал их оби-

тания проходит вне исследуемой территории. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных оценена численность и массо-

вость лѐта булавоусых чешуекрылых. 9 видов отнесено к категории «обычных» и «массовых»: Голубянка 

аргирогномон (Plebejus argyrognomon), Голубянка серебристая (Polyommatus coridon), Голубянка-икар 

(Polyommatus icarus), Лимонница (Gonepteryx rhamni), Перламутровка полевая (Issoria lathonia), Перелив-

ница ивовая (Apatura iris), Голубянка аргус (Plebejus argus), Перламутровка агла (Mesoacidalia aglaia), 

Воловий глаз (Maniola jurtina). Данные виды встречаются в основном на цветущей растительности. 

К категории «редкие» нами отнесено 9 видов: Зорька (Anthocharis cardamines), Крапивница (Aglais 

urticae), Боярышница (Aporia crataegi), Беляночка горошковая (Leptidea sinapis), Адмирал (Vanessa 

atalanta), Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia), Крупногалазка (Lopingia achine), Брюквенни-

ца (Pieris napi), Капустница (Pieris brassicae). Численность указанных видов на исследуемой территории 

была всегда низка на протяжении всего периода исследований. 

К категории «единичные» нами отнесено 5 видов – Павлиний глаз (Inachis io Linnaeus), Сенница 

обыкновенная (Coenonympha pamphilus), Глазок черно-бурый (Aphantopus hyperantus), Шашечница авре-

лия (Melitaea aurelia), Махаон (Papilio machaon). Данные виды в наших сборах представлены единичными 

экземплярами за все время учета. 

Обнаружен один вид чешуекрылых, включенных в Красную книгу Беларуси 1993 года – Махаон 

(Papilio machaon). 
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Численность чешуекрылых в различные годы может меняться, что зависит от количества осадков 

и средней температуры на протяжении вегетационного периода и от «суровости» зимнего периода. 
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Актуальность: определение функционального состояния дыхательной системы, имеет большое 

значение при решении вопросов лечения, прогноза, заболевания дыхательной системы и оценки трудо-

способности. 

Современные функциональные методы необходимы для оценки отдельных синдромов нарушения 

функции внешнего дыхания (ФВД). Они позволяют определять такие характеристики респираторной 

функции, как бронхиальная проводимость, воздухонаполненность, эластические свойства, диффузионная 

способность и респираторная мышечная функция. 

Методы исследования функции легких широко применяются на различных этапах оказания помощи 

больным с патологией органов дыхания, начиная с амбулаторно-поликлинического звена и закачивая отделе-

ниями реанимации и интенсивной терапии. Особое место данные методы занимают при разработке и прове-

дении комплекса реабилитационных мероприятий у больных с респираторной патологией [1].  

Цель: изучить основные изменения функционального состояния дыхательной системы у населе-

ния сельской местности.  

Материал и методы: описательный, сравнительно-сопоставительный, статистический, спиромет-

рия, пневмотахометрия, эколого-эпидемиологического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в г.п. Сватки. Проведены исследования 

ФВД, были сформированы экспериментальные группы по возрастам (меньше 30 лет – 144 чел.; 30–39 лет –  

37 чел.; 40–49 лет – 63 чел.; 50–59 лет – 162 чел.; старше 60 лет – 155 чел.). Исследование ФВД проводи-

лось на аппарате «МАС-1», в ходе которого были рассмотрены изменения функционального состояния 

дыхательной системы у населения сельской местности.  

Задачами функционального исследования параметров внешнего дыхания является раннее выявле-

ние нарушений дыхания на доклинической стадии и их дифференциальная диагностика, оценка обосно-

ванности и эффективности проводимого лечения, определение прогноза заболевания и проведение экс-

пертизы трудоспособности. Эти задачи решаются как при исследовании ФВД, включающем спирогра-

фию и пневмотахографию, так и с использованием более сложных методов, позволяющих изучать пока-

затели механики дыхания и газообмена в лѐгких [2].  

Вывод: показатели ФВД у населения сельской местности соответствуют норме или незначительно 

выходят за еѐ приделы (РОвыд уменьшается в 1,9 раза по сравнению с нормой; РОвд ниже в 1 раз; отноше-

ние ОФВ1/ФЖЕЛ на 8 % ниже нормы); 

анализ состояния ФВД у женщин позволил выявить особенности функционального состояния у 

населения сельской местности (ЖЕЛ снизился на 15%; ФЖЕЛ снизился на 0,4%; СОС25-75 на 13% по 

сравнению с нормой); 

анализ состояния ФВД у мужчин позволил выявить особенности функционального состояния (ЖЕЛ 

снизился на 13%; отношение ОФВ1/ФЖЕЛ снизилось на 5% по сравнению с нормой; СОС25-75 на 23%); 

ФВД в зависимости от возраста изменяется следующим образом: до 30 лет не наблюдалось изме-

нения; в возрасте 30–39 лет объемные и скоростные показатели имеют тенденцию к изменению; в воз-

расте от 40 до 49 лет выявляются легкие изменения вентиляционной способности лѐгких, а умеренные и 

значительные в возрасте 50–59 и старше 60 лет; 
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у сельского населения показатели характеризуются состоянием бронхиальной проходимости у об-

следованных с диагностированными обструктивными нарушениями указывают на недостаточность 2 

степени, у населения с диагностированными рестрективными нарушениями соответствует 1 степени не-

достаточности, у лиц с выявленными смешанными нарушениями соответствуют 1–2 степени дыхатель-

ной недостаточности. 
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Стратегия развития ресурсной базы пресных подземных вод населенных пунктов Республики Бе-

ларусь, прежде всего, должна определяться стратегией обеспечения питьевой водой, качество которой 

отвечает установленным санитарно-гигиеническим требованиям. В этом плане надежно защищенные от 

загрязнения питьевые подземные воды должны рассматриваться как приоритетный источник хозяйст-

венно-питьевого водоснабжения населения. Они, несомненно, относятся к стратегическим видам полез-

ных ископаемых, так как по существу являются единственным источником питьевого водоснабжения на 

период чрезвычайных ситуаций, и возможность их использования существенным образом влияет на на-

циональную безопасность страны. 

Целью настоящих исследований является изучение экологического состояния подземных вод хо-

зяйственно-питьевого назначения территории города Витебска. 

Материал и методы. Исходными данными для проведения исследований послужили результаты 

наблюдений за качеством подземных вод хозяйственно-питьевого назначения ГУ «ВЗЦГЭ» и УП «Ви-

тебскводоканал» за период с 2001 по 2011 гг. Многолетние наблюдения включали в себя результаты ис-

следований проб питьевой воды по основным санитарно-химическим и микробиологическим показате-

лям по различным источникам водоснабжения: централизованного и нецентрализованного водоснабже-

ния, коммунальным и ведомственным водопроводам. При выполнении работы были использованы мето-

ды: аналитический, картографический и математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования подземных вод хозяйственно-питьевого 

назначения территории г. Витебска нами установлено следующее. 

На территории г. Витебска основным комплексом для водоснабжения является водоносный комплекс де-

вонских отложений. Водоносные породы представлены известняками, доломитами, песками и песчаниками. 

Водоснабжение города Витебска и прилегающих поселков осуществляется из подземных источ-

ников артезианских скважин. Артезианские воды по качеству соответствуют требованиям СанПиН 

10−124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Водозаборы города Витебска расположены в пределах западной части артезианского бассейна, 

приуроченной к дренирующей системе реки Западная Двина. Хорошо развитая гидрографическая сеть и 

обильное количество выпадающих атмосферных осадков при слабом испарении определяет благоприят-

ные условия для накопления подземных вод. 

Длительная эксплуатация водоносных пластов и техногенное воздействие на гидрологические ус-

ловия территории ведут к истощению и загрязнению подземных вод. Основными источниками загрязне-

ния подземных вод являются свалки, полигоны-накопители твердых промышленных и бытовых отходов, 

промышленные и бытовые сточные воды. 

Потенциально опасным источником загрязнения необходимо отметить полигоны захоронения 

твердых отходов. Наибольшую опасность представляет фильтрат, образующийся в основании свалки. По 

сравнению с незагрязненными подземными водами фильтраты обогащены калием, хлоридами, натрием, 

аммонийным азотом (в естественных условиях его содержание минимально – ниже предела обнаруже-

ния). Подземные воды на территории свалки Витебска характеризуются высоким индексом загрязнения 

хлоридами, аммонийным азотом, натрием, кадмием, никелем, хромом и свинцом. 

Анализ результатов наблюдений за качеством подземных вод в 2001–2011 гг. позволил устано-

вить, что в этот период главной проблемой в обеспечении населения качественной питьевой водой в го-
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роде, как и всей республике, являлось высокое содержание железа и марганца в воде источников центра-

лизованного водоснабжения не оборудованных станциями водоподготовки (обезжелезивания); а также 

наличие проб, не отвечающих требованиям гигиенических нормативов по содержанию в воде источни-

ков нецентрализованного водоснабжения нитратов (отмечен рост с 36,03% до 48,7%), общей жесткости 

(25,45%), мутности (15,71%) и марганца (1,75%). 

Заключение. В целом качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям в 2011 г. 

улучшилось к уровню 2001 г., что объясняется обеспечением надлежащей водоподготовки, установлени-

ем необходимого комплекса очистных сооружений, оборудованием зон санитарной охраны. 

Дальнейшему улучшению качества подземных вод хозяйственно-питьевого водоснабжения террито-

рии г. Витебска будут способствовать: благоустройство территорий водозаборов, обеспечение надлежа-

щей водоподготовки, создание станций и совершенствование технологий обезжелезивания воды, прове-

дение ремонта, очистки, дезинфекции колодцев, промывка внутридомовых сетей и другие мероприятия. 
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Под природно-ресурсным потенциалом понимают совокупность природных условий и природных 

ресурсов территории, которые могут быть использованы при современном уровне научно-технического 

развития для удовлетворения материальных и духовных потребностей человека без нарушения природ-

ного равновесия. Оценка природно-ресурсного потенциала относятся к числу важнейших задач природо-

пользования и обеспечения устойчивого развития любого региона. Цель работы – выполнить оценку 

природно-ресурсного потенциала Россонского района для развития туризма.  

Материал и методы. При изучении природно-ресурсного потенциала Россонского района ис-

пользовались описательный, сравнительно-географический, статистический и картографический методы, 

а также метод полевых наблюдений. Теоретической основой исследования послужили работы географов 

специалистов в области геоэкологии М.Н. Брилевского, Н.В. Гагиной и др. [1]. 

Результаты и их обсуждение. Россонский район обладает значительным природно-ресурсным потен-

циалом для развития таких видов туризма, как экотуризм и агротуризм. При общей площади земель  

192,7 тыс. га, лесной фонд здесь составляет 133839 га (69,5%), 8550 га занято болотами (4,4%), 8009 га (4,2%) – 

под водными объектами. Один из важнейших показателей природно-ресурсного потенциала территории для 

использования его в туристических целях – коэффициент сохранности природных геосистем (Кспг). 

Методом экспертной оценки [1] установлено, что в наибольшей степени экологические функции 

проявляются у открытых болот, относящихся к первой группе, которые наименее затронуты хозяйствен-

ной деятельностью и являются мощным фактором формирования благоприятной окружающей среды. 

Такие болота улучшают газовый состав атмосферы в большей степени, чем другие экосистемы, погло-

щая диоксид углерода и выделяя кислород, регулируют уровень грунтовых вод, поддерживают водность 

рек, создают микроклимат и сохраняют биологическое разнообразие. Ко второй группе относятся лесные 

геосистемы, экологические функции, которых не менее разнообразны, однако они в большей степени 

затронуты хозяйственной деятельностью. Третью группу составляют земли, занятые естественными и 

искусственными водными акваториями, отличающиеся наиболее специфическими условиями, однако в 

большей степени подверженные антропогенному загрязнению и преобразованию. Кустарники, часто 

создающие экологические коридоры между лесными и болотными массивами, являются важным звеном 

экологической сети и образуют четвертую группу природных геосистем. Наконец, к пятой группе отно-

сятся естественные сенокосы и пастбища, в наибольшей степени преобразованные человеком природные 

геосистемы, которые составляют преимущественно сельскохозяйственные ландшафты. Каждая из этих 

групп имеет свой коэффициент значимости: от 2 в первой до 1 в пятой с шагом в 0,25. 

Коэффициент сохранности природных геосистем рассчитывается по формуле: Кспг = (2 Sбол + 

1,75 Sлес + 1,5 Sвод + 1,25 Sкуст + Sлуг) / Sобщ, где Sбол – площадь болот, Sлec – площадь лесов, Sвод – 

площадь водных объектов, Sкуст – площадь кустарников, Sлуг- площадь сенокосов и пастбищ, Sобщ – 

площадь физико-географического района. 

Показатель коэффициента сохранности природных геосистем для территории Россонского района, 

исходя из наших расчетов, составил 1,5, что значительно превышает аналогичный показатель в среднем 

по Беларуси. Такой высокий показатель объясняется значительной лесистостью, большими, чем в сред-

нем по Беларуси, площадями болот и особенно земель, занятых водными акваториями.  

Заключение. Степень сохранности природных геосистем в Россонском районе очень высока, что 

позволяет активно развивать здесь такие виды туризма, как экотуризм и агротуризм. Развитие этих видов 
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туризма в регионе сдерживают, в основном, экономические и организационные причины. Главной эко-

номической причиной можно назвать незначительность инвестиций в инфраструктуру туризма, что ска-

зывается на состоянии гостиничного фонда и транспортного обслуживания туристов. К организацион-

ным причинам можно отнести: отсутствие должной рекламы туризма и недостаток квалифицированных 

специалистов, способных взять на себя разработку, организацию и проведение экологических туров, 
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Актуальность проведения этой работы определяется наличием значительного количества нере-

шенных или недостаточно решенных задач при проведении радиационного мониторинга пищевых про-

дуктов. Цель работы: проведение анализа показателей удельного содержания цезия-137 в цельном моло-

ке, в частном секторе на территории Пинского района Брестской области за период 1994–2013 гг. 

Материал и методы. Материалами исследования являются пробы молока, отобранные в пяти на-

селѐнных пунктах: д. Невель, д. Хойно, д. Паре, д. Семиховичи, д. Перехрестье, на территории Пинского 

района. Исследования молока на содержание цезия-137 были проведены в период с 1994 по 2013 года на 

базе Пинского ЗЦГЭ. Определение активности цезия-137 в исследуемых пробах продукции проведены с 

помощью приборов: гамма-радиометров РКГ-01А/1, РКГ-АТ1320А; РУБ-01П7. 

Результаты и их обсуждение. Уникальные данные могут представлять результаты радиационного 

контроля молока на территории города Пинска и Пинского района за период с 1994 года по 2013 год. 
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Рисунок – Динамика изменения со временем содержания максимального значения цезия-137  

в пробах молока для исследуемых сельских населѐнных пунктов. 

 

Рассматривая динамику изменения со временем содержания максимального значения цезия-137 в 

пробах молока для исследуемых сельских населѐнных пунктов (рисунок), можно отметить резкое сниже-

ние содержания цезия-137 в пробах молока в период с 1994–1998 гг. Это связано с проведением государ-

ства сельскохозяйственных контрмер по снижению радионуклидов в пищевой продукции. Далее в пери-

од с 1998–2013 гг. также наблюдается тенденция к снижению. Но на участке 2002–2006 гг. заметно по-

вышение активности цезия-137, которое обусловлено не снижением проводимых сельскохозяйственных 

мероприятий, а в большей степени тем, что выпас животных был на загрязнѐнной пастбищной траве, а 

также в пойме рек, где содержание радионуклидов в почве и траве превышало допустимые нормы в не-

сколько раз.  
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Таблица – Динамика загрязнении молока Cs-137, Бк/л 

Районы 
Кол-во 

снп 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Сред. 

знач. 

Сред. 

знач. 

Сред. 

знач. 

Сред. 

знач. 

Сред. 

знач. 

Сред. 

знач. 

Сред. 

знач. 

Пинский 5 72,9 66,7 62,3  57,2 53,2 67 51,5 

Лунинецкий 17 121,3 118,6 94,8 136,2 109,3 99,5 59,1 

Столинский 16 99,4 144 154,5 100 74 64,8 101,1 
 

Как видно из таблицы по всем районам прослеживается общая тенденция к некоторому снижению 

уровней загрязнения, нарушаемая однако заметными повышениями активности на некоторых участках 

анализируемого периода. Снижению показателя загрязненности на тех или иных временных отрезках 

способствовали противорадиационные мероприятия, а возрастания этого параметра были связаны как с 

недостатками организации выпаса и заготовки кормов, так и с метеорологическими условиями, оказы-

вавшими влияние на загрязненность пастбищных трав. 

Заключение. Пинский район за исследуемый промежуток времени, по отношению к близлежа-

щим районам, показал наименьшее среднегодовое содержание цезия-137 в пробах молока. 

По всем исследуемым населѐнным пунктам Пинского района прослеживается тенденция к некото-

рому снижению содержания цезия-137 в цельном молоке. 

Значительное влияние на темпы снижения содержания радионуклидов в пробах молока оказали 

вовремя проведѐнные государством сельскохозяйственные контрмеры. 
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студенты 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Савенок В.Е., канд. техн. наук, доцент 
 

Вода – ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах обмена ве-

ществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйст-

венном производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, всех расте-

ний и животных. Рост городов и бурное развитие промышленности приводит к загрязнению вод. Одной 

из основных проблем в современном мире является загрязнение производственных сточных вод. Произ-

водственные сточные воды загрязнены в основном отходами и выбросами производства. Количествен-

ный и качественный состав их разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее технологических 

процессов, используемого сырья. 

Целью данной работы была оценка системы контроля сточных вод промышленного предприятия, 

включающая в себя контроль качества сточных вод. 

Материал и методы. Нами применялся описательно-аналитический метод исследования. Для 

оценочных расчетов, определяющих объемы и параметры сточных вод был применен расчетно-

аналитический метод. 

Основными нормативными документами, регламентирующими порядок контроля сточных вод и 

качество сточных вод являются Водный кодекс, гигиенические нормативы, определяющие значения пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в сточных водах, а также различные 

ведомственные инструкции в этой области. 

По результатам анализа процессов очистки сточных вод на промышленном предприятии установ-

лено, что на нем образуются производственные, бытовые и атмосферные (дождевые, талые) сточные во-

ды. В соответствии с этим, системы водоотведения условно разделяют на общесплавную и раздельную. 

Последние, в свою очередь, могут иметь несколько самостоятельных производственных сетей от различ-

ных цехов, а также предусматривать повторное использование, частичный или полный оборот различных 

видов сточных вод. 

Производственные сточные воды в зависимости от вида загрязняющих веществ и их концентра-

ции, а также от количества сточных вод и мест их образования отводятся несколькими самостоятельны-

ми потоками: слабозагрязненные, содержащие один или несколько видов загрязнений; содержащие ток-

сичные и ядовитые вещества; кислые; щелочные; сильноминерализованные; содержащие масла и жиры, 

волокно, ПАВ и т.д. Незагрязненные сточные воды, как правило, объединяют в отдельный поток. 

Бытовые сточные воды, образующиеся на промышленном предприятии, отводятся и очищаются 

отдельно, если производственные сточные воды по своему составу не требуют биологической очистки.  

Совместное отведение бытовых и производственных сточных вод целесообразно, если последние 

загрязнены органическими веществами, деструкция которых возможна биологическим путем; при этом 

концентрация токсичных примесей не должна превышать предельно допустимую.  
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На примере конкретного предприятия – ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» 

нами был проведен анализ системы водоотведения с расчетом нормативов водоотведения.  

Расчет индивидуальной нормы водоотведения на единицу продукции определялся по формуле 
c

áõu

c

âu

c

òåõíu

c

u HHHH /... 
,  м

3
/(ед.прод),  (1) 

где 
c

òåõíuH . ,
c

âuH . , 
c

áõuH /. – индивидуальная норма водоотведения от технологического оборудования, вспо-

могательного производства использования воды на хозяйственно-бытовые нужды соответственно, 

м
3
/(ед.прод).  

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа системы контроля сточных вод на ОАО 

«Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» установлено, что при годовом объеме водопотребле-

ния 80192,8 м
3
, годовой объем сточных вод составляет 56609,9 м

3
. Такое значительное расхождение ме-

жду объемом потребляемой и отводимой воды объясняется тем, что предприятие использует в свое про-

изводственном процессе воду и является водоемким. 80,1% от всего объема отводимой воды на предпри-

ятии приходится на технологические нужды, что в абсолютном выражении составляет 45670,4 м
3
 в год. 

Дождевые воды с данного промышленного предприятия, отводятся отдельной водоотводящей 

сетью и частично объединяются с незагрязненными производственными сточными водами и спускаются 

в водоем без очистки. Вместе с тем, считаем целесообразным, дождевые воды с площадок для складиро-

вания топлива, масел, красителей и т.п. направлять на очистку вместе с загрязненными производствен-

ными сточными водами и только после этого выпускать в общегородской коллектор.  

Заключение. Анализ системы водоотведения промышленного предприятия позволяет разработать 

рекомендации, направленные, как на более эффективное использование потребляемых водных ресурсов, 

так и на совершенство технологического процесса всего предприятия в целом. Надлежащий контроль 

качества сточных вод позволит более точно определять концентрацию загрязняющих веществ в сточных 

водах, что позволит исключить сброс сточных вод в общегородской коллектор с превышением в них 

ПДК загрязняющих веществ. 
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В системе валеологического образования важное значение имеет мотивация, т.е. выработка у 
школьников интереса к здравосозиданию. В ходе обучения могут быть использованы следующие моти-
вы: познавательные (изучение организма человека и его здоровья), эстетические (сохранение красивой 
осанки, хорошего зрения), социальные (профессиональная ориентация школьников), гуманистические 
(проявление заботы о состоянии здоровья в школе и дома) и др. 

В последнее десятилетие возрос интерес к проблеме питания, так как правильное питание обеспе-
чивает нормальное течение процессов роста и развития организма, а также сохранение здоровья. Нера-
циональное питание приводит к увеличению числа людей с избыточным весом и всеми вытекающими 
последствиями. Нормальный рост и развитие ребенка зависят в первую очередь от того, насколько его 
организм обеспечен необходимыми питательными веществами. Правильное питание является основным 
фактором в предупреждении и лечении многих заболеваний.  

При организации питания необходимо учитывать особенности развития и функционирования пи-
щеварительной системы и всего организма для конкретного возрастного периода, а также потребность 
организма в питательных веществах, поскольку он особенно чувствителен ко всяким нарушениям, как в 
количественном, так и в качественном составе пищи. Цель исследования – изучить особенности питания 
учащихся старших классов общеобразовательной средней школы. 

Материал и методы. Было проведено исследование на тему «Ваше понимание здорового образа 
жизни», позволяющее своевременно определить проблемные зоны в организации деятельности по фор-
мированию навыков здорового образа жизни в ГУО «Средняя школа № 1 им. А.М. Жданова г. Браслава». 
Исследование проходило в форме анкетирования, в котором принимало участие пятьдесят учащихся 
старшего школьного возраста (14–17 лет). Учащихся, воспитывающихся в условиях неполной семьи – 12, 
в условиях полной – 38.  

Исследовательская работа включала следующие этапы: 
1. Отбор диагностических средств. 
2. Подготовка стимульного материала. 
3. Отбор испытуемых. 
4. Мотивация испытуемых. 
5. Обработка результатов. 

6. Оформление результатов исследования. 
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В процессе анкетирования каждому лицу из группы, выбранной для анкетирования, предлагается 

ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного листа – анкеты. Анкета включала 40 

вопросов. Среди респондентов во всех возрастных и социальных группах преобладали лица женского 

пола, что соответствует общей демографической ситуации в Республике Беларусь. 

Контролируемыми параметрами являлись пол, возраст, наличие хронических заболеваний, отно-

шение к курению, алкоголю и др. Проанализируем ответы учащихся посвященные рациональному пита-

нию как составной части здорового образа жизни. 

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 42% юношей и 58% девушек. 

При анализе данных учитывался и социальный статус семьи респондента. Большинство респондентов 

получают знания о рациональном питании из Интернета – 83%, от родственников – 76% и 70% – из 

средств массовой информации, по месту учебы 54%. Наименее популярны ответы – из периодических 

изданий и специальной литературы 18%. Рациональное питание как составную часть здорового образа 

жизни рассматривают 90% опрошенных, примерно по 5% несогласно с этим или не знают ответа. Только 

60% респондентов считают, что в их учебном заведении созданы условия для нормального питания, 30% – 

условия созданы частично, а 10% утверждают, что условия не созданы. 

Питание учащихся, занимающихся много часов в сутки умственным трудом, должно быть богато 

минеральными веществами и витаминами, но не перегружено калориями. Большинство респондентов – 

48% придерживаются разгрузочных дней, 24% отказываются от хлебобулочных и кондитерских изделий, 

ограничение мясопродуктов 16%, вегетарианцы 2% и еще 12% придерживаются других систем питания. 

В вопросе организации рационального питания свое умение как недостаточное оценили 34% рес-

пондентов, 22% считают, что вовсе не способны на это, и только 44% опрошенных сказали, что умеют 

сами составить пищевые рационы и организовать рациональное питание. 

Заключение. Подводя итоги анкетирования, можно утверждать, что большинство участников оп-

роса не стараются вести здоровый образ жизни. Задача родителей, учителей, медицинских работников 

донести до подростка важность соблюдения правил рационального питания.  

 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫБОРА КОРМОВОГО РАСТЕНИЯ  

ПРИ ОЛЬФАКТОРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ ТЛЕЙ MYZUS PERSICAE (SULZER, 1776) 

 

Жук Р.Ю., Смялковская А.Ч. 

студенты 2 курса БГУ, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Воронова Н.В., канд. биол. наук 

 

Тли, это крупная группа насекомых – вредителей сельскохозяйственных растений. Наиболее опас-

ными с точки зрения причиняемого вреда среди тлей являются виды-полифаги, способные быстро рас-

пространяться и переносить фитопатогенные вирусы. Одним из наиболее известных и опасных вредите-

лей культур закрытого грунта является Myzus persicae. В Европе M. persicae представляет собой много-

ядную анголоцикличную форму. Они питаются растениями из семейств пасленовые, зонтичные, розо-

вые, капустные, амарантовые и вредят посадкам перца, редьки, лука, свеклы и моркови. 

Как считается, ольфакторная рецепция играет ведущую роль при поиске крылатыми расселитель-

ницами тлей новых кормовых растений [1]. Целью нашей работы было изучить характер формирования 

ольфакторных предпочтений у крылатых расселительниц M. persicae. 

Материал и методы. Тли M. persicae предварительно культивировались на черной редьке в тече-

ние 2 месяцев. Для тестирования в Т-образном лабиринте [2] отбирались только крылатые расселитель-

ницы. В терминальные секции боковых плеч лабиринта помещались листовые пластинки тестовых рас-

тений. Тест считался завершѐнным после прохождения тлей лабиринта и закрепления на листовой пла-

стинке. Статистическую обработку результатов провели в пакете STATISTICA 8 методом Мана-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. Было протестировано 520 особей M. persicae. Насекомым предла-

гался выбор из следующих пар растений: редька–морковь, редька–перец, редька–свекла. При этом редька 

черная выступала в качестве растения, к питанию на котором тестируемые насекомые адаптированы, 

второе растение было потенциально пригодным для питания M. persicae. 

В результате проведенных экспериментов оказалось, что M. persicae с черной редьки во всех парах 

тестовых растений преимущественно выбирали редьку черную (Рисунок, а, b, с). Уровень статистиче-

ских различий между группами составил: в паре редька–морковь p=0,004, редька–перец p=0,002, редька–

свекла p=0,018. При сравнении частоты выбора «нового» кормового растения во всех трех тестах оказа-

лось, что наиболее часто тли выбирали морковь посевную, а наименее часто – свеклу, однако данные 

различия не являлись статистически значимыми и носили характер тенденции (Рисунок, d). 
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Рисунок – Результаты тестирования тлей Myzus persicae с черной редьки (Raphanus sativus var. 

niger): А – при выборе между редькой черной и морковью посевной (Daucus sativus);  

B – редькой черной и перцем овощным (Capsicum annuum); C – редькой черной и свеклой (Beta vulgaris); 

D – сравнение частот выбора отдельных растений 
 

Заключение. При культивировании M. persicae на черной редьке, в Т-образном лабиринте с высо-

кой степенью статистической значимости тли чаще выбирали исходное кормовое растение, нежели лю-

бое другое. Данный факт позволяет предположить формирование ольфакторных предпочтений у поли-

фагов в процессе питания на конкретном кормовом растении. 
 

Литература: 
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В рамках концепции здорового образа жизни актуальным остается вопрос о том, как повлиял мно-

гомесячный стресс боевых действий на проявление заболеваний и, прежде всего, сердечно-сосудистых 

заболеваний. Поэтому целью работы явился анализ изменений биохимических показателей сыворотки 

крови мужчин, подвергавшихся хроническому стрессу боевых действий в прошлом, для оценки развития 

нарушений транспорта липидов, в том числе атерогенного характера. 

А B 

C D 
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Материал и методы. В работе проанализированы биохимические исследования банка сыворотки 

1700 участников войны в Афганистане (УВА). В качестве контрольной группы использовали данные, 

полученные при обследовании практически здоровых лиц, проживающих в Витебской области [1]. Из 

базы данных были извлечены данные о 51 воине-интернационалисте, подвергавшемся перманентному 

обследованию на протяжении 25 лет после вывода войск из Афганистана. Для объективизации анализа 

результаты обследований УВА были сгруппированы в 2 периода: первый 1995–2003 годы и второй 2004–

2013 годы. Биохимическое исследование сыворотки крови пациентов включало определение содержания 

общего холестерина (ОХС), холестерина ЛПВП, триглицеридов (ТГ) с помощью наборов фирмы «Кор-

мей ДиАна» и анализатора «Кормэй-Мульти». Весь цифровой материал вводился для хранения и обра-

ботки в таблицы Microsoft Excel и Statistica. После проверки на правильность распределения цифровой 

материал обрабатывался методами параметрической статистики с использованием критерия t Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ показал, что во втором периоде (2004–2013 

годы), т.е. по мере старения воинов-интернационалистов, число выставленных диагнозов на одного об-

следуемого достоверно выросло с 2,69±0,162 до 3,61±0,208 и у 5 человек было выявлено ожирение 2-й 

степени. Во втором периоде повысилось выявление болезней системы кровообращения с 29 до 75. Осо-

бую тревогу вызывает рост заболеваемости ишемической болезнью сердца с 8 до 25, артериальной ги-

пертензии с 12 до 33 и диабетом 2-го типа с 2 до 9 диагнозов у обследованных лиц. Рост выявляемости 

последних трех заболеваний может быть тесно связан с развитием метаболического синдрома [2, 3]. Для 

понимания сущности таких изменений был проведен биохимический анализ сыворотки крови (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Изменения биохимических показателей сыворотки крови у 51 обследуемого воина-

интернационалиста с 1995 по 2013 год 

Показатели Контроль-1 

 

Контроль-2 

 

УВА  

(1995–2003 годы) 

УВА  

(2004-2013 годы) 

Возраст 40-44 года 50-54 года 44,4±1,38 54,4±1,31  

Индекс Кетле, кг/м2  23,3±0,24 24,1±0,44 26,9±0,50 28,8±0,58 2  

ОХС, ммоль/л 5,23±0,02 5,29±0,02 5,63±0,1591 5,70±0,1471 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,26±0,01 1,24±0,01 1,36±0,057 1,32±0,048  

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,39±0,02 3,45±0,02 3,40±0145 3,53±0,127  

ТГ, ммоль/л 1,66±0,03 1,67±0,01 1,84±0,121 1,79±0,133 

ИА, ед. 3,41±0,03 3,5±0,03 3,1±0,20 3,32±0,181 

Глю/ ХС ЛПВП 3,99±0,033 4,20±0,03 4,0±0,20 4,63±0,2101,2  

Примечание: 
1- результаты статистически значимы по отношению к соответствующему контролю. 
2- результаты статистически значимы между группами различных диапазонов времени. 
 

При сравнении показателей обследуемых УВА в периоде 1995-2003 годы по сравнению с группой 

«Контроль-1» найдено повышение содержания общего холестерина. При сравнении этих же показателей 

обследуемых УВА в периоде 2004–2013 годы по сравнению с группой «Контроль-2» найдено достовер-

ное увеличение индекса массы тела (индекса Кетле) и общего холестерина. Выявлено статистически дос-

товерное увеличение величин отношения Глюкоза/ХС ЛПВП. И, наконец, при сравнении биохимических 

показателей между воинами-интернационалистами 1995-2003 годов и 2004–2013 года установлены уве-

личение индекса массы тела, а также рост величины отношения глю/ХС ЛПВП.  

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о развитии нарушений обмена веществ по 

типу инсулинорезистентности, лежащей в основе патогенеза метаболического синдрома. 
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Важная роль в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия Беларуси принадлежит 

особо охраняемым природным территориям. Тема исследования актуальна, так как природные террито-

рии Полотчины обладают большим экологическим потенциалом. На базе заказников возможно развитие 

рекреационных, экскурсионных и экологических центров.  

Информация об особо охраняемых природных территориях Полоцкого района практически отсут-

ствует в научной литературе. Цель работы – расширение и углубление знаний по природоохранным тер-

риториям Полотчины. Предметом исследования являются биологические, гидрологические и ландшафт-

ные заказники республиканского значения Полоцкого района. 

Материал и методы. Большая часть информации для написания работы получена в Природно-

экологическом музее Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника при прохож-

дении технологической практики на специальности «Туризм и гостеприимство». Использованы метод 

анализа литературы, интернет-источников, изучение документов музея, экспедиционный метод – выезд в 

заказники Полоцкого района: республиканский гидрологический заказник «Глубокое – Большое Остро-

вито», республиканский ландшафтный заказник «Козьянский».  

Результаты и их обсуждение. Особо охраняемые природные территории – это участки земли, не-

дра, водные объекты, а также воздушное пространство над ними с уникальными, эталонными или иными 

ценными природными комплексами, имеющими особое экологическое, научное и другое социально-

культурное значение. В отношении них установлен особый режим охраны и использования. Приоритет-

ной категорией особо охраняемых природных территорий в Республике Беларусь являются заказники, на 

долю которых приходится 68,5% общей площади данных территорий (1080,4 тыс. га).  

На территории Полоцкого района находятся 3 республиканских заказника: биологический заказ-

ник «Лонно», гидрологический заказник «Глубокое – Большое Островито», ландшафтный заказник 

«Козьянский». 

Биологический заказник «Лонно» расположен в 20 км на северо-востоке от Полоцка. Он создан в 

1979 г. в целях сохранения и рационального использования ценных лесоболотных экологических систем, 

мест произрастания клюквы мелкоплодной и морошки приземистой, включѐнных в Красную книгу Рес-

публики Беларусь. Общая площадь заказника составляет 443,07 га. В центральной части заказника рас-

положено озеро Лонно. Леса занимают около 80% общей площади. Почвы торфяно-болотные, дерново-

подзолистые заболоченные. На минеральных участках произрастают сосна, берѐза, ольха, ель. Фауна 

представлена такими животными, как лось, енотовидная собака, белка, дикий кабан, волк. Заказник явля-

ется объектом экологического туризма. 

Гидрологический заказник «Глубокое – Большое Островито» находится в 80 км от Полоцка у гра-

ницы с Российской Федерацией. Создан в 1979 г. в целях сохранения в естественном состоянии уникаль-

ных озѐрных экологических систем Глубокое – Чербомысло и Большое Островито. Здесь расположено 

самое прозрачное озеро Беларуси – Глубокое. Прозрачность просматривается на 9,5 метров в глубину. 

Озеро Глубокое отличается чистотой воды, а еѐ минерализация и высокая кислотность ограничивают 

развитие растительности и ихтиофауны. Обитает преимущественно окунь. В пределах заказника встре-

чаются охраняемые виды флоры – полушник озѐрный и ежеголовник злаковидный, занесенные в Крас-

ную книгу Республики Беларусь. Важной особенностью заказника является небольшое количество сор-

ных видов растений. 

Ландшафтный заказник «Козьянский» находится в 50 км на юг от г. Полоцка, возле г.п. Оболь. 

Создан в 1999 г. с целью сохранения уникальных ландшафтов Белорусского Поозерья, редких и исче-

зающих видов растений и животных. Заказник представляет собой сложный мозаичный комплекс верхо-

вых болот, лесов, заливных лугов, озѐр и сельскохозяйственных земель. Общая площадь составляет 

26060 га. 2 февраля 2014 г. заказник внесѐн в список Рамсарских угодий (Рамсарская конвенция – меж-

дународное соглашение по сохранению и устойчивому использованию водно-болотных угодий). Речная 

сеть региона относится к бассейну реки Западная Двина. Существенную роль в формировании ландшаф-

тов заказника играют озѐра, наиболее крупные из них – Мошна, Рассолай и Красомай. Группа редких 

исчезающих высших растений, включѐнных в Красную книгу Республики Беларусь, довольно многочис-

ленна и представлена 21 видом. Особенности фауны заказника обусловлены наличием разнообразных 

местообитаний. Занесѐнные в Красную книгу виды млекопитающих формируют здесь довольно устой-

чивые ареалы: барсук (10 поселений), рысь, бурый медведь (3-5 поселений). 

Заключение. При нарастающем антропогенном воздействии на природу особо охраняемые при-

родные территории обладают наибольшей экологической устойчивостью – условиями возобновления 
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экосистем, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, восстановлением 

исчезающих видов растений и животных. Поэтому они обладают высокими ресурсами для организации 

экотуризма. На территориях заказников Полоцкого района обеспечивается разработка и обустройство 

туристических маршрутов, экологических троп, проведение экскурсий, обновляется туристско-

спортивный инвентарь, вводятся в эксплуатацию новые объекты туризма и отдыха, создаются информа-

ционные центры.  
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Рэспiраторныя хваробы першаснага i другаснага паходжання маюць шырокае распаўсюджванне 

сярод парсючкоў розных узростаў. Найбольш часта гэтыя хваробы (рынiт, бранхiт, пнеўманii) дыягна-

стуюцца ў парсючкоў, якiя ўтрымлiваюцца ва ўмовах прамысловых комплексаў, пасля адымання ад 

свiнаматак. Рэспiраторныя хваробы наносяць вялiкi эканамiчны ўрон i патрабуюць распрацоўкi комплек-

са мерапрыемстваў, накiраваных на недапушчэнне iх узнiкнення. Адным з складльнiкаў данных 

мерапрыемстваў з´яўляюцца аэразольныя апрацоўкi клiнiчна здаровых парсючкоў рознымi лекавымi 

прэпаратамi (у тым лiку, i супрацьмiкробнымi). 

Мэтай нашай работы стала вывучэнне эфектыўнасцi прафiлактычных аэразольных апрацовак 

парсючкоў з выкарыстаннем раствору фармалiну. 

Матэрыял i метады. Ва ўмовах свiнагадоўчага комплекса былi праведзены вывучэнне клiнiчнага 

стану парсючкоў (з iнтэрвалам ў 4 месяцы), а таксама паталагаанатамiчнае ўскрыцце i гiсталагiчнае вы-

вучэнне тканiн лѐгкiх, печанi i нырак (па агульнапрынятым методыкам). Падчас першага даследвання 

аэразольныя апрацоўкi з мэтай прафiлактыкi рэспiраторных хвароб не праводзiлiся, падчас другога дас-

ледвання праводзiлiся аэразольныя апрацоўкi 2%-ым растворам фармалiну (3 днi запар, потым рабiўся 

тыднѐвы перапынак) на працягу ўтрымання на ўчастку дарошчвання. Намi быў праведзены аналiз 

змяненняў клiнiчнага статусу жывѐл i патамарфалагiчных дадзеных. 

Вынiкi i iх абмеркаванне. Прi аналiзе клiнiчнага стану парсючкоў пасля адымання былi вызнача-

ны сiмптомы рэспiраторнай паталогii: палiпноэ, цiяноз скуры вушэй i жывату, кашаль, сухiя i вiльготныя 

хрыпы, насавыя выцячэннi пераважна катаральнага i катаральна-гнойнага характару.  

Падчас ускрыцця трупаў парсючкоў (усяго 18 трупаў) у 100% выпадкаў вызначалася катаральная, 

гнойная, катаральна-гнойная пнеўманiя (лабулярная i лабарная з пашкоджаннем пярэднiх частак лѐгкiх). 

Гiсталагiчнае даследванне печанi i нырак выявiла ў iх дыстрафiчныя змяненs, якiя сведчаць пра развiццѐ 

падчас рэспiраторных хвароб эндагеннай iнтаксiкацыi. 

Для прафiлактыкi запалення лѐгкiх у парсючкоў быў выкарастаны фармалiн у выглядзе аэразолю. 

Аналiз клiнiчнага стану парсючкоў пасля гэтых апрацовак паказаў на захаванне вызначаных ранней 

сiмптомаў i ў дадатак да вышэйапiсанага з´яўленне ў многiх з даследаванных жывѐл чхання i пырхання. 

Анамнестычныя дадзеныя, атрыманыя ад працаўнiкоў комплексу, сведчылi пра тое, што захавальнасць 

парсючкоў не змянiлася i засталася на ранейшым, досыць нiзкiм узроўнi.  

Паталагаанатамiчнае ўскрыцце 10 трупаў парсючкоў пасля адымання толькi ў 3 выпадках паказала 

наяўнасць пнеўманii (лабулярнай катаральнай i лабарнай катаральна-фiбрынознай). У той жа час у 100% 
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выпадкаў у парсючкой вызначаны востры катаральны рынiт. Гiсталагiчныя доследы паказалi наяўнасць 

дыстрафiчных змяненняў у печанi i нырках (як i падчас першага даследвання), але акрамя таго i 

эазiнафiльнай iнфiльтрацыi ў лѐгкiх i нырках. Апошняе сведчыць пра развiццѐ ў парсючкоў алергiчных 

рэакцый. Фармалiн, якi выкарыстоўваўся для апрацовак парсючкоў, з´яўляецца моцным 

раздражняльнiкам слiзневых абалонак i моцным алергенам. 

Заключэнне. Такiм чынам, праведзеныя доследы сведчаць пра нiзкую эфектыўнасць 

прафiлактычных мерапрыемстваў з выкарыстаннем аэразоляў фармалiну пры рэспiраторных хваробах 

парсючкоў з-за яго раздражняльнага i магчымага алергiчнага ўздзеяння. Распрацоўка прафiлактычных 

мерапрыемстваў павiнна будавацца з улiкам этыялогii той цi iншай хваробы i аналiзу ўздзеяння гэтых 

мерапрыемстваў на арганiзм жывѐл. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКА 
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Хозяйственная деятельность человека вызывает существенные преобразования окружающей при-

родной среды. Такая особенность характерна для городских территорий с различным состоянием эколо-

гических проблем из-за концентрации производств с большими объемами выбросов токсических загряз-

няющих веществ в приземную атмосферу, поверхностные и подземные воды, почвы и другие грунты. 

Основные вещественно-энергетические показатели влияния на природу в городах: различные газопыле-

вые выбросы с промышленных предприятий и ТЭС, выхлопные газы автомобилей, сточные воды и твер-

дые отходы. Большинство из них, поступив в воздух, воды, почвы, в результате физико-химических и 

биогеохимических процессов трансформируются, образуя новые соединения, отличающиеся по составу, 

растворимости, устойчивости и другим свойствам. В миграционные циклы включается огромное количе-

ство химических элементов и соединений, ранее отсутствующих в биосфере (искусственные радиоизо-

топы, пестициды, синтетические моющие средства и др.) или встречающиеся в ней в незначительных 

концентрациях (например, тяжелые металлы, хлорорганические вещества и др.). 

Сосредоточение значительного количества предприятий на территории Витебска приводит к непомер-

ной экологической нагрузке на биосферу, изменению и ухудшению свойств атмосферного воздуха, поверхно-

стных и подземных вод, почв, растительного и животного мира. Для экологической оценки урбанизирован-

ных территорий в представленной работе выбран Первомайский район Витебска как самый масштабный и 

густонаселенный район города. Этим объясняется важность и актуальность представленной работы, в кото-

рой на основе существующих методологических подходов к оценке геоэкологических условий урбанизиро-

ванных территорий сделана попытка оценить геоэкологическую обстановку исследуемой территории в усло-

виях существующей техногенной нагрузки на природную среду, включая здоровье населения. 

Цель наших исследований – на основе анализа современного состояния компонентов природной среды 

и здоровья населения Первомайского района Витебска оценить существующие геоэкологические условия. 

Материал и методы. При выполнении исследований были использованы аналитический, сопоста-

вительный и описательный методы с применением анализа статистической и научной информации по 

различным опубликованным и фондовым источникам. 

Результаты и их обсуждение. Первомайский район Витебска в природном отношении весьма неод-

нороден, он представляет собой сложное сочетание природных и природно-техногенных ландшафтов, в сово-

купности формирующих современную геоэкологическую обстановку его территории. Основной частью про-

странственной организации района являются промышленная и селитебная зоны. В них прослеживаются наи-

более тесные взаимодействия между экономикой, населением, социальными отношениями и природой. Про-

мышленные и гражданские сооружения, сконцентрированные в этих зонах, обусловливают разнообразные 

изменения природной среды, приводящие к трансформации ее экологических функций, которые часто оказы-

ваются неблагоприятными не только для состояния и функционирования самих сооружений, но и для здоро-

вья и деятельности человека. Воздействие каждой зоны, преобразуя естественное состояние природной сре-

ды, является причиной возникновения физического и химического загрязнений ее компонентов. При этом 

следует отметить, что химическое воздействие представляется доминирующим фактором в числе слагаемых, 

в сумме определяющих геоэкологические условия на исследуемой территории и способствующих изменению 

свойств природной среды в целом или отдельных ее компонентов. 

В результате суммарного наложения разного рода воздействий на территории района сложился 

уникальный тип геоэкологической системы, где природная среда подвергается значительной техноген-

ной трансформации. Кроме того, сравнение данных заболеваемости населения района позволяет устано-
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вить существование взаимосвязи показателей заболеваемости с параметрами современного состояния 

геоэкологических условий. Несмотря на то, что в Первомайском районе Витебска за последнее десятиле-

тие наметилась тенденция к увеличению показателей заболеваемости взрослого и подросткового населе-

ния существующая геоэкологическая ситуация в районе не относится к категории экологического кризи-

са или бедствия, но остается до сегодняшнего дня на уровне риска. 

Заключение. На основе балльной оценки геоэкологического состояния основных компонентов 

природной среды, включая здоровье населения, была создана схематическая карта комплексной оценки 

геоэкологического состояния территории Первомайского района Витебска. Ее анализ свидетельствует о 

том, что в целом для территории исследований характерны удовлетворительная и условно удовлетвори-

тельная геоэкологические обстановки, с небольшим преобладанием первой. 
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Классическими подходами при установлении филогенетических отношений животных являются 

методы сравнительной морфологии и эволюционной палеонтологии. Ввиду отсутствия обширных па-
леонтологических данных в отношении беспозвоночных животных при установлении их филогении ис-
пользуются методы молекулярной генетики. Однако их применение затруднено в случае анализа после-
довательностей высококонсервативных генов либо же эволюционно удалѐнных, либо особо крупных 
таксонов. Нуклеотидные замены в таких генах происходят только в немногочисленных сайтах, повтор-
ные мутации в которых приводят к т.н. «насыщению ДНК». Со временем мутации в дивергировавших 
последовательностях приводят к экранированию ранее произошедших замен и появлению ложного сход-
ства, что затрудняет филогенетический анализ. Косвенно на проявление насыщения последовательно-
стей мутациями указывает преобладание доли трансверсий над долей транзиций, в то время как в норме 
частота транзиций в 5–30 раз выше. 

Ранее нами был предложен метод установления филогенетических отношений таксонов по нахож-
дению т. н. «точки насыщения ДНК». За неѐ мы принимали значение наименьшей генетической дистан-
ции, при которой частота трансверсий начинает преобладать. Чем больше эволюционный путь последо-
вательностей, тем более выражено будет их насыщение мутациями и тем меньшим будет показатель точ-
ки насыщения ДНК [1]. Целью данной работы была проверка данного подхода в отношении родов се-
мейства Culicidae с достоверно установленными филогенетическими отношениями [2]. 

Материал и методы. В работе использовано 8951 последовательность из базы данных CBOL, 
представляющие 379 видов, принадлежащие к трѐм родам семейства Culicidae. При выравнивании по-
следовательностей в качестве референсной использовалась полная последовательность гена COI Culex 
quinquefasciatus из GenBank NCBI. 

Последовательности выравнивались с помощью программы MEGA6. Нахождение частот нуклео-
тидных замещений относительно генетических дистанций производилось в программе DAMBE. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы созданы и проанализированы следующие выборки 
последовательностей (Таблица).  

 

Рода 
Число видов  

в таксоне 
Число последовательностей Показатель точки насыщения 

Aedes 900 74 0,08 

Anopheles 440 101 0,06 

Culex 768 51 0,01 

Aedes + Anopheles 1340 175 0,074 

Aedes + Culex 1668 125 0,075 

Anopheles + Culex 1208 152 0,064 

 
Установлено, что в роде Culex насыщение последовательности наблюдается при генетической 

дистанции 0,01, что значительно раньше, чем в родах Aedes и Anopheles. Действительно, по палеонтоло-
гическим данным род Culex является наиболее древним (160 млн. лет) из всех представленных. 

Разделение линий, давших начало родам Culex и Aedes, произошло ок. 205 млн. лет назад. Род 
Anopheles отделился от последнего общего предка с родами Aedes и Culex ок. 220 млн. лет назад. При 
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попарном объединении выборок оказалось, что рода Anopheles и Culex демонстрируют насыщение при 
больших генетических дистанциях, чем при их совместном анализе с родом Aedes, что указывает на их 
большее родство и более недавнюю дивергенцию. Род же Aedes следует считать более древним вследст-
вие более выраженного насыщения. Полученные данные указывают на то, что установленные предло-
женным методом филогенетические отношения хорошо соотносятся с литературными данными [2]. 

Заключение. Получено свидетельство эффективности метода оценки скорости насыщения после-
довательности гена COI при установлении относительного времени дивергенции родов семейства 
Culicidae, что указывает на перспективность данного метода в отношении беспозвоночных животных. 
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В связи с ростом загрязнения биосферы особую актуальность приобретает познание механизмов 
распределения тяжелых металлов в окружающей среде. Более 90% всех болезней человека связаны с 
экологическим состоянием местообитания [1]. Тяжелые металлы вызывают сердечно-сосудистые рас-
стройства, тяжелые формы аллергии, обладают канцерогенными свойствами; являясь генетическими 
ядами, проявляются в наследственных заболеваниях, умственных расстройствах и др.  

Целью наших исследований стала оценка содержания тяжелых металлов в почвах Белорусского 
Поозерья, а также разработке мероприятий по их защите. Объектами исследования явились сельскохо-
зяйственные земли региона.  

Материал и методы. За основу были взяты показатели загрязнения почв валовых и подвижных 
форм свинца, меди, цинка, хрома, никеля, кадмия в пределах репрезентативных участков земель [2]. Хи-
мический анализ проб почв проводился в соответствии с нормативными документами, входящими в 
«Перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий 
экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь»; тяжелые металлы в почве 
определяли методом атомно-адсорбционной спектрометрии с пламенной атомизацией. 

Результаты и их обсуждение. Основными источниками загрязнения почв тяжелыми металлами явля-
ются выбросы в атмосферу загрязняющих веществ автотранспортом, объектами энергетики и промышленны-
ми предприятиями. Ведущее место занимает автотранспорт, на его долю приходится около 80% загрязнения 
атмосферы. По данным Национального статистического комитета, в 2013 году промышленные предприятия и 
электростанции выбросили в атмосферу Беларуси 446,2 тыс. тонн вредных веществ, что на 3% больше, чем в 
предыдущем году. Четверть этого объема вредных примесей «поставили» предприятия Витебской области. 
Два из четырех городов Беларуси с наибольшими объемами выбросов загрязнений из стационарных источни-
ков находятся в Белорусском Поозерье. Предприятие «Нафтан» способствует попаданию в лидеры самых 
грязных городов – Новополоцку, который по объему выбросов сопоставим со всей Гродненской областью. 
Другой город Витебской области – Новолукомль, где находится самая крупная в Беларуси электростанция, – в 
2013 году сохранил четвертое место по объему вредных выбросов.  

В Беларуси в атмосферу ежегодно выбрасывается 400 т никеля, 290 – мышьяка, 230 – урана, 174 – 
кобальта, 58 т свинца. На концентрацию загрязняющих веществ в экосистеме республики определенное 
влияние оказывают периодические их переносы воздушными массами с запада. Исследования показы-
вают, что около 30% поступивших в атмосферу тяжелых металлов оседает в радиусе до 10 км от про-
мышленного предприятия.  

Загрязнение сельскохозяйственных земель вокруг крупных промышленных центров тяжелыми ме-
таллами достигает 15-20 км. Наибольшую опасность представляет свинец, содержание которого в 2-3 
раза больше фона, а также цинк и кадмий [3]. 

Основным загрязнителем пригородных почв является свинец. Повышенное его содержание на-
блюдается в пригородных зонах Витебска, Орши, Полоцка и Новополоцка. Загрязнение почв свинцом на 
уровне ПДК (32 мг/кг) и выше отмечено локально, небольшими участками, по направлению преобла-
дающих ветров. На отдельных полях овощной фабрики «Рудаково», где длительное время применялись в 
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качестве удобрений твердые бытовые отходы, содержание свинца достигло 38-60 мг/кг почвы. На этих 
же полях содержание подвижных форм цинка и меди в почве составляет соответственно 63 и 18 мг/кг 
при предельном уровне для цинка 23 мг/кг и меди 5 мг/кг [4]. 

Почвы вдоль автомагистралей сильно загрязнены свинцом, в меньшей степени – кадмием. Загряз-
нение почв придорожных участков автомобильных дорог межгосударственного (Брест – Москва, Гомель 
– Санкт-Петербург), республиканского (Минск – Витебск, Витебск – Полоцк) и местного (Витебск – 
Сенно) значения наблюдается на расстоянии 50 м и более от дороги. Наибольшее содержание свинца в 
почвах отмечается на расстоянии 10-15 м от автотрассы. Оно превышает фоновое значение в среднем до 
3 раз, но не превышает ПДК. 

Содержание кадмия в почвах региона находится на уровне фона (до 0,7 мг/кг). Превышение фона 
до 3 раз отмечено локально на расстоянии до 4–7 км от крупных городов и достигает 1,2-1,7 мг/кг почвы. 
По этому показателю значения ПДК для почв Беларуси не установлены. Площадь почв в Белорусском 
Поозерье, загрязненных от различных источников свинцом в настоящее время составляет около 15 тыс. 
га, кадмием – 10 тыс. га [1; 3]. 

Тяжелые металлы попадают в почву вместе с минеральными удобрениями, где являются естест-
венными примесями. Их количество в минеральных удобрениях определяется исходной рудой и техно-
логией переработки. В фосфорных удобрениях наиболее опасен кадмий, который является составной 
частью фосфатной руды. Содержание кадмия в руде зависит от геологии и места добычи фосфатной ру-
ды, с которой он переходит в удобрения [1]. В российском фосфатном сырье, используемом в Беларуси, 
содержание кадмия во много раз меньше, чем в фосфоритах Сенегала, Марокко, США.  

Исследованиями А.А. Поповой определено валовое содержание тяжелых металлов в минераль-
ных, органических и известковых удобрениях. Установлено, что в аммиачной селитре в незначительных 
количествах содержится кадмий, медь, в несколько больших – цинк и свинец. Более высокое содержание 
кадмия в фосфорных удобрениях и хлористом калии, цинка – в навозе. Потенциальными загрязнителями 
окружающей среды считаются удобрения, содержащие более 8 мг/кг кадмия. Кадмий в фосфорных удоб-
рениях, которые производятся в странах СНГ, содержится в незначительных количествах и не представ-
ляет опасности для окружающей среды. Высокая концентрация кадмия отмечена в суперфосфате, произ-
веденном в США (50-100 мг/кг) [1]. 

Особой осторожности требуют сточные воды, компосты из твердых бытовых отходов, отличаю-
щиеся повышенным содержанием тяжелых металлов. Так, в осадках сточных вод Витебска содержится 
(в мг/кг сухого вещества): цинка – 250-1300, меди – 82-350, хрома – 152-290. никеля – 80-110, марганца – 
580-1000, свинца – 12-80, кобальта – 70-140, кадмия – 8-11. Присутствие широкого спектра тяжелых ме-
таллов в осадках сточных вод является главным препятствием их использования в качестве удобрений. 

Заключение. Таким образом, основным направлением защиты земель от загрязнения тяжелыми 
металлами является выявление и устранение источников их поступления в почву. В этом плане перво-
степенное значение приобретает организация мониторинга загрязнения почв тяжелыми металлами и дру-
гими ядовитыми веществами и разработка комплексных общегосударственных мероприятий по охране 
земель. Уменьшить поступление тяжелых металлов в растения можно с помощью различных агротехни-
ческих приемов. 
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Эффективное формирование системы сельскохозяйственного производства на основе террито-

рий, наиболее полно отвечающим современным требованиям и задачам регионов, стало стратегическим 

направлением развития Беларуси. Важнейшим структурным элементом системы сельскохозяйственного 

производства Белорусского Поозерья выступает растениеводство, в котором формированию кормовой 

базы придается особое значение.  



53 

Целью исследований явилось установление тенденций производства зернобобовых культур в 

ландшафтах Белорусского Поозерья и выявление возможности прогнозирования их урожайности. 

Материал и методы. Использовались статистические и картографические материалы, обобщения 

исследований других авторов с применением методов сравнительно-описательного ряда [1].  

Результаты и их обсуждение. Нами исследовалась урожайность зерновых и зернобобовых куль-

тур в среднем по Беларуси и Белорусскому Поозерью за период 1968–2012 годы, а также дозы внесенных 

удобрений под эти культуры за рассматриваемый период. Анализируемые статистические данные явля-

ются осредненными для разных типов почв, разного уровня агротехники и организации сельскохозяйст-

венного производства.  

За анализируемый период выделено три цикла подъема урожайности, продолжительностью в во-

семь лет с относительно небольшими отклонениями от тренда в пределах цикла и два цикла резкого спа-

да урожайности, длительностью по три года, хотя второй цикл спада оказался менее выраженным, чем 

первый. С 1990 года эта цикличность была нарушена, что можно объяснить резким, даже обвальным 

снижением уровня агротехники и, в первую очередь, резким снижением применяемых доз удобрений. 

Например, в 1998 году на полях Белорусского Поозерья (аналогично и Беларуси) был выращен хороший 

биологический урожай зерновых и зернобобовых культур, но из-за сложившихся неблагоприятных по-

годных условий уборки произошли большие потери урожая [1]. 

Аналогичный характер изменчивости урожайности зерновых и зернобобовых культур по годам, 

как установлено исследованиями, присущ и опытным участкам, где уровень агротехники и организации 

сельскохозяйственного производства был неизменным. Это явление объясняется влиянием на урожай-

ность нерегулируемых природно-климатических факторов. 

Детальный анализ полученных результатов за период 1968–2012 годы позволил сделать вывод о 

том, что для изменчивости урожайности по отдельным годам присуща цикличность с периодом цикла 

(подъѐм-спад) в среднем 11 лет. Исследование динамики солнечной активности за отмеченный период 

показало, что она также имеет циклический характер с продолжительностью периода в 11 лет. Следова-

тельно, с большой вероятностью можно утверждать, что изменчивость урожайности зависит от комплек-

са природно-климатических факторов, значения которых в каждый календарный год зависят от солнеч-

ной активности. Наше предположение усиливается и тем, что циклический характер изменчивости уро-

жайности зерновых и зернобобовых культур проявляется и в других странах.  

В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что солнечная активность влияет на весь ком-

плекс природно-климатических факторов. Мировой наукой активно проводятся исследования влияния 

солнечной активности по таким важным направлениям, как установление непосредственно цикличности 

в изменчивости солнечной активности и изучение влияния ее на урожайность сельскохозяйственных 

культур. Наблюдения показывают, что эффективность связи «солнечная активность – развитие расте-

ний» зависит и от местных особенностей климата. Кроме непосредственного воздействия на урожай-

ность культур солнечная активность влияет и косвенно – различные болезни растений, вредители и т.д. 

Для прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур необходимо располагать, как мини-

мум, качественным проявлением ведущих природно-климатических факторов в результате циклической 

изменчивости солнечной активности для каждого конкретного региона. К сожалению, существующие 

разработки по данной проблеме носят фрагментарный характер, и использовать их в расчетах не пред-

ставляется возможным.  

Заключение. Проведенные исследования позволяют заключить, что снижение урожайности зер-

новых и зернобобовых культур происходит именно во время установившегося роста индекса солнечной 

активности; продолжительность этой фазы составляет 3–4 года и зависит от интенсивности прохождения 

переломных точек экстремумов солнечной кривой – максимумом и минимумом; общий рост урожайно-

сти зерновых и зернобобовых культур приходится на период, следующий за переломной точкой поступа-

тельного снижения индекса солнечной активности; длится вторая фаза 8–7 лет, и зависит от длительно-

сти первой фазы; урожайность зерновых и зернобобовых культур с началом второй фазы поступательно 

растет, вплоть до начала общего роста индекса; о существовании в 11-летнем цикле 2-х разнонаправлен-

ных трендов – это тренда спада урожайности и тренда роста урожайности.  
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Религиозный туризм в настоящее время играет важную роль в системе международного и внут-

реннего туризма. Он развивается на фоне положительной динамики всей индустрии туризма. Для совре-

менной постсоветской Беларуси характерно усиление процесса объединения религии, науки и искусства 

в борьбе за высокие нравственные идеалы, культурные и духовные ценности.  

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что на современном этапе очень воз-

растает роль религии в деле объединения славянских народов, оказавшихся в последние десятилетия 

разделенными. В этом свете роль религиозного туризма трудно переоценить.  

Важнейшими компонентами религиозного туризма является туризм экскурсионной направленно-

сти и туризм паломнического типа. В первом случае туристов интересуют главным образом экскурсии с 

посещением монастырей, храмов, музеев и выставок. Причем эти туристы могут и не быть привержен-

цами той религии, объекты которой посещают, а также могут быть вообще людьми нерелигиозными. 

Паломников же интересует непосредственное участие в религиозных культах, экскурсии и посещение 

музеев для них вторичны или вообще мало интересны.  

Объектами привлечения религиозных туристов являются святые места и центры религий. На бе-

лорусском рынке туризма уже сформировались фирмы, занимающиеся практической организацией поез-

док паломников и экскурсантов и специализирующиеся на предоставлении услуг в области туризма по 

местам религиозных святынь. Цель исследования заключается в выявлении основных тенденций и пер-

спектив развития религиозного туризма католической направленности на территории Витебской области.  

Материал и методы. Теоретической и методологической основой исследования послужили мате-

риалы научно-справочных изданий, научные работы Т.Т. Христова А.Ю. Александровой, B.C. Сенина, 

А.Ф. Тришина, А.В. Миронова и других. Автором были использованы: системно-структурный, карто-

графический, исторический и сравнительно-географический методы исследования  

Результаты и их обсуждение. Согласно статистическим данным Министерства спорта и туризма 

города Витебска на территории Витебской области зарегистрировано 533 религиозные общины 17 кон-

фессий, при этом 85% жителей Витебской области причисляют себя к православным, 10% – к католикам, 

еще 5% представляют иные религии. 

В современной конфессиональной структуре Витебской области исторически сложилось два ре-

гиона: западный – католический, восточный – православный. В состав западного региона входят 7 рай-

онов: Браславский, Верхнедвинский, Миорский, Шарковщинский, Глубокский, Поставский и Докшиц-

кий. Именно здесь и получил развитие религиозный туризм католической направленности. 

Наибольший интерес среди католических храмов, как объекты религиозного туризма, представляют: 

костѐл святой Троицы (Глубокое), костѐл Иоанна Крестителя (Камаи), костѐл Иуды Фаддея (Лучай), костѐл 

святой Анны (Мосар), костѐл Непорочного Зачатия Девы Марии (Удело), костел Рождества Пресвятой Девы 

Марии (Верхнедвинск), костел Святого Иоанна Крестителя (Волколата), костел Благовещения Пресвятой Де-

вы Марии (Германовичи), костел Божьего Тела (Иказнь) и другие. Особо почитаемы у католиков санктуарии, 

посвященные Богоматери, среди них – Епархиальный санктуарий Матери Божьей в Браславе.  

Центрами паломничества католиков являются также места мученической смерти христиан за веру. 

Самым известным из таких мест в Витебской области является д. Росица в Верхнедвинском районе. 

В основном паломнические туры (пилигримки) совершаются в весенне-летний период. Самые 

многочисленные группы поломников идут из Глубокого, Браслава, Витебска, Миор и Полоцка. Чаще 

всего в паломничество по Витебской области отправляются пешком или на велосипедах. К формирова-

нию групп подходят демократично. В них могут участвовать представители разных вероисповеданий и 

все, кто с уважением относится к христианским святыням. Ежегодно санктуарии Витебщины принимают 

от несколько сотен до нескольких тысяч человек. Так, например, в Браславе максимальное число пилиг-

римов достигало двадцати тысяч.  

Заключение. В последние годы паломнические туры в Витебской области приобретают всѐ боль-

шую популярность и вызывают интерес не только у жителей Беларуси, но и у представителей соседних 

государств. Это требует особого внимания со стороны специалистов туристской отрасли. Для них чрез-

вычайно важно не только владеть навыками практической организации поездок религиозного туризма, 

но и иметь четкое представление об особенностях религии разных конфессий, о том, какие мотивы по-

буждают людей отправиться в паломничество или на экскурсию по святым местам. Такие знания позво-

ляют лучше осознавать потребности туристов при создании и продвижении турпродукта.  
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В условиях возросшей антропогенной нагрузки на биосферу планеты, почва, являясь элементом 

природной системы и находясь в динамичном равновесии со всеми другими компонентами, подвергается 

деградационным процессам. Потоки веществ, попадая в почву в результате антропогенной деятельности, 

включаются в естественные циклы, нарушая нормальное функционирование почвенной биотопы, и как 

следствие, и всей почвенной системы. Среди поллютантов, поступающих в окружающую среду в резуль-

тате антропогенного загрязнения, важную роль играют тяжелые металлы. Тяжелые металлы могут ока-

зывать токсическое действие на почвенную биоту, изменяя численность и состав микрофлоры, и фер-

ментативную активность почв [1]. Цель работы определение содержания ионов цинка в почвах с различ-

ной антропогенной нагрузкой.  

Материал и методы. Концентрацию ионов цинка в почве определяли методом комплексономет-

рического титрования основано на реакциях образования комплексов ионов металлов с аминополикар-

боновыми кислотами (комплексонами – соль этилендиаминтетрауксусной кислоты). Конечную точку 

титрования определяют с помощью металл-индикаторов – металллоиндикатор эриохромовый черный Т 

(смесь с хлоридом натрия 1:100), который измененял окраску раствора из вино-красного в синюю в при-

сутствии аммиачный буферный раствор с рН 10. Почвенную вытяжку готовили на 0,1 М HCl (1:10). Кон-

тролем служила вытяжка из прокаленной почвы и 0,1 М HCl [2]. 

Результаты и их обсуждение. Для проведения системного экологического анализа содержания 

катионов цинка в почвах при различной антропогенной нагрузке были сопоставлены полученные резуль-

таты у групп между собой и с данными литературы по предельно-допустимой концентрации ионов цинка 

(ПДК – 23 мг/кг почвы).  

Изучение концентрации подвижных форм цинка выявило следующие закономерности (таблица 1). 

Статистически значимые результаты получены при сравнении первой группы почв (р-н завода «Витязь») 

с группами 2–6; второй группы почв (р-н ТЦ «Эвиком») с группами 3 – 6; третьей группы почв (парк 

имени Фрунзе) с группами 4 – 6; четвертой группы почв (возле проезжей части на улице Фрунзе) с груп-

пами 5 – 6; пятой группы почв (вблизи железной дороги) с группой 6, 1- 6 групп почв со значениями 

ПДК. Как видно из таблицы 1, наибольшая концентрация металла зафиксирована вблизи железной доро-

ги и возле проезжей части на улице Фрунзе. Наименьшая концентрация – прибрежная зона Двины. 
 

Таблица 1 – Концентрация ионов цинка в почве (мг/кг почвы) (M±m) 
№ Почва и место ее сбора Содержание ионов цинка 

1. Р-н завода «Витязь» (n=9) 73,12 ± 3,44 6 

2. Р-н ТЦ «Эвиком» (n=9) 68,87 ± 0,95 6 

3. Парк имени Фрунзе (n=9) 60,66 ± 4,51 6 

4. Возле проезжей части по улице Фрунзе (n=9) 87,21 ± 3,07 1-3,6 

5. Прибрежная зона Двины (n=9) 46,04 ± 2,40 1,2,4,6 

6. Вблизи железной дороги (n=9) 121,33 ± 5,26 1-6 

Примечание – 1P < 0,05 по сравнению с группой 1; 2Р < 0,05 по сравнению с группой 2; 3Р< 0,05 по сравнению 

с группой 3; 4Р < 0,05 по сравнению с группой 4; 5Р < 0,05 по сравнению с группой 5; 6P < 0,05 по сравнению с ПДК. 

 

Средняя концентрация у почв в р-не завода «Витязь», р-н ТЦ «Эвиком» и парк имени Фрунзе. При 

анализе полеченных данных и данных источников литературы по содержанию ионов цинка установлены, 

статистически значимые отличия от ПДК у групп 1 – 6 (таблица 1). Полученные результаты содержания 

ионов цинка, могут быть связаны с местом отбора почвы. Вблизи железной дороги, так как там много 

выхлопных газов, в прибрежной зоне Двины, возможно связано с тем, что на берегу находились изделия 

из металлолома, возле проезжей части на пр-те Фрунзе, в р-не ТЦ «Эвиком» и в парке имени Фрунзе. По 

мере удаления от проезжей части содержание металла уменьшается.  

Заключение. Исходя из результатов исследований концентрации ионов цинка и в сравнении его с 

ПДК металлов в почве, можно сделать вывод о том, что концентрация ионов цинка в данных группах 

почв зафиксировано значительное превышение ПДК. 
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В пределах области распространения жесткокрылые могут встречаться практически повсюду. 

Многие из них обитают в верхних слоях почвы, а их личинки и куколки проводят в них свою жизнь, а 

имаго обычно на короткое время выходят на поверхность [1]. Не менее многочисленными являются 

обитатели растений. Так же ряд видов жесткокрылых может обитать в подвалах и погребах. Среди 

ботробионтных жесткокрылых многие являются вредителями, уничтожающими, или делающими 

непригодными к употреблению хранимые продукты. Некотрые виды жесткокрылых, обитающих в 

погребах и подвалах, полезные. Так, жужелицы (Carabidae), естественные враги слизней, часто 

поселяющихся в погребах. Встречаются и относительно нейтральные, например, грибоед погребной 

(Typhaea stercorea) питающийся плесневыми и другими грибками.Таким образом, жуки, обитающие в 

подвалах и погребах, могут оказать существенное влияние на сроки хранения запасов, как положительно, 

так и отрицательно. Так же, некоторые виды жесткокрылых, могут быть индикаторами биотопического 

состояния подвалов и погребов (наличие грибков, слизней и т.д.). Несмотря на существенную 

необходимость изучения жесткокрылых погребов и подвалов, в Белоруссии проводилось не много 

исследований по данной теме, а в Дубровенском районе их вовсе не было, поэтому данная тема является 

актуальной в настоящее время. Цель работы выявить видовой состав жесткокрылых, обитающих в 

подвалах и погребах востока Белорусского Поозерья.  

Материал и методика. Материал собирался с использование почвенных ловушек с 9% раствором 

уксусной кислоты в сентябре-декабре 2013 года. В качестве емкостей для ловушек использовались стек-

лянные банки объемом 0,5 литров. Исследования проводились на территории Дубровенского района. 

Было исследовано 3 биотопа: подвал в жилом многоквартирном доме с земляным полом и железобетон-

ными стенами (биоценоз 1), погреб в не жилом доме с земляным полом и деревянными стенами (биоце-

ноз 2) и погреб в жилом доме c земляным полом и деревянными стенами, укрепленными каменной клад-

кой (биоценоз 3). Для сравнения были взяты данные по погребу в д. Добрые Горы (биотоп № 4), Бешен-

ковичского района, и трем погребам в д. Иваново, Витебского района (биотопы № 5–7).  

Результаты и их обсуждение. Постановка и проверка ловушек погреба, находящегося в нежилом до-

ме, показала, что потенциальные виды обитатели погребов являются синантропами, напрямую зависящими от 

сожительства с человеком, так как в данном погребе не было выявлено ни одного вида жесткокрылых насе-

комых. Всего, входе данного исследования, были обработаны 32 земляные ловушки собрано 239 экземпляров 

и выявлены представители 9 семейств жесткокрылых жуков: Карапузики (Histeridae), Жужелицы (Carabidae), 

Стафилиниды (Staphylinidae), Скрытноеды (Cryptophagidae), Притворяшки (Ptinidae), Навозники – землерои 

(Geotrupidae), Грибоеды (Mycetophagidae), Скрытники (Latridiidae), Cholevidae. На основании доступного ма-

териала четко прослеживается различия комплексов жесткокрылых подвалов и погребов, в то же время дос-

товерные отличия между различными типами погребов не выявлены. Биотоп 1, оказался наиболее благопри-

ятным для существования представителей семейства Ptinidae. Биотоп 2 характеризуется низким показателем 

уловистости, в нем были пойманы всего два представителя семейства Carabidae и два жука из семейства 

Geotrupidae. В биотопе 3 наблюдается доминирование представителей семейства Cryptophagidae, что говорит 

о явном гниение и развитии грибков в данном погребе. Биотоп 4, также, как и биотоп 1, оказался наиболее 

благоприятен для семейства Ptinidae, исходя из этого, можно сказать, что биотопы 1 и 4 схожи своим эколо-

гическим состоянием. Биотопы 5 и 6 так же схожи между собой. Наиболее благоприятные условия существо-

вания здесь сложились для жуков из семейства Staphilinidae, а на втором месте по числу пойманных особей, 

здесь оказалось семейство Ptinidae. 

Заключение. В результате исследований 7 биотопов, обработаны 32 собрано 239 экземпляра же-

сткокрылых жуков и выявлены представители 9 семейств: Карапузики (Histeridae), Жужелицы 

(Carabidae), Стафилиниды (Staphylinidae), Скрытноеды (Cryptophagidae), Притворяшки (Ptinidae), Навоз-

ники – землерои (Geotrupidae), Грибоеды (Mycetophagidae), Скрытники (Latridiidae), Cholevidae. Данные 

исследования наглядно демонстрируют разницу между комплексами жесткокрылых погребов и подва-

лов. Видовой состав жесткокрылых во многом случаен и обусловлен периодически проводимыми дезин-

секциями. В то же время достоверные отличия между различными типами погребов не выявлены. 
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В последние десятилетия разнообразие биотехнологических процессов, в которых используются 

дрожжи, резко увеличилось. Сейчас дрожжи используются для получения различных ферментных пре-

паратов, органических кислот, полисахаридов, многоатомных спиртов, витаминов и витаминных доба-

вок, а также во множестве других мелкомасштабных процессах [1]. Цель работы определение оптималь-

ных условий культивирования, благоприятной питательной среды для роста и развития дрожжевых кле-

ток с учетом количественного соотношения числа клеток и питательной среды.  

Материал и методы. Для эксперимента использовались хлебопекарные дрожжи (Saccharomyces 

cerevisiae) в сухом и прессованном виде (живые прессованные дрожжи). Количество клеток в культуре 

подсчитывалось с помощью гемоцитометра (камеры Горяева) [2]. Для определения наиболее оптималь-

ной питательной среды необходимой для роста дрожжевых клеток на первом этапе работы было прове-

дено культивирование на 3-х питательных средах и 4-х количественных соотношениях высаживаемых 

клеток на питательную среду (разведение 1:10, 1:100,1:1000) 

Результаты и их обсуждение. Культивирование клеток проводилось в одинаковых условиях в 3-х 

последовательностях, средние значения полученных результатов представлены в таблице 1. 

Как следует из таблиц 1 наибольшее количество дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae при 

культивировании 24 ч при 32 
0
С на 5 мл питательной среды обнаружено на питательной среде ГРМ агар 

при разведении дрожжевых клеток 1:100, что связано с кривыми роста дрожжевых клеток. Из таблицы 

видно, что самый высокий прирост клеток дрожжей наблюдается на питательной среде при соотношении 

среды с дрожжевой суспензией 5:1 и разведении 1:100 через 24 часа культивирования. 
 

Таблица 1 – Количество клеток в культуральной среде в зависимости от состава среды и разведе-

ния дрожжей ( mM  ) 
 

Питательная среда Разведение дрожжей 

1:10 1:100 1:1000 

ГРМ агар 10,7∙107±1,41∙107 13,8∙107±1,48∙107 4,1∙107±0,45∙107 

Висмут-сульфит агар сухой 3,4∙107±0,125∙107 1,9∙107±0,30∙107 1,2∙107±0,19∙107 

Агар 5,5∙107±0,14∙106 5,2∙107±0,12∙107 4,1∙107±0,11∙107 
 

По результатам первого этапа исследований для дальнейшего культивирования выбрана среда 

ГРМ агар, разведение дрожжевых клеток 1:100 и контроль по количеству клеток для сухих и живых 

прессованных дрожжей (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Количество клеток в культуральной среде в зависимости от типа дрожжей и их разве-

дения ( mM  ) 
 

Питательная среда Вид и разведение дрожжей 

1мл сухие дрожжи(1:100) 1 мл живые прессованные дрожжи (1:100) 

ГРМ агар 2,2∙107±0,07∙107 13,84∙107±1,48∙107 

Заключение. Наиболее оптимальной средой из представленных (висмут-сульфит агар сухой, ГРМ-

агар, агаровая среда) для развития дрожжей является ГРМ-агар. Наибольший рост дрожжевых клеток на дан-

ной среде наблюдался при разведении 1:100 при культивировании в течение суток при температуре 32 
0
С. Это 

подтверждается полученными данными по количеству дрожжевых клеток и определенными биохимическими 

показателями. Причина заключается в том, чтов среде ГРМ агар содержатся все необходимые для питания 

дрожжей компоненты и разведение дрожжевой суспензии 1:100 является оптимальным, т.к. нет такой конку-

ренции между дрожжевыми клетками за компоненты питания, как при разбавлении 1:10, и дрожжевая сус-

пензия не так сильно разбавлена, как при разведении 1:1000. 

Таким образом, оптимальным соотношением количества среды, высаживаемых дрожжевых клеток 

и времени роста и развития является: 5:1 (разведение 1:100), 24 часа культивирования. Получив опти-

мальные значения для культивирования, данные условия будут использовать при дальнейших исследо-

ваниях. 
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Жесткокрылые являются самым многочисленным отрядом среди насекомых. Одним из самых 

многочисленных семейств жесткокрылых являются жужелицы. Число видов мировой фауны по разным 

оценкам колеблется от 25000 до 50000. Многие виды жужелиц достигают высокой численности и играют 

заметную роль в естественных и антропогенных экосистемах. Эти виды имеют большое значение в эко-

логических исследованиях, как удобные индикаторы состояния окружающей среды и количества вноси-

мых человеком загрязнений. Большинство жужелиц – хищники и среди них много полезных для челове-

ка видов, уничтожающих вредителей сельского и лесного хозяйства. Несмотря на то, что сообщества 

жужелиц Белорусского Поозерья в целом неплохо изучены [1], ряд населенных пунктов остается слабо 

исследованными для данной группы жесткокрылых. Примером может служить г. Городок. Целью рабо-

ты явилось выявление видового состава жужелиц г. Городка.  

Материал и методы. Материал собирался с использование почвенных ловушек (или ловушек Бербе-

ра) с 9% раствором уксусной кислоты. На каждом участке была поставлена линия в 10 ловушек на расстоянии 

2-2,5 м. друг от друга. В качестве ловушек использовались стаканы объемом 0,5 л. Проверялись ловушки раз в 

2 недели с 15.09.13 по 03.11.13. Всего было собрано 99 экземпляров жужелиц 35 видов. Было исследовано 7 

биоценозов. Биотоп №1 представлен полем. В травянистом ярусе преобладают злаки представленные тимо-

феевкой и овсяницей луговой. Биотоп №2 расположен в частном секторе. Растительность представлена мали-

ной обыкновенной, крыжовником обыкновенным. Биотоп №3 расположен среди многоэтажных домов. Пре-

обладающей растительностью является бирючина обыкновенная и сирень обыкновенная. Биотоп №4 нахо-

дился на предприятии пищевой промышленности. Растительность представлена разнотравьем. Биотоп №5 

представлен склоном холма у реки Горожанка. В травянистом ярусе доминируют злаки представленные ти-

мофеевкой и вейником. Биотоп №6 расположен на берегу реки Горожанка. Растительность представлена ре-

пейником, ивой козьей, осокой. Биотоп №7. Представлен парком. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено 35 видов жужелиц. В первом 

биотопе, представленным полем, было обнаружено 13 видов, в частном секторе 12, среди многоэтажных за-

строек и на возвышенности по 7 видов, на предприятии пищевой промышленности 12 и у берега реки было 

отмечено минимально число видов равное 2. В биотопе №7 жужелицы не обнаружены в связи с сильным вы-

таптыванием территории и уничтожением ловушек. При анализе жизненных форм выявлено 8 групп, наибо-

лее многочисленны стратобионты зарывающиеся подстилочно-почвенные, стратобионты скважники поверх-

ностно-подстилочные, и стратобионты скважники подстилочные; меньший процент приходится на эпигеоби-

онтов ходячих, стратобионтов скважников подстилочно-трещинных, геохортобионтов гарпалоидных, страто-

бионтов скважников и геобионтов роющих.  

По биотопической приуроченности были выделены следующие виды: эвритропные, полевые, ле-

со-болотные, лесо-луговые, луго-полевые, луго-лесные, лесные, луговые, болотные, прибрежно-лесные, 

синантропные лесные и прибрежные.  

При изучении ареалов было выявлено 9 типов: евро-сибирские, европейские, западно-

палеарктические, западно-центрально-палеарктические, транспалеарктические, транспалеарктические 

суббореальные, евро-кавказские, голарктические и циркумполярные бореальные. Доминирующими ти-

пами ареалов для всех изучаемых биотопов являются западно-центрально-Палеарктический и транспале-

арктический. Однако, учитывая географическое положение района исследования, достаточно многочис-

ленны также евро-сибирские и циркумполярные бореальные формы. 

Условия влажности и температурный режим в населенном пункте обуславливает доминирование 

мезофильных видов, на биотопах приближенных к водотоку закономерно возрастает процент мезогигро-

фильных видов жужелиц. Таким образом, преобладание мезофильных организмов объясняется преобла-

данием умеренных температур в исследуемых биотопах.  

Заключение. В результате исследования, проводимого в городе Городке, было выявлено 35 видов 

жужелиц относящихся к 8 жизненным формам. Доминирующими типами ареалов для всех изучаемых 

биотопов являются западно-центрально-Палеарктический и транспалеарктический. Условия влажности в 

населенном пункте обуславливают доминирование мезофильных видов. При приближении в водотоку 

возрастает доля мезо-гигро- и гигрофилов. 
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Основными причинами нерационального потребления энергоресурсов в агропромышленном ком-

плексе являются использование морально и физически устаревшего технологического оборудования, 
значительные затраты тепловой и электрической энергии в животноводстве на поддержание в производ-
ственных помещениях требуемых параметров микроклимата, а также низкая эффективность ве-
домственных котельных с протяженными тепловыми сетями. Сюда следует добавить и большое количе-
ство электродвигателей для технологических установок, эксплуатируемых с минимальной загрузкой, а 
также неэкономичные системы освещения. 

Материал и методы. Специалистами Витебского областного управления по надзору за рацио-
нальным использованием топливно-энергетических ресурсов было проведено энергетическое обследова-
ние открытого акционерного общества «Кушлики», расположенного в Полоцком районе Витебской об-
ласти, с целью выработки рекомендаций по определению возможных путей экономии топливно-
энергетических ресурсов.  

Современная стратегия эффективного использования ТЭР в АПК базируется на следующих ос-
новных направлениях: 

• внедрение энергоэффективных технологий хранения и переработки продукции; 
• эффективное использование топлива; 
• замена дорогостоящих видов топлива на более дешевые; 
• максимальное использование местных видов топлива; 
•  децентрализация источников теплоснабжения; 
•  применение нетрадиционных, в том числе возобновляемых источников энергии. 
Результаты и их обсуждение. В структуре потребления топливно-энергетических ресурсов ОАО 

«Кушлики» имеются две основные составляющие: электрическая энергия и котельно-печное топливо. 
Тепловая энергия от сторонних источников не потребляется, нужды отопления производственных поме-
щений обеспечиваются использованием бытовых котлов, работающих на МВТ (дрова). Следует отме-
тить, что руководством предприятия уделяется внимание вопросам энергосбережения. Ведется строи-
тельство картофелехранилища на 4000 т с современными энергоэффективными системами поддержания 
микроклимата, что позволит увеличить срок хранения и улучшить качество продукции. 

Заключение. Для повышения эффективности использования ТЭР руководству ОАО «Кушлики» 
рекомендованы следующие мероприятия: 

1. Внедрение биогазовой когенерационной установки. 
2. Термореновация ограждающих конструкций административного здания. 
3.  Замена существующего осветительного оборудования на объектах предприятия на энергоэф-

фективные светодиодные светильники. 
4.  Оптимизация системы теплоснабжения находящегося на балансе предприятия жилого дома. 
5.  Внедрение систем плавного пуска, частотно-регулируемых электроприводов на электродвига-

телях технологического оборудования. 
Широмасштабное внедрение упомянутых мероприятий будет способствовать: 
 повышению энергобезопасности АПК Республики Беларусь; 
 уменьшению объемов импорта энергоносителей; 
 снижению потерь при передаче энергии; 
 повышению качества и надежности электро- и теплоснабжения потребителей; 
 созданию в АПК новых рабочих мест. 
При условии внедрения данных мероприятий общий резерв экономии составит 241,4 т у.т. в год. 
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К главным энергетическим материалам, синтезируемым и используемым клетками организма, от-

носятся углеводы, которые являются основными источниками энергии в организме. Главным источни-

ком углеводов для сельскохозяйственных животных служит полисахарид – клетчатка.  

В последнее время сельскохозяйственные производители для повышения удоев у коров используют в 

рационах различные добавки, не учитывая физиологические особенности пищеварительной системы жвач-

ных животных. При заготовке грубых кормов широко используются консерванты различного происхождения. 

Все это требует углубленного изучения амилолитической активности ферментов желудочно-кишечного трак-

та, и особенно пристеночного пищеварения у коров при интенсивных технологиях их содержания. 

Целью наших исследований являлось изучение амилолитической активности слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта у коров разных возрастов, содержащихся на комплексах. 

Результаты и их обсуждение. При проведении исследований установлено отсутствие амилолити-

ческой активности в слизистой оболочке истинного желудка коров разных возрастов. В слизистой 12-

перстной кишки у коров после первого отела амилолитическая активность составляла 4274,61±68,73 

ммкат/л, второго отела – 4836,32±81,36 ммкат/л и третьего отела – 4231,57±84,21 ммкат/л. В последую-

щих отделах тонкого кишечника отмечалось резкое ее снижение, и в слизистой подвздошной кишки у 

коров после первого отела амилолитическая активность была на уровне 1341,29±41,47 ммкат/л, второго 

отела 2196,23±57,34 ммкат/л и третьего отела – 1196,42±41,72 ммкат/л. В слизистой толстого кишечника 

амилолитическая активность отсутствовала, за исключением слепой кишки, где она была незначительной 

и составляла у коров после первого отела – 162,47±21,96 ммкат/л, второго – 312,24±28,57 ммкат/л и 

третьего отела – 124,15±19,14 ммкат/л. 

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что амилолитические 

процессы активно происходят в слизистой тонкого кишечника, при этом установлено прямо пропорцио-

нальное снижение амилолитической активности у коров разных возрастов, но более выражено оно у ста-

рых животных.  
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Научный руководитель – Оганезов И.А., канд. техн. наук, доцент  

 

Политика энергосбережения является актуальной для сельского хозяйства Республики Беларусь, 

не располагающей в достаточном количестве топливно-энергетическими ресурсами. Увеличить показа-

тель обеспеченности местными энергоресурсами можно за счет вторичных энергоресурсов и биотоплива. 

В качестве биотоплива могут быть использованы: биомасса древесины, отходы древесины, образующие-

ся при ее рубке и обработке, биомасса быстрорастущих кустарниковых и травянистых растений, горючая 

часть коммунальных отходов, отходы, получаемые при мелиоративных работах, расчистке территорий 

под новое строительство, отходы растениеводства, горючие отходы перерабатывающей и пищевой про-

мышленности, животноводства. В последнее время в хозяйствах Республики Беларусь все чаще солому 

используют в качестве топлива. Теплотворная способность 1 т сухого вещества соломы эквивалентна  

445 кг сырой нефти. Технология уборки соломы с перспективами последующего использования для топ-

лива не отличается от традиционной. Оставленные комбайном валки подбираются подборщиками любо-

го типа. При этом солома должна быть достаточно сухой. Затем прессованная солома складируется вбли-

зи места использования. Основными преимуществами использования соломы в качестве твердого биото-

плива являются ее невысокая стоимость и низкое, особенно по сравнению с древесным, влагосодержание 

в исходном рабочем топливе, получаемое прессованием в тюки или рулоны непосредственно на полях. 

Основные недостатки соломы – низкая экологичность и малая плотность. 

Материал и методы. Приоритетным направлением энергосбережения в организациях агропро-

мышленного комплекса Гомельской области в последние годы является экономия котельно-печного топ-

лива за счет увеличения использования отходов сельскохозяйственного производства и местных топлив-

ных ресурсов. Широко известно, что одним из наиболее энергоемких технологических процессов в сель-

скохозяйственном производстве является сушка зерна, для целей которой расходуется до 70–80% общего 
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объема потребляемого котельно-печного топлива. Основной парк зерносушильного оборудования хо-

зяйств, сохранившийся еще с советских времен, работает на печном бытовом топливе и природном газе. 

В настоящее время сушка зерна с использованием печного бытового или дизельного топлива, вследствие 

его высокой стоимости, имеет очень низкую рентабельность, а зачастую просто убыточна. Строительст-

во новых или перевод существующих зерносушильных комплексов на природный газ ограничено воз-

можностями газификации районов и высокой стоимостью работ. В связи с этим в Гомельской области 

было принято решение о поэтапном переводе топочных агрегатов ЗСК и отдельно стоящих зерносуши-

лок с печного бытового топлива на его местные виды (дрова, рапсовая солома). 

Результаты и их обсуждение. К такому сушильному оборудованию, требующему незамедлитель-

ного полного восстановления и модернизации, относятся зерносушилки польской фирмы «Рофама»  

М-819 мощностью 20 т/ч. Эти зерносушилки начали поставляться в нашу страну более 25 лет назад, и их 

парк в республике в настоящее время насчитывает 1286 единиц, в т. ч. в Гомельской области -115 агрега-

тов. При помощи «Рофама» М-819 ежегодно высушивается 30-35% валового сбора зерна. В расчете на 

одну машину средняя наработка составляет около 2000–2500 т. С 2010 года до настоящего времени в 

области проведена модернизация 84 зерносушильных комплексов М-819 с переводом топочных агрега-

тов на местные виды топлива. Основная работа по модернизации зерносушилок с переводом их на МВТ 

ведется силами ОАО «Гомельагроэнергосервис». 

Основные преимущества сушки зерна на соломе: неограниченный ресурс топлива (для сушки ис-

пользуется 3-5% выращенной соломы); относительно низкая стоимость соломы (от 120 до 375 тыс. руб. 

за 1 т в ценах 2013 года); относительно низкие транспортные расходы; существенная экономия жидкого 

топлива; возможности использования соломы, прессуемой отечественными пресс-подборщиками без ее 

предварительной подготовки, влажностью до 25%; возможности сушки фуражного, продовольственного 

и семенного зерна за счет поддержания постоянной температуры теплоносителя в пределах 50–110 °с; 

простота конструкции, ее долговечность, высокая надежность воздухонагревателя; сохранение высокого 

качества зерна за счет своевременной переработки; значительный экономический эффект. 

Заключение. Реализация в аграрном секторе Гомельской области мероприятий по модернизации и пе-

реводу зерносушильных комплексов М-819 на местные виды топлива позволила решить следующие задачи: 

– экономия котельно-печного и дизельного топлива, 

– увеличение использования местных видов топлива и отходов производства, 

– утилизация рапсовой соломы как мало использующейся для иных сельскохозяйственных нужд, 

– опутный ремонт и восстановление зерноочистительно-сушильного хозяйства области. 
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В современных условиях интенсивного развития сферы туризма в пределах Витебской области, 

как и всей Беларуси, актуальным является разработка туристических маршрутов, поиск новых мест и 

объектов, для включения их в уже существующие маршруты. 

Важным элементом природно-ресурсного потенциала Россонского района являются особо охраняемые 

территории и памятники природы, включающие уникальные природные ландшафты, геологические и гидро-

логические объекты, редкие и интересные представители флоры и фауны. Здесь существуют все предпосылки 

для развития туризма. Широко и успешно используются в туристических целях ландшафтные особенности 

территории заказника республиканского значения «Синьша». С учетом статуса и однотипного туристского 

потенциала, необходимо вовлечение в сферу туризма новых территорий и объектов. 

Целью настоящей работы являлось изучение возможностей использования природно-ресурсного 

потенциала ландшафтного заказника республиканского значения «Синьша» Россонского района в тури-

стических целях. 

Объектом исследований послужили ландшафты территории заказника «Синьша», предметом ис-

следований – возможности представления результатов ландшафтных и геоботанических исследований 

для использования в туристических целях. 

Материал и методы. С целью поиска новых мест и объектов на территории ландшафтного заказ-

ника республиканского значения «Синьша» для включения их в уже существующие маршруты в июле 

2011 года в нами были проведены комплексные полевые исследования. 

Для проведения полевых работ в юго-восточной части заказника нами был выбран участок, пло-

щадью около 0,5 км
2
, приуроченный к полуострову, имеющему вытянутую в направлении с северо-
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запада на юго-восток форму и омываемому с юго-запада водами озера Волобо, с востока, северо-востока – 

озером Островцы, с юго-востока озером Синьша. 

В ходе проведения работ использовались стандартные методы полевых ландшафтных и геобота-

нических исследований, маршрутных наблюдений, а также описательный метод и геоинформационное 

картографирование. 

Источниками для выполнения работы послужили материалы отчетов и полевых дневников по 

учебным практикам студентов специальностей География. Биология и География (научно-

педагогическая деятельность) (2011 г.), составленных при непосредственном участии автора. 

Результаты и их обсуждение. Результаты комплексных полевых ландшафтных и геоботанических ис-

следований участка территории заказника «Синьша» позволили нам рекомендовать его в качестве площадки 

для детального знакомства с природными особенностями как приезжих гостей, так и местных жителей.  

Удаленность от населенных пунктов, близость к действующим туристским маршрутам, лесная до-

рога, а также наличие мест для стоянок делают этот участок привлекательным для посещения и отдыха. 

Представляется также целесообразным предложить девять объектов, для организации маршрутных 

выходов с базированием в пределах рекомендуемого участка, а также для включения в сеть региональных 

туристских маршрутов и в программы краеведческих туров и экскурсий по Россонскому району. 

Для организации туристической деятельности отлично подойдет созданная нами геоинформаци-

онная система информационно-справочного характера, которая носит интерактивный характер и дает 

возможность отображения и визуализации по запросу любого сочетания необходимой информации (фо-

тографии, текстовая информация, карты, таблицы и разрезы). 

Заключение. В результате проведенных исследований нами разработано информационно-справочное 

обеспечение туристической деятельности на территории ландшафтного заказника республиканского значения 

«Синьша» скомпоновано в проект ГИС и включает: физическую карту; журналы комплексного описания то-

чек; почвенные разрезы; ландшафтную карту; перечень фаций; комплексные физико-географические профи-

ли; журналы результатов геоботанических исследований; иллюстративный материал. 

Практическая значимость результатов настоящих исследований подтверждается их использовани-

ем в деятельности Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. 
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Известно, что вторичные метаболиты растений, выполняющие защитную функцию, оказывают 

токсический и репеллентный эффект на насекомых и позволяют растениям регулировать количество 

обитающих на них фитофагов [1]. В связи с этим можно предположить, что именно состав сока растений 

лимитирует расселение фитофагов на растения, близкие таксономически, но имеющие другой набор вто-

ричных метаболитов. Например, встречающийся в Беларуси вид тли Macrosiphum gei включает в себя 

несколько, различающихся генетически [2] и морфометрически [3], изолированных форм, питающихся 

на разных кормовых растениях в одних и тех же биоценозах. Причина, затрудняющая переход тлей с 

одного кормового растения на другое, до сих пор не известна. В связи с этим было важно изучить, какие 

факторы предотвращают свободное перемещение тли M. gei и приводят в итоге к образованию генетиче-

ски изолированных форм. 

Материал и методы. Сборы растений и учеты численности тлей проводили на модельной терри-

тории – в памятнике природы «Дубрава» с мая по июль 2011–2013 гг. Экстракцию вторичных метаболи-

тов проводили 75% этанолом (весовое соотношение 10:1) из предварительно высушенных (3 сут. при 

t°=40) зелѐных частей растений. Состав вторичных метаболитов определяли с использованием газового 

хроматографа с масс-селективным детектором в режиме электронной ионизации (Agilent 6850).  

Результаты и их обсуждение. В Беларуси кормовыми растениями M. gei являются гравилат го-

родской (Geum urbanum L.), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), купырь лесной (Anthriscus 

sylvestris L.) и бутень ароматный (Chaerophyllum aromaticum L.). Время цветения этих растений не совпа-

дает полностью. Поскольку M. gei питаются на цветоносных побегах, они могли бы последовательно 

перемещаться с одного кормового растения на растение другого вида и таким образом увеличивать об-

щую продолжительность размножения. Мы оценили процентное содержание веществ с инсектицидной и 

репеллентной активностью в экстрактах зеленых частей растений на протяжении вегетационного перио-

да. Оказалось, что в гравилате городском токсичные вещества (катехол) образуются после цветения, в то 
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Рис. Сезонная динамика изменения содержания (%) 

вторичных метаболитов с инсектицидным и репел-

лентным эффектом в гравилате городском, сныти 

обыкновенной, купыре лесном и бутене ароматном 

время как в экстрактах купыря лесного и сныти 

обыкновенной обнаруживается до 25% веществ с 

репеллентной и инсектицидной активностью (γ-

терпинен, до 1,54% у сныти; β-мирцен, до 12,3% 

у купыря; сабинен, до 1,44% у купыря; лимонен, 

до 2,97% у сныти; β-пинен, 1,11% у сныти) 

(Рис.). К концу цветения концентрация токсич-

ных метаболитов в купыре и сныти снижается. 

Приблизительно в это время зацветает бу-

тень ароматный, доля веществ инсектицидного и 

репеллентного действия в котором составляет око-

ло 40% и продолжает возрастать. В бутене обнару-

живаются вещества, не зарегистрированные в ос-

тальных растениях (α-пинен до 2,95%, о-цимен до 

2,23%, тимол 0,52%, β-кариофиллен 0,87%). Оче-

видно, это препятствует переходу тлей с растений, 

цветущих раньше, на бутень ароматный. 

По результатам учѐта динамики численно-

сти тлей на отдельных кормовых растениях ока-

залось, что после окончания цветения растений 

количество тлей на них возрастает, что совпадает 

со снижением концентрации токсичных метаболитов. 

Заключение. На основании вышесказанного можно заключить, что повышенное содержание ве-

ществ инсектицидного и репеллентного действия является причиной невозможности перемещения тлей с 

других кормовых растений на бутень ароматный и приводит к формированию изолированной формы тли 

на бутене ароматном.  
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Уровень использования отходов производства в нашей стране продолжает оставаться низким. Мно-

гие из них на сегодняшний день не перерабатываются, а размещаются на ведомственных полигонах и 

полигонах твердых коммунальных отходов и в течение длительного времени практически не поддаются 

биодеградации. К таким отходам относятся и отходы водоподготовки – отработанные ионообменные 

смолы. Данные отходы до настоящего времени в нашей стране не рассматривались в качестве вторично-

го сырья. Однако такие свойства отработанных ионитов, как достаточно высокая остаточная сорбцион-

ная емкость, идентичность химического состава составу водорастворимых полиэлектролитов, которые 

являются эффективными флокулянтами при очистке воды, и другие свидетельствуют о перспективности 

их использования для получения различных продуктов [1]. 

Материал и методы. В связи с этим в работе предложено использовать агрегат, полученный путем 

смешения после механохимического измельчения отработанного сильноосновного анионита АВ-17–8 и 

сильнокислотного катионита КУ-2–8, в системах очистки нефтесодержащих сточных вод локомотивных 

депо в качестве реагента взамен используемого в настоящее время сульфата алюминия. 

Результаты и их обсуждение. Измельчение отработанных ионитов проводили в планетарной шаровой 

мельнице (мощность двигателя – 250 Вт, внутренний диаметр загрузочных барабанов – 40 мм, мелющие тела 

(металлические шарики) диаметром 7–9 мм, объем загрузки ионита – 25 см
3
) в течение 4 минут. 
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Для исследований отбирали фракцию размером менее 250 мкм (составляет более 90% от общей 

массы), которую разделяли на три при помощи сит: менее 50 мкм, 50–150 мкм и 150–250 мкм. 

Для получения исследуемых агрегатов использовали несколько методов: 

 непосредственное смешение диспергированных сухих ионитов, взятых в соответствующих со-

отношениях, перед вводом в сточную воду; 

 ввод в сточную воду предварительно подготовленной суспензии ионита с дистиллированной водой. 

Одной из важных характеристик получаемых агрегатов является отношение объема агрегата в водной 

среде к объему сухой смеси ионитов. Параллельно с этим исследовалась способность получаемых агрегатов к 

уплотнению в течение суток, как отношение объема образованного агрегата к объему его через 24 часа.  

В результате установлено, что наиболее рыхлые хлопья образуются при вводе сухого агрегата. При этом мак-

симальное уплотнение наблюдается у агрегата, взятого при соотношении компонентов 1:1 и образованного 

частицами с размерами: анионита – 50–250 мкм, катионита – менее 150 мкм.  

Отношение объема агрегата в водной среде к объему сухой смеси ионитов напрямую зависит от 

размеров частиц агрегата, которые достигают 3 мм для агрегатов, взятых при соотношении 4:1 и 1:4,  

и 7–8 мм для агрегата, взятого при соотношении 1:1. 

Проведены исследования по определению отношения объема агрегата в водной среде к объему 

сухой смеси ионитов в зависимости от дозы ионитов. Анализ полученных данных показал, что при дозе 

агрегата более 25 г/л происходит уменьшение отношения объема агрегата в водной среде к объему сухой 

смеси ионитов. Это может быть обусловлено увеличением числа связей за счет электростатического 

взаимодействия между противоположно заряженными функциональными группами при увеличении 

концентрации частиц в единице объема [2]. 

Заключение. С учетом практической реализации процесса получения и использования получен-

ных агрегатов для очистки сточных вод, учитывая желательную безотходность производства, можно ре-

комендовать использование частиц ионитов размерами менее 150 мкм, а более крупную фракцию от-

правлять на повторный помол. В связи с этим дальнейшие исследования проводились с фракцией иони-

тов менее 150 мкм при соотношении ионитов 1:1. 
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В результате антропогенной деятельности происходит негативное влияние на поверхностные воды 

путем сброса в них сточных вод с урбанизированных и сельскохозяйственных территорий. Поступающие 

загрязнения могут оказывать различное действие: изменять физические свойства и химический состав 

воды, уменьшать содержание в ней растворенного кислорода, изменять численность и видовой состав 

бактерий. Поэтому целью работы является экологическая оценка водных ресурсов Бобруйского района 

по показателям качества. 

Материал и методы: работа выполнялась при прохождении геоэкологической учебно-

производственной практики с использованием данных, предоставленных Мозырской горрайинспекцией 

охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

Результаты исследований и их обсуждение: В р. Березина вода гидрокарбонатно-кальциевого состава, 

средней минерализации, умеренной жесткости. В период межени жесткость и минерализация колеблются в диа-

пазонах 2,4–3,8 мг-экв/дм
3
 и 240-330 мг/дм

3
, при разливе реки соответственно снижаются до 0,8–1,9 мг-экв/дм

3
  

и 64–163 мг/дм
3
. На протяжении всего года вода содержит 8-12 мг/дм

3
 агрессивной углекислоты. Цветность во-

ды варьирует от 20 до 60 °, достигая в паводки 75–160°. Содержание растворенного кислорода характеризует 

газовый режим как благоприятный, его содержание укладывается в установленные нормативы. Величина би-

хроматной окисляемости вод в среднем за год варьирует около 23–24 мгО2/дм
3
.[1]. 

В пределах рассматриваемой территории расположены 2 пункта наблюдения за качеством поверхност-

ных вод: р. Березина 5,0 км выше г. Бобруйск и р. Березина 1,9 км ниже г. Бобруйск. Анализ качественного 
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состава поверхностных вод в 2008 г. показал следующие результаты: показатель БПК5 в воде р. Березина ни-

же г. Бобруйск составил 1,1 ПДК, содержание азота аммонийного – 1,4 ПДК, азота нитритного – 1,1 ПДК, 

фосфора фосфатного – 1,5 ПДК, железа общего – 3,1 ПДК, меди – 3,0 ПДК. Концентрации нефтепродуктов, 

цинка, никеля, СПАВ, содержание растворенного кислорода и величина бихроматной окисляемости в воде р. 

Березина ниже г. Бобруйск в 2008 г. были в пределах установленных нормативов. 

Анализ динамики качества вод р. Березины в створе 1,9 км ниже г. Бобруйск за период (2000– 

2007 гг.) показал снижение содержания в воде основных загрязняющих веществ: а) концентраций орга-

нического вещества (по БПК5) – с 3,23 мгО2/дм
3
 до 2,2 мгО2/дм

3 
; б) азота нитритного – с 0,091 мгN/дм

3
 

до 0,027 мгN/дм
3 

; в) железа общего – с 0,51 мг/дм
3
 до 0,22 мг/дм

3
.; г) меди – с 0,008 мг/дм

3
 до  

0,004 мг/дм
3
; д) нефтепродуктов – с 0,050 мг/дм

3
 до 0,020 мг/дм

3
. Отмечается некоторое увеличение со-

держания в воде фосфора фосфатного – с 0,050 мг/дм
3
до 0,120 мг/дм

3
. 

Сравнительный анализ изменения качества вод между двумя створами показал: в створе реки ни-

же г. Бобруйск в речных водах повышается содержание взвешенных веществ, увеличиваются показатели 

ХПК и БПК5, концентрации ряда тяжелых металлов (железа, меди, цинка), а также нефтепродуктов и 

СПАВ. Увеличение данных показателей является очень показательным. Так, например, показатель БПК5 

характеризует содержание в воде органического вещества, т.к. количество кислорода, потребляемого для 

минерализации органики, пропорционально количеству разложившегося органического вещества. По-

этому, чем ниже значение БПК5, тем чище вода. Таким образом, увеличение величин БПК5 отражает уве-

личение уровня загрязнения вод в створе ниже г. Бобруйск [1]. При этом по лимитирующим загрязняю-

щим веществам (азот и фосфор), содержание которых в большинстве измерений превышало установлен-

ные нормативы, воды р. Березины выше г. Бобруйск характеризуются более высоким уровнем загрязне-

ния, по сравнению с состоянием водотока в створе ниже города, что, по всей вероятности, связано с 

влиянием диффузных источников загрязнения, а также с поступлением загрязнений от промышленных 

объектов и населенных пунктов, расположенных выше по течению. 

Заключение: Основными загрязняющими веществами для р. Березины в пределах Бобруйского 

района являются органическое вещество (по показателю БПК5), биогенные элементы (азот аммонийный, 

нитритный и фосфор фосфатный), а также ряд металлов (железо и цинк), содержание которых превыша-

ет установленные нормативы. Повышенное содержание биогенных элементов ведет к эвтрофированию 

водоема, «цветению» вод, отрицательно сказывается на состоянии водного объекта и ухудшает потреби-

тельские качества воды. 
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Комбикорма – представляют собой сложную однородную смесь различных кормовых средств, 

предварительно очищенных, измельченных и подобранных по научно обоснованным рецептам с целью 

наиболее эффективного использования животными питательных веществ. 

Комбикорма вырабатывают практически для всех групп животных. Рецепт каждого комбикорма обо-

значают двумя числами: первое – группа животных определенного вида, второе - порядковый номер рецепта. 

Каждый корм имеет буквенное обозначение: ПК – полнорационный комбикорм, К – комбикорм-концентрат, 

БВД – белково-витаминные добавки, ЗЦМ – заменитель цельного молока, П – премиксы. Комбикорма обога-

щают микродобавками – метионином, витаминами А, D, Е, тиамином, рибофлавином, пантотеновой кисло-

той, никотиновой кислотой, витамином В12, солями марганца, железа, меди, цинка, кобальта, йода. Целью 

работы явился сопоставительный анализ отечественных комбикормов по их биологической ценности. 

Материал и методы. В работе проанализированы и суммированы проявления недостаточности 

незаменимых компонентов питания животных и в связи с этим рассмотрены рецептуры 25 видов отече-

ственных комбикормов, предназначенных для кормления крупного рогатого скота, свиней и птицы.  

Результаты и их обсуждение. При дефиците железа у кур и индеек наблюдаются проявления же-

лезодефицитной анемии и нарушения фагоцитоза за счет снижения активности миелопероксидазы ней-

трофильных лейкоцитов. С недостаточностью селена связано подавление процессов декарбоксилирова-

ния карбоновых кислот и функционирование цикла Кребса, нарушения антиоксидантной защиты за счет 
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снижения активности глутатионпероксидазы, что проявляется в нарушении пищеварения и мышечной 

деятельности. При гиповитаминозе А особенно тяжело протекает подагра у птиц. Недостаточность вита-

мина Е в пище приводит к нарушениям углеводного и жирового обменов из-за накопления в организме 

большого количества недоокисленных продуктов. 

Главным признаком недостаточности витамина К в обменных процессах является расстройство жи-

рового обмена. При недостаточности витамина В1 ухудшается усвоение белка и нарушается аминокислот-

ный обмен, в частности, процессы их переаминирования. Недостаточность витамина В3 выражается в серь-

езных нарушениях обмена веществ и энергии, так как он в виде кофермента А занимает центральное место 

в метаболизме. Недостаточность витамина РР нарушает как окисление субстратов, так и биосинтез многих 

веществ из-за недостатка НАД
+
 и НАДФН. При недостаточности витамина В6 нарушается обмен амино-

кислот и, прежде всего, триптофана. Дефицит фолиевой кислоты в пище ведет к нарушениям обмена нук-

леотидов, окисления тирозина, синтеза пуринов и пиримидинового основания тимина. 

Для повышения биологической ценности пищи сельскохозяйственных животных созданы отече-

ственные комбикорма. 

1. Комбикорма для крупного рогатого скота: КД-К/Б40/ПЛЦ-1/- имеет все необходимые витамины и 

химические элементы. Для молодняка в возрасте 76-115 суток КР-2/Б40/ПЛЦ-12/, а в возрасте 116-400 суток 

БВМД-3-К-Б/Б40/ПЛЦ-4/. Для высокопродуктивных коров стойлового периода - КК-61С/Б40/ПЛЦ-50. 

2. Комбикорма для поросят в возрасте 9-42 суток СК-11/Б40/ПЛЦ-8, для поросят в возрасте 43-60 

суток СК-16/Б40/ПЛЦ-8/, для поросят в возрасте 61-104 суток СК-21/Б40/ПЛЦ-1. Для подсосных свино-

маток рекомендуется СК-10/Б40/ПЛЦ-4, поскольку содержит все необходимые витамины и химические 

элементы. В комбикорме для холостых и супоросных свиноматок СК-1/Б40/ПЛЦ-19 отсутствуют вита-

мины A, B5, C и химический элемент Fe. В комбикорме для откорма свиней 1 периода СК-26/Б40/ПЛЦ-39 

отсутствуют витамины B5, C, H и химический элемент Fe. 

В комбикорме для откорма свиней 1 периода СК-26/Б40/ПЛЦ-40/-отсутствуют витамины A, B5, C, 

H и химический элемент Fe. В комбикорме для откорма свиней 2 периода СК-31/Б40/ПЛЦ-3/-

отсутствуют витамины C, H. В комбикорме для откорма свиней до жирных кондиций КК-55/Б40/ПЛЦ-5/- 

отсутствуют витамины E, K, B1, B3, B4, B6, Bс, C, H и химический элемент Se. 

3. Комбикорма для птиц: комбикорм для цыплят-бройлеров в возрасте 25 суток и до забоя КД-П-

6/Б40/ПЛЦ-5 имеет все необходимые витамины и химические элементы. В комбикормах для кур яичных 

кроссов св в возрасте от 17 до 40 недель и для кур яичных кроссов св в возрасте 60 суток КД-П-1-

16/Б40/ПЛЦ-6/- отсутствуют витамины A, B5, B6, Bс, H и химические элементы Fe, Se.  
Заключение. Из приведенных данных можно сделать вывод, что при кормлении взрослых особей 

животных разных видов, в их рационе часто отсутствуют витамины A, B1, B3, B4, B5, B6, Bс, C, H и реже 

E, K и химические элементы Fe, Se. Это может привести к негативным последствиям их промышленного 

выращивания. Оптимизация состава комбикормов должна осуществляться не столько по энергетической 

ценности пищи, сколько по наличию в ней незаменимых эссенциальных компонентов.  

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ВИТЕБСКОГО РАЙОНА И Г. ВИТЕБСКА 

 

Садовский А.А. 

магистрант ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Галкин А.Н., канд. геол.-минер. наук, доцент 

 

Геоэкологическое состояние гидрогеологических систем (ГГС) зависит от защищенности водо-

носных горизонтов, вида и интенсивности техногенной нагрузки. На территории Витебского района под-

земные воды характеризуются разнообразными условиями распространения, включая изолированные и 

открытые с поверхности системы. Наиболее подвержены воздействию первые от поверхности водонос-

ные горизонты, относящиеся к зоне активного водообмена. Определяющим моментом техногенного воз-

действия на ГГС в условиях Витебского района и г. Витебск являются крупные водопотребители и тех-

ногенные системы, формирующие и накапливающие промышленные и бытовые отходы. Состояние под-

земных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в во-

доносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата. 

Цель наших исследований – изучить современное состояние качества подземных вод хозяйствен-

но-питьевого назначения территории Витебского района и г. Витебск. В задачи исследований входило 

изучение особенностей эксплуатации подземных вод и факторов формирования их качества. 

Материал и методы. В основу работы были положены результаты многолетних (2001–2011 гг.) 

мониторинговых наблюдений за состоянием подземных вод территории Витебского района и г. Витебск, 

проводимых Витебским ЗЦГиЭ и УП «Витебскводоканал». Основные результаты наших исследований 

сводятся к следующему. 



67 

Результаты и их обсуждение. В пределах Витебского района и г. Витебск подземные воды явля-
ются основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории района взято на 
учет 222 источника централизованного водоснабжения, 100 коммунальных водопроводов, 122 ведомст-
венных водопроводов, а также 581 источник нецентрализованного водоснабжения. Система водоснабже-
ния по данным УП «Витебскводоканал» представлена 5 водозаборами (91 скважина) с проектной мощ-
ностью 182,62 тыс. м

3
/сутки: № 1,2,3,4 и водозабором г.п. Руба, 11-ю мини-водозаборами (20 скважин) с 

проектной мощностью 15,3 тыс.м
3
/сутки, а также 22-мя отдельно стоящими скважинами без водоподго-

товки с проектной мощностью 16,88 тыс.м
3
/сутки. Водозаборы города и района расположены в пределах 

западной части артезианского бассейна, приуроченной к дренирующей системе реки Западная Двина. 
Хорошо развитая гидрографическая сеть и обильное количество выпадающих атмосферных осадков при 
слабом испарении определяет благоприятные условия для накопления подземных вод. 

Негативным фактором техногенного воздействия являются все возрастающие масштабы загрязне-
ния подземных вод основных эксплуатационных и связанных с ними смежных водоносных горизонтов. 
Техногенные комплексы и объекты района представлены предприятиями различных отраслей тяжелой 
(машиностроительная, строительная, горно-добывающая и др.) и легкой (пищевая, перерабатывающая и 
др.) промышленности, сельского хозяйства, коммунально-бытовой сферы. Распределение техногенной 
нагрузки имеет преимущественно линейно-узловой характер: вдоль трасс транспортных магистралей, с 
повышением интенсивности нагрузки в узлах пересечения. На этих участках в результате проникновения 
сбросов сточных вод или инфильтратов складируемых отходов, особенно в условиях, когда водоносные 
горизонты являются незащищенными, наблюдается загрязнение подземных вод. В последние годы это 
явление имеет прогрессирующий характер. 

Наиболее стойкие и опасные загрязнения подземных вод находятся в Витебске (тяжелые металлы 
и нитраты по многим ведомственным скважинам). Особую тревогу в городе вызывают участившиеся 
случаи загрязнения подземных вод нефтепродуктами. 

В пределах многих сельских населенных пунктов развивается загрязнение грунтовых вод компо-
нентами азотной группы (нитраты, нитриты, аммиак), вызванное бытовыми отходами. Традиционным 
источником хозпитьевого водоснабжения в селах и поселках являются колодцы, каптирующие эти гори-
зонты и, как правило, слабо контролируемые инспекционными службами. 

Значительное количество техногенных объектов располагаются в зоне влияния водозаборов круп-
ных населенных пунктов, они являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод и в 
настоящее время мало изучены. К ним относятся: полигоны и свалки ТБО, очистные сооружения в пре-
делах селитебных зон, отстойники и поля фильтрации различных предприятий, нефтебазы и др. 

Заключение. В целом город Витебск и Витебский район обеспечены ресурсами подземных вод, 
однако, отдельные водопотребители ощущают дефицит в хозяйственно-питьевой воде, что требует по-
становки дополнительных гидрогеологических исследований. 

 
 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИЙ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА  

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

 

Самонова И.Ю. 
студентка 4 курса ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Осипенко Г.Л., ассистент 

 
Ветковский район расположен в восточной части Гомельской области. Хозяйственный комплекс 

Ветковского района представляет собой сложившуюся территориальную социально-экономическую сис-
тему, которая является совокупностью взаимосвязанных межотраслевых комплексов, включающих раз-
личные виды хозяйственной деятельности на территории. В связи с тем что территория района оказаза-
лась загрязненной радионуклидами после взрыва на ЧАЭС, экономика района переживает весьма труд-
ный период в своѐм развитии. Сократилось производство всех основных видов продукции, резко ухуд-
шилась демографическая ситуация, обострились многие экологические проблемы [1]. Поэтому целью 
данной работы является изучение и эколого-географическая характеристика территорий Ветковского 
района, подверженных радиоактивному загрязнению для обоснования ресурсного потенциала. 

Материал и методы. Работа выполнялась при прохождении геоэкологической учебно-
производственной практики с использованием данных, предоставленных Ветковской горрайинспекцией 
охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

Результаты и их обсуждение. За 28 лет, прошедших после катастрофы, радиационная обстановка 
на территории Ветковского района значительно улучшилась. Произошел распад короткоживущих радио-
нуклидов йода-131. Концентрация долгоживущих радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в среднем 
уменьшилась на 40 %. За время, прошедшее после аварии, площадь территории, подверженной радиоак-
тивному загрязнению, значительно сократилась. Однако еще большая часть территории испытывает не-
гативное воздействие цезия-137 [2]. К зоне проживания с периодическим радиационным контролем от-
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носится 380 км
2
 территории района. Загрязнение цезием-137 здесь не превышает 5 Ки/км

2
. На данной 

территории запрещена любая деятельность, которая приведет к ухудшению состояния территорий, под-
вергшихся загрязнению. Реализация продукции, заготовленной на данной территории, возможна только 
после прохождения радиологического контроля и выдачи специального разрешения. Районный центр 
расположен на данной территории. В нем расположены службы, которые ведут контроль за всей терри-
торией района. Они постоянно проводят замеры радиоактивного загрязнения как территорий, так и про-
дукции. Выдают разрешение на посещение территорий, закрытых для поезда и прохода [3]. К зоне с пра-
вом на отселение относится территория с загрязнением стронция от 5 Ки/км

2 
до 15 Ки/км

2
. В Ветковском 

районе такой территории около 740 км
2
. Реализация продукции, заготовленной на данной территории, 

возможна только после прохождения радиологического контроля и выдачи специального разрешения. 
Так же запрещена любая деятельность, которая приведет к ухудшению состояния территорий, подверг-
шихся загрязнению. Зона второочередного отселения характеризуется показателями от15 Ки/км

2 
до 40 

Ки/км
2
. Данная зона занимает около 430 км

2
. Здесь запрещается сельскохозяйственная и промышленная 

деятельность, заготовка грибов и ягод, рыбный промысел и охота. 
Заключение. За последние 28 лет радиационная обстановка в районе имеет положительную динамику. 

Все новые и новые земли могут быть введены в сельскохозяйственный оборот. Однако, большая часть террито-
рии Ветковского района (порядком 50 %) не может быть использована для промышленности и сельскохозяйст-
венного использования. Все население на данной территории было отселено. Это вызвало негативные последст-
вия для экономики района. Что влечет за собой нехватку средств, выделяемых на улучшение экологической об-
становки. В настоящее время постоянно ведется мониторинг концентрации радионуклидов не только в почве, но 
и их перемещение по цепям питания, содержание в водах и в атмосферном воздухе. 
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Научный руководитель – Кабылкова А.А., преподаватель 
 

Полоцк – древнейший город Беларуси. Годом основания Полоцка считается 862-й, что подтвер-
ждается в летописи «Повесть временных лет» – наиболее раннем из дошедших до нас древнерусских 
летописных сводов начала XII века. Однако археологические находки доктора исторических наук 
Д.В.Дука свидетельствуют о том, что город был основан гораздо раньше (ориентировочно 780 г.) [2].  

С 1067 года в Полоцке начинает формироваться национальный Полоцкий историко-культурный 
музей-заповедник. К 2004 году он объединил в себе 11 музеев, а также охранные зоны заповедника, зоны 
регулирования застройки и зоны охраняемого ландшафта общей площадью 64,7 га [1].  

Кроме музейных экскурсий, огромным туристическим потенциалом обладают пешеходные экскурсии 
по городу. Тему исследования «Туристический потенциал экскурсий-прогулок в городе Полоцк» считаем 
актуальной, так как именно во время экскурсий-прогулок у экскурсантов есть возможность детально рассмот-
реть тот или иной исторический объект, получить нужную информацию и уточнить интересующие подробно-
сти относительно рассматриваемого памятника, здания, территории. Формат прогулок позволяет мобильно 
корректировать маршрут в зависимости от интереса и возможностей экскурсантов.  

Объект изучения – памятники истории и культуры города Полоцка. 
Предмет – монументы, памятники-бюсты, памятники зодчества и градостроения, музеи города. 
Цели исследования: изучить популярность памятников и музеев Полоцка среди полочан; разрабо-

тать систему идей по популяризации экскурсий-прогулок в Полоцке; привлечь внимание граждан к па-
мятникам истории и культуры города Полоцка. 

Материал и методы. Для исследования туристического потенциала экскурсий-прогулок в Полоц-
ке нами был проведен социологический опрос среди жителей города. Респондентам (100 человек в воз-
расте от 16 до 78 лет) были предложены 3 вопроса: 1. Какой памятник истории и культуры является са-
мым популярным в Полоцке? 2. Какой музей в Полоцке наиболее интересен для вас? 3. Какие мероприя-
тия по развитию туризма в Полоцке, по вашему мнению, самые эффективные?  
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Результаты и их обсуждение. По итогам математического анализа, обобщения и систематизации 
данных получены следующие результаты опроса. 

1. Какой памятник истории и культуры является самым популярным в Полоцке?  
Самыми популярными памятниками, по мнению опрошенных полочан, являются памятники Ев-

фросинии Полоцкой (2000; скульптор В.Голубев) – 34%, памятник Франциску Скорине (1974; скульпто-
ры А. Глебов, И. Глебов, А. Заспицкий, архитектор В. Марокин) – 18%, Софийский собор (XII век) – 
14%, памятник героям войны 1812 года – 10%, памятник Симеону Полоцкому (2004; скульптор А. Фин-
ский) и памятник белорусской букве Ў (2003; скульптор А. Финский) – 6%, памятник 23-м воинам-
гвардейцам (1989) и памятник Всеславу Чародею (2007; скульпторы А. Прохоров, С. Игнатьев, Л. Мин-
кевич, архитектор Д. Соколов) – 4%. Популярность данных памятников среди жителей Полоцка обу-
словливается, во-первых, особой ролью личностей или событий в истории Полоцка, Республики Бела-
русь и мира в целом, во-вторых, они все располагаются в самом центре города (проспект Ф. Скорины, ул. 
Нижне-Покровская, ул. Е. Полоцкой). Данные улицы не только обладают эстетической значимостью, но 
и располагают необходимой инфраструктурой (кафе, магазины, почтамт), которая создает дополнитель-
ный комфорт во время прогулок.  

2. Какой музей в Полоцке наиболее интересен для вас?  
Наиболее посещаемым был признан Музей-библиотека Симеона Полоцкого (ул. Нижне-

Покровская, 22) – 26%, далее следуют Софийский собор (ул. Замковая, 1) – 26%, Краеведческий музей 
(ул. Нижне-Покровская 11) – 22%, Природно-экологический музей (ул. Ф. Скорины, 21) – 16%, Детский 
музей (ул. Нижне-Покровская, 46) и Музей традиционного ручного ткачества Поозерья (ул. Войкова, 1) – 
2%. Интерес к данным музеям обусловлен, прежде всего, их уникальностью, спецификой представлен-
ных экспонатов, отражающих основные достижения Полоцка и полочан в развитии мировой культуры. 
Многие музеи, кроме постоянных выставок, организовывают сменные экспозиции, что поддерживает 
интерес полочан. Для самых юных гостей музеев организовываются специальные уроки музееведения, 
где школьники города могут не только познакомиться с экспонатами музея, но и детально изучить ка-
кую-либо историческую или культурологическую проблему.  

3. Какие мероприятия по развитию туризма в Полоцке, по вашему мнению, самые эффективные?  
Респонденты отметили следующие факторы, положительно влияющие на популяризацию пешего 

туризма в Полоцке: реклама в СМИ областного и республиканского значения; развитие современной 
инфраструктуры (кафе, гостиницы, хостелы); ярмарки и фестивали традиционного народного творчества; 
народные гуляния, обряды с использованием этнической музыки, одежды, национальной кухни и т.п.; 
развитие специализированных сайтов, посвященных городу, различным аспектам его жизни.  

Заключение. Таким образом, экскурсии-прогулки в городе Полоцке обладают большим туристиче-
ским потенциалом. Полочане знают и ценят наиболее значимые памятники истории и культуры города. Инте-
рес к историческим объектам поддерживается созданием особой инфраструктуры на близлежащих террито-
риях, что обеспечивает дополнительный комфорт при проведении экскурсий-прогулок. Структуру экскурсии 
целесообразно дополнять посещением музеев. Разнообразная тематика экспозиции, а также наличие сменных 
экспозиций в полоцких музеях привлекают внимание и полочан, и гостей города. Проблема популяризации 
пешеходного туризма в Полоцке волнует не только туристические организации, но и обычных полочан, кото-
рые готовы вносить собственный вклад в развитие данного аспекта жизни города.  
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Аквариумы по сравнению с природными водными экосистемами представляют собой упрощенную 

модель экологической системы, достаточно нестабильную вследствие более простых связей между потоками 

вещества, энергии и информации. Ранее было исследована устойчивость моделей аквариумных экосистем, 

отличающихся между собой по структуре биоты [1]. При неблагоприятных условиях устойчивость системы 

нарушается, например, возникает бесконтрольное размножение водорослей, поэтому для регулирования этих 

процессов применяются различные альгициды, в частности глутаровый альдегид. Цель работы – определить 

влияние глутарового альдегида на динамику роста и развития морфологических структур у низших и высших 

водных растений аквариума и на состояние позвоночных обитателей. 
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Материал и методы. В работе было использовано 2 аквариума одинакового объема (20 л), содержа-

щихся в одинаковых условиях. Видовой состав аквариумов представлен следующими гидробионтами: рыбы 

Гуппи (визуальное наблюдение), 4 вида высшей водных растений (таблица), у которых измерялась длина и 

ширина (у Перистолистник красный измерялась только длина) и 1 вид водорослей рода Кладофора. 

Результаты и их обсуждение. Результаты представлены в таблице. Из нее следует, что в контроле 

в течение пятнадцати дней после начала эксперимента наблюдался рост всех высших водных растений и 

водорослей. В опыте у валлиснерии американской и спиральной в течение суток листья потеряли цело-

стность структуры, стали распадаться и полностью разрушились, неизменными остались корневые сис-

темы; у перистолистника красного наблюдалось увеличение длины главного побега на 85%, это досто-

верно выше, чем показатели контроля на 25%; у лимонника было отмечено увеличение длины листовой 

пластины на 79%, а ширины на 30%, т.е. темпы роста такие же, как в контроле. 

 

Таблица – Влияние глутарового альдегида на морфометрические показатели исследуемых растений; 

( ) [2] 
Водные растения Контроль Опыт (+2,5%-ый глутаральдегид) 

Длина, см Ширина, см Длина, см Ширина, см 

1-й день 15-й ень 1-й день 15-й ень 1-й день 15-й ень 1-й день 15-й ень 

Валлиснерия аме-

риканская 

19,0 

±0,23 

24,0 

±0,321 
0,6 

±0,06 

0,81 

±0,07 
– – – – 

Валлиснерия спи-

ральная 

12,5 

±0,19 

20,01 

±0,15 
0,8 

±0,03 

1,11 

±0,06 
– – – – 

Перистолистник 10,0 

±0,53 

16,01 

±0,29 
– – 10,0 

±0,405 

18,51,2 

±0,339 
– – 

Лимонник 6,7 

±0,173 

12,01 

±0,20 
2,6 

±0,06 

3,41 

±0,03 
6,7 

±0,12 

12,01,2 

±0,21 

2,6 

±0,03 

3,41,2 

±0,07 

Примечание. Результаты статистически достоверны (р<0,05) по отношению: 
1 – к первому дню; 2 – к контролю. 

 

Все водоросли в контроле в течение пятнадцати дней после начала эксперимента не проявляли призна-

ков уменьшения колоний и каких-либо других признаков плохого самочувствия и гибели. В опытном аква-

риуме у водорослей рода кладофора на девятый день эксперимента при микроскопии наблюдалось частичное 

разрушение хроматофоров. К девятому дню при визуальном наблюдении около 80% водорослей приобрели 

бурую окраску; микроскопия показала, что большинство клеток водорослей было разрушено, другая часть 

имела разрушенные хроматофоры. На пятнадцатый день водоросли погибли. 

Заключение. 1) Таким образом, воздействие глутарового альдегида на высшие водные растения 

было избирательно: одни высшие водные растения погибли (валлиснерия американская и спиральная), а 

другие (перистолистник красный) увеличили темпы роста; 2) на водоросли глутаровый альдегид оказал 

альгицидное действие (все представленные водоросли в опытном аквариуме погибли); 3) на состояние 

позвоночных обитателей альдегид не оказал видимого влияния. 
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Город Витебск является одним из крупных городов Республики Беларусь с широким спектром 

геоэкологических проблем, обусловленных сочетанием природных и антропогенных факторов: сложным 

холмистым рельефом; расположением на склонах речных долин Западной Двины, Лучосы, Витьбы; ос-

воением территорий со сложными инженерно-геологическими условиями; тесным переплетением про-

мышленных и селитебных зон. 

Наиболее распространенными геоэкологическими опасностями на территории города являются экзоген-

ные геологические процессы: оползневые и эрозионные, подтопление территории, морозное пучение, а также 
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просадочные процессы в местах засыпки техногенным материалом оврагов и балок. Эти опасности ведут к ката-

строфическим последствиям, сопровождающимся материальными потерями и страданием людей [1].  
Освоение территорий со сложными инженерно-геологическими условиями – актуальная задача 

для крупных и больших городов. Непригодные по естественным условиям земли, но данным Ф.В. Кот-
лова, в среднем составляют 10–15%, а в отдельных городах достигают 35–40%. Немалую долю среди них 
занимают городские овраги и балки [2]. 

Современные социально-экономические условия потребовали коренных изменений в градострои-
тельстве активного использования «бросовых», непригодных и малоценных земель. 

Целью наших исследований являлось изучение проблем развития системы мониторинга экзоген-
ных геологических процессов Витебска и поиск путей их решения. 

Материал и методы. В основу исследований были положены результаты полевых геологических 
исследований, выполненных коллективом сотрудников и студентов кафедры географии при непосредст-
венном участии автора на территории Витебска. В процессе работы нами использовались полевые мето-
ды исследований и автоматизированное ГИС-картографирование. 

Результаты и их обсуждение. Анализ нормативно-правовой базы в области мониторинга окру-
жающей среды показал, что мониторинг экзогенных геологических процессов на территории Республики 
Беларусь практически не проводится. 

В ходе полевых исследований изучены закономерности развития овражно-балочной сети города 
Витебска, выделены наиболее опасные участки оврагов с активными процессами эрозии и оползания.  

По результатам полевых исследований установлено, что развитие и распространение оползней 
(как наиболее опасного сопутствующего процесса оврагообразования) оказывают влияние геологические 
условия, рельеф, климатические и антропогенные факторы, но в большинстве случаев для активизации 
оползневых процессов необходимо особое сочетание природных условий и факторов, отдельные предпо-
сылки и факторы не оказывают влияние на процесс развития оползней. 

Детальное исследование оврагов и балок города Витебска даст основу для разработки рекомендаций по 
возможному использованию овражно-балочной сети и предотвращению овражной эрозии с учетом географиче-
ского положения, геолого-геоморфологических особенностей и антропогенной нагрузки, а проведение монито-
ринга эрозионной опасности позволит свести риск возникновений аварийных ситуаций к минимуму. 

По результатам исследований созданы карты овражно-балочной сети по состоянию на меженный пе-
риод 1998–2011 гг. На основе топографического материала построена цифровая модель рельефа, на которую 
нанесены проявления деятельности экзогенных геологических процессов по состоянию на 2011 г. 

Заключение. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и повышения 
безопасности жизнедеятельности населения необходимо разработать комплексную программу по инже-
нерной защите территории города. Данная программа должна включать следующие разделы: 1) органи-
зация комплексного изучения геологической среды территории Витебска; 2) разработка генеральной 
схемы инженерной защиты территории города и процессов, находящихся в зонах повышенной опасно-
сти; 3) организация мониторинга за состоянием геологической среды и развитием опасных экзогенных 
геологических процессов; 4) создание нормативно-правовой базы в сфере инженерной зашиты террито-
рии города от опасных экзогенных геологических процессов. 
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Современный этап развития общества характеризуется значительными темпами и масштабами 
преобразования природной среды. Рост плотности и этажности застройки на территориях городов влечет 
за собой ряд негативных последствий, одним из которых является повышение риска возникновения ава-
рийных ситуаций, связанных с развитием инженерно-геологических процессов. В настоящее время на 
территории Беларуси широко развиты различные геологические и инженерно-геологические процессы, 
имеющие как естественное (природное) происхождение, так и вызванные хозяйственной деятельности 
человека. Среди всего комплекса инженерно-геологических процессов можно выделить суффозионные, 
которые являются весьма распространенным явлением и представляют опасность для многочисленных 
зданий, сооружений, автодорог и других хозяйственных объектов. Изучение проявлений суффозионных 
процессов на территории Беларуси и явилось целью настоящих исследований. 
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Материал и методы. Источниками для выполнения исследований послужили архивные и фондо-
вые материалы, а также многочисленные данные, опубликованные в средствах массовой информации.  
В ходе работы использовался описательно-аналитический метод. 

Результаты и их обсуждение. Под суффозией понимается процесс механического выноса мелких 
частиц из породы, заполнителя трещин и полостей фильтрационным потоком подземных вод. Она вызы-
вает изменение структуры горных пород или их массивов и способна проявиться на земной поверхности 
или под фундаментами зданий и сооружений. В результате суффозии создаются своеобразные просадоч-
ные формы рельефа: блюдца, воронки, котловины и западины. Как правило, они имеют овальную форму, 
небольшую глубину (до 1 м, редко более) и между собой отличаются лишь величиной. Однако могут 
возникать не только воронки на поверхности земли, но и пустоты внутри породы, которые, как правило, 
не имеют внешнего проявления. Среди них различают ниши, вытянутые щели и очень часто трубчатые 
каналы, достигающие различной ширины. 

Суффозия природного происхождения часто наблюдается на склонах берегов рек и оврагов в местах 
выхода на поверхность подземных вод. К примеру, приуроченность территории к долине Западной Двины и 
ее притоков является одной из причин развития суффозионных процессов в городе Витебске. 

Благоприятные условия для протекания суффозии создаются в процессе строительства и эксплуа-
тации различных инженерных сооружений, когда осуществляется отсыпка песчаных и крупнообломоч-
ных пород на слабопроницаемое основание, перекапывание глинистых грунтов, создание поверхностей 
контакта грунта с различными искусственными материалами и многое другое.  

Рассмотрим несколько примеров проявления техногенной суффозии в крупных городах Беларуси.  
В марте 2000 г. по ул. Максима Горького в Витебске из-за прорыва канализационного коллектора, распо-

ложенного на глубине 3,5 м под трамвайными путями, образовалась суффозионная воронка глубиной около 1 м 
и диаметром более 1,5 м. В результате движение трамваев на линии было парализовано на несколько часов.  

В мае-июне 2011 и 2012 гг. на ул. Ленина в Витебске вблизи торгового комплекса «Марко» после 
обильных ливневых дождей на проезжей части и тротуаре неоднократно возникали суффозионные про-
валы, которые не только доставляли неудобства жителям города, но и послужили причиной получения 
травм (май 2012 г.).  

В июле 2011 г. вблизи отеля «Crowne Plaza» в центре Минска вследствие суффозионного размыва 
грунта из-за сильных и продолжительных дождей произошел провал асфальтового покрытия проезжей 
части с образованием воронки диаметром около 1 м и глубиной 2 м, в которую угодил автомобиль. Ана-
логичная ситуация произошла в ноябре 2012 г. в Гродно и в августе 2013 г. в Гомеле, где также произо-
шел подмыв дорожного покрытия и под землю провалился автомобиль. 

В декабре 2013 г. в одном из дворов дома на ул. Луцкая в Бресте в результате суффозии из-за про-
рыва водопровода образовалась промоина площадью около 5 м

2 
и глубиной более 1 м. Два легковых ав-

томобиля оказались в этой промоине.  
Удивительную картину, связанную с проявлением техногенной суффозии, можно было наблюдать 

в августе 2011 г. в Гомеле в районе Ледового дворца. Здесь из-за прорыва водопроводных труб и воз-
никшего по этой причине суффозионного размыва грунта образовался провал глубиной около 2 м, из 
глубин которого фонтанировали потоки воды высотой более 2 м внешне напоминающие «гейзер». 

Заключение. Таким образом, суффозионные процессы имеют весьма широкое распространение 
на территории Беларуси и могут представлять значительную угрозу. Тем не менее, их проявлениям в 
нашей стране уделяется недостаточно внимания. С этой целью необходимо, в первую очередь, проводить 
более тщательные изыскательские работы, а также создать систему мониторинга современных геологи-
ческих и инженерно-геологических процессов.  

 
 

ВЛИЯНИЕ БИОРЕГУЛЯТОРОВ НА КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ ЯЧМЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО В УСЛОВИЯХ ГИПЕРТЕРМИИ 
 

Хохлова И.Н. 
молодой ученый ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Данченко Е.О., доктор мед. наук, профессор 
 

Аскорбиновая кислота – универсальное многофункциональное вещество, которое способно обратимо 
окисляться и восстанавливаться. Она играет важную роль в важнейших энергетических процессах, происхо-
дящих в клетке, например, в процессе дыхания. Известно, что для растений витамин С имеет большое значе-
ние – он выступает как антиоксидант, помогающий растениям противостоять засухе, озону и активному ульт-
рафиолетовому излучению. Антиоксиданты – это вещества, которые замедляющие или предотвращающие 
окисление органических соединений. Они защищают растение от негативных влияния свободных радикалов. 
Таким образом, аскорбиновая кислота является незаменимым веществом, которое необходимо для нормаль-
ного осуществления процессов роста и развития растения, участвует в водном обмене, регуляции фермента-
тивной активности, стимуляции реакции метаболизма и выполняет защитную функцию. 
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Целью работы явилось изучение количественного содержания аскорбиновой кислоты при одно-

кратной обработке ячменя оксидатом торфа и водным экстрактом куколок шелкопряда в разведениях от 

1:10 до 1:1000000 в условия гипертермии. 

Материал и методы. Для получения этиолированных проростков зерновки ячменя сорта Гонар 

тщательно промывали в дистиллированной воде и оставляли на 24 часа для набухания в растворах окси-

дата торфа в разведениях от 1:10 до 1:1000000; водного экстракта куколок дубового шелкопряда – от 

1:10 до 1:1000000 и дистиллированной воде (контроль и группа без применения биопрепаратов). Затем 

семена раскладывали на фильтровальную бумагу, сворачивали в рулоны, которые помещали в стаканы с 

дистиллированной водой и проращивали в термостате при 23ºС. Для моделирования гипертермии [1], 

растения в возрасте 6 суток помещали на 3 часа в термостат при 42ºС, затем на сутки растения возвраща-

ли в исходные температурные условия. В опытах использовали проростки в возрасте семи суток, считая 

от закладки семян на проращивание. К этому моменту растения ячменя находились в фазе полностью 

развернутого первого листа, начала появления второго. 

Количественное определение содержания аскорбиновой кислоты в листьях ячменя проводили с 

помощью гексацианоферрата калия. В кислой среде аскорбиновая кислота стехиометрически восстанав-

ливает гексацианоферрит калия (Fe
+3

) до гексацианоферрата калия (Fe
+2

), который, в присутствии ионов 

трехвалентного железа, образует гексацианоферрат железа (берлинская лазурь). Полученный цифровой 

материал обрабатывали статистически с помощью критерия t Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований отражены в таблице. 
 

Таблица 1 – Влияние биорегуляторов роста на содержание аскорбиновой кислоты в проростках 

ячменя обыкновенного в условиях теплового шока (X±Sx) 
Препарат Группы АК, мкг/мл Препарат Группы АК, мкг/мл 

 Контроль 3,31±0,146 

 42ºС 3,65±0,128 

 

 

ВЭКШ 

1:10 7,02±0,2781  

 

ОТ 

1:10 2,62±0,071 

1:100 4,19±0,2081 1:100 3,57±0,24 

1:1000 5,9±0,241 1:1000 3,45±0,017 

1:10000 6,28±0,41251 1:10000 3,26±0,255 

1:100000 3,86±0,13 1:100000 3,2±0,1025 

1:1000000 3,57±0,1025 1:1000000 3,56±0,098 

Примечание: 1 – р < 0,05 по сравнению с контролем. 
 

Как видно из результатов, приведенных в таблице 1, обработка семян ячменя экстрактом куколок 

дубового шелкопряда в разведениях 1:10 – 1:10000, способствовала увеличению содержания аскорбино-

вой кислоты на 52,8%, 21%, 43,9% и 47,3% соответственно. Обработка ОТ практически не повлияла на 

содержание витамина С в ячмене, а в группе 1:10 наблюдалось снижение количества аскорбиновой ки-

слоты на 26,3%. Увеличение температуры практически не повлияло на количественное содержание ви-

тамина С в контроле. 

Заключение. Экстракт куколок дубового шелкопряда способствует увеличению содержания ас-

корбиновой кислоты в условиях гипертермии в разведении 1:10 – 1:10000. Следовательно, жидкое со-

держимое куколок дубового шелкопряда можно использовать как сырье для получения антиоксидантных 

и биостимулирующих препаратов для растений. 
 

Литература: 
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ПОСЛЕДСТВИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
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магистрант и студентка 5 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Савенок В.Е., канд. техн. наук, доцент 

 

Экологические последствия разливов нефти имеют трудно прогнозируемый характер, поскольку 

невозможно учесть все последствия нефтяного загрязнения, нарушающего естественные процессы и 

взаимосвязи. Разливы нефти существенно изменяют условия жизни всех видов живых организмов на его 

территории. 

Нефть – продукт длительного распада, очень быстро покрывает поверхность воды тонким слоем, а 

образовавшаяся нефтяная плѐнка ограничивает доступ света и воздуха. 
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Целью данной работы была оценка последствий нефтяного загрязнения водных экосистем, которая 

сопровождалась прогностическими расчетами. 

Материал и методы. Нами применялся описательно-аналитический метод исследования. Для 

оценки степени загрязнения нефтепродуктами водных объектов был применен расчетно-аналитический 

метод, основанный на анализе имеющихся способов оценки состояния природных экосистем, загрязнен-

ных нефтью. 

Результаты и их обсуждение. По результатам обзора современных исследований по оценке воз-

действия нефтяного загрязнения на окружающую среду, в частности на водные объекты, установлено 

следующее. Особенно уязвимы к разливам нефти птицы, обитающие и проводящие большую часть жиз-

ни на воде. В результате внешнего загрязнения нефтью разрушается их оперение, спутываются перья, 

нефть вызывает раздражение глаз, и, в конце концов, птица погибает. Разливы нефти пагубно отражают-

ся и на морских млекопитающих. Полярные медведи, морские выдры, тюлени и новорожденные морские 

котики, у которых при рождении уже имеется мех, погибают чаще других, вследствие его спутывания и 

потери способности к удерживанию тепла и воды. Токсическое воздействие сырой нефти и нефтепро-

дуктов на различные виды рыб влияет по-разному, так концентрация нефти в воде в количестве 0.5 мил-

лионной доли, способна привести к гибели форели. Растения водоѐмов погибают полностью при концен-

трации в 1% полиароматических углеводородов, образующихся в процессе сгорания нефти. 

Ущерб от крупномасштабных разливов нефти подсчитать достаточно трудно. Он зависит от не-

скольких факторов: типа нефтепродуктов, экологического состояния района, в котором произошѐл раз-

лив, погоды, времени года, характера и скорости течений, состояния рыболовства и туризма в регионе и 

других причин. 

 В работе нами проводилась прогнозная оценка степени загрязнения водных объектов. Согласно 

[1], масса нефти, загрязняющей толщу воды, может быть определена: 

– для водоемов: 

Мн.Вм = 5,8 10 
-3 
 Мр(Сн – Сф),     (1) 

– для водотоков: 

Mн.Вк = 8,7 10
-4 
Мр  (Сн – Сф)      (2) 

где Мн.Вм, Мн.Вк – масса растворенной и (или) эмульгированной нефти, загрязняющей соответствен-

но водоем, водоток, т;  

Мр – масса нефти, разлитой на поверхности водного объекта, т; 

Сн – концентрация насыщения воды нефтью, г/м
3
;  

Сф – фоновая концентрация нефтепродуктов в воде, г/м
3
. 

 

Расчет массы, разлитой на поверхности водного объекта нефти, по балансу ее количества произво-

дился согласно [1]: 

 Мр = М – Мп – Мип       (3) 

где М - масса нефти, вылившейся из нефтепровода, т; 

Мп – масса загрязнившей землю и ее поверхности нефти, т; 

Мип – масса нефти, испарившейся с поверхности водного объекта, т. 

  

Масса пленочной нефти, оставшейся на водной поверхности после проведения обязательных ме-

роприятий по ликвидации последствий разливов нефти, производилась согласно [1]: 

Mпл.ост= mпл.остSн.ост,      (4) 

где Mпл.ост – масса оставшейся плѐночной нефти, г ; 

mпл.ост – удельная масса пленочной нефти на 1 м
2
 поверхности воды после завершения сбора разли-

той нефти, г/м
2
; 

Sн.ост – площадь поверхности воды, покрытая пленочной нефтью после завершения работ по лик-

видации разлива нефти, м
2
. 

Заключение. На практике весьма затруднительно после проведѐнных очистительных мероприятий 

получить точный показатель площади остаточного загрязнения. Как видно из проведенных расчѐтов, 

масса плѐнки при различных условиях не особо значительная. Поэтому целесообразно в кратчайшие сро-

ки получить приблизительную величину массы пленочной оставшейся нефти, исходя из ориентировоч-

ного процента собранного вещества.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА КОСУЛИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК МЯСНОГО СЫРЬЯ 
 

Чирич Е.Г. 
аспирант ВГАВМ, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Бабина М.П., доктор вет. наук, профессор 
 

Растущие потребности населения в мясных продуктах обуславливают поиск новых нетрадиционных 
ресурсов мясного сырья. В этом плане особый интерес представляют дикие копытные семейства оленьих, в 
частности, косуля. Косуля является самым многочисленным и распространенным представителем семейства 
оленьих. Этот вид можно отнести космополиту, т.е. виду который обитает во всех зонах нашей республике.  

Материал и методы. Учитывая, что косули являются важным объектом промысловой охоты, на-
ми были проведены исследования по органолептическим, физико-химическим показателям и калорийно-
сти мяса. Для этих целей было отобрано 10 проб мяса косули. 

Результаты и их обсуждение. Органолептические показатели: мясо косуль нежное, но бедное 
жиром, темно-красного цвета, влажное, сочное. Мышцы покрыты тонкой плотной белой фасцией, мелко-
зернистые, на разрезе однородное, со слабовыраженной рыхлой соединительной тканью, упругие. Запах 
мяса специфический с оттенком дичи, вкус приятный. 

Уровень рН мяса у косули составил 5,8–6,2, реакция с ферментом пероксидаза у всех отобранных 
проб была положительная, формольная проба и проба с 5% сернокислой медью были отрицательные, что 
свидетельствует, что мясо созревшее, свежее. 

Качество мясного сырья во многом зависит от показателей питательной ценности и химического 
состава мяса, а именно характеризуется содержанием в нем белка, жира и зольных элементов. При этом 
пищевая и биологическая ценность мяса предопределяется количеством белка. Мясо косуль характери-
зуется высоким содержанием мышечной ткани и довольно слабыми жировыми отложениями. Исследуе-
мые образцы мяса содержали белка 22,5–25,5%, жира 12,5–13,7%, влаги – 71,5–74,5%, золы – 1,1–1,4%, 
калорийность составила – 108,99–143,56 %. 

В мясе у косуль минеральных веществ содержится: кальция 0,14–0,18 мг/кг, меди 7,9-8,2 мг/кг, 
марганца 2,0–2,4 мг/кг, цинка 78,0–79,3 мг/кг, кобальта 2,6–3,0 мг/кг, железа 321,2–341,2 г/кг. Высокое 
содержание железа обуславливается повышенным содержанием миоглобина. 

Заключение. Таким образом, следует отметить достаточно высокие мясные качества косуль по 
органолептическим, физико-химическим показателям. Мясо созревшее, свежее и полученное от здоро-
вых животных, характеризуется высокой биологической ценностью, содержанием большого количества 
белка и минеральных веществ. 

 
 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

О ТИПАХ ЗЕМЕЛЬ 
 

Шевцова Н.А. 
студентка 3 курса БГПУ имени М. Танка, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель - Андреева В.Л., канд. с.-х. наук, доцент 
 

Экономические изменения, происходящие в современном обществе, предполагают производить 
оценку состояния природных ресурсов различных территорий и изучение их потенциальных возможно-
стей при условии сохранения природного равновесия. Для Белорусского Поозерья необходимо учиты-
вать также фактор пограничного положения относительно других стран (Литва, Латвия, Украи-
на, Россия). Поэтому стоит отметить о важности правильного подхода к экологической составляющей 
жизни этого региона, так как некомпетентное отношение к этому вопросу может привести к негативным 
последствиям в регионе, а так негативно сказаться на природе соседних стран. Освоение природно-
ресурсного потенциала Белорусского Поозерья возможно только после разработки научно обоснованной 
целевой комплексной программы и жесткого контроля за ее реализацией. 

Интенсификация рационального природопользования предполагает изменение отношения к физи-
ко-географической основе использования земельных ресурсов и выражается, в учете природных границ и 
усилении точности землеоценочной основы. В качестве структурной единицы может выступать природ-
ная геосистема, представляющая собой закономерно организованные повторяющиеся в пространстве 
природные комплексы. Концепция геосистем позволяет рассматривать особенности еѐ пространственной 
структуры и происходящие в них изменения, включая подходы к определению экологоприемлемой орга-
низации территории, отражая действия на них сил внешнего и внутреннего воздействия. Современные 
проблемы рационального природопользования, в том числе рекреационного, требуют корректного учета 
и анализа потенциала почвенно-земельных ресурсов.  

Основной задачей работы является обоснование возможностей использования информации о ти-
пах земель (ТЗ) для осуществления мониторинга по биоразнообразию.  
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Результаты и их обсуждение. Анализ литературы показал [1, 2, 3], что потенциальные возможно-
сти ТЗ отражаются в структуре их почвенного покрова в зависимости от взаимовлияния компонентов 
природной среды. Поэтому вполне обосновано на основе территориального подхода выполнять учет, 
оценку и осуществлять прогноз природных ресурсов, в частности почвенно-земельных, различных террито-
рий, поскольку используется типизированные пространственные единицы – почвенные комбинации – соче-
тания почв, определенного компонентного состава (перечень почв с оценкой их доли в комбинации, %), 
с характерной геометрией почвенных ареалов. Их хозяйственным аналогом и территориальной единицей 
инвентаризации почвенно-земельных ресурсов является ТЗ. В Поозерье высокая доля мало- и неисполь-
зованных в сельском хозяйстве земель по причине мелкоконтурности и контрастности, но их высокий 
уровень биоразнообразия определяет природоохранное (репродукционное) значение. Эти ТЗ используют 
как охраняемые природные территории [2]. 

Выделенные на основе изучения структуры почвенного покрова ТЗ земель, характеризуются 
единством природно-ресурсного потенциала территорий различных по площади, конфигурации и место-
положению в границах природной зоны и реакции на антропогенные воздействия. Так категорию «ис-
ключительно лесные земли», характерную ТЗ водоразделов (фрагментарных, выпуклых и плоских) вы-
соких на рыхлых породах (на песках и супесях) и плоских низких на рыхлых породах не следует исполь-
зования в сельском [1], а исключительно в лесном хозяйстве. Особенности природных условий каждого 
ТЗ можно спрогнозировать на основе лесотипологических комплексов, которые строго соответствуют 
определенному «своему» ТЗ. Например, сосновые леса мшистой серии составляют основу комплекса в 
границах национального парка «Браславские озера» на всех (фрагментарных, выпуклых и плоских) вы-
соких водоразделах, сложенных рыхлыми породами. Еловые леса закономерно приурочены к более пло-
дородным почвам, развивающимся на двучленных и связных породах. Черноольховые и березовые леса 
характерны для депрессий и низких водоразделов на рыхлых породах [3]. 

Заключение. ТЗ открывают возможности разработки устойчивых систем ведения хозяйства, адап-
тированного к природным условиям, могут служить основой планирования направлений природоохран-
ной деятельности. 
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В Светлогорском районе работают предприятия химической, целлюлозно-бумажной, строитель-
ных материалов, пищевой промышленности, теплоэлектроцентраль и др. Экологическая обстановка в 
Светлогорске отличается стабильностью. В городе мониторинг воздушного бассейна осуществляется на 
двух стационарных станциях службы гидромета. В Светлогорском районе 150 промышленных предпри-
ятий, имеющих стационарные источники выбросов в атмосферу. Поэтому целью работы явилась оценка 
состояния воздушного бассейна района. 

Материал и методы. Работа выполнялась при прохождении геоэкологической учебно-
производственной практики с использованием данных, предоставленных Светлогорской горрайинспек-
цией охраны окружающей среды и природных ресурсов. 

Результаты и их обсуждение. Химическая промышленность Светлогорского района характеризу-
ется рядом специфических особенностей, наиболее существенными из которых являются большие рас-
ходы сырья, а также многостадийность производства. Производство химической промышленности явля-
ется энергоемким, требует значительных расходов воды, сопровождается выбросами загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, поэтому требуется проведение значительных технических мероприятий, направлен-
ных на предотвращение загрязнения окружающей среды. Защита окружающей среды является важней-
шей социально-экономической задачей. 

Экологический ущерб от загрязнений окружающей среды проявляется в росте заболеваемости на-
селения, ускорении износа и порче основных фондов, падении продуктивности земельных, водных и 
лесных ресурсов. Снижение загрязнения окружающей среды достигается путем разработки и внедрения 
различных методов, направленных на охрану окружающей среды (совокупность технических, организа-



77 

ционных мероприятий, позволяющих свести к минимуму выбросы в биосферу загрязнений). Большой 
вклад в загрязнение окружающей среды вносит вискозное производство. В воздушную среду поступает 
большое количество вредных веществ[1].  

Заключение: Охрана окружающей среды от загрязнений – не только важнейшая социальная зада-
ча, но и серьезный фактор повышения эффективности производства.  

Создание новых технологических процессов и реконструкция действующих процессов возможны 
только с использованием принципиально новых технологических систем, исключающих вредные выбро-
сы в окружающую среду. 
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Среди трематодозов человека наиболее часто регистрируется описторхоз – тяжелое заболевание 
печени и желчных протоков, отличающееся длительным течением, протекающее с частыми обострения-
ми, отягощающее течение многих сопутствующих заболеваний, способствующее формированию пер-
вичного рака печени и поджелудочной железы [1], которое вызывают трематоды семейства 
Opisthorchidae Braun, 1901. Современные ареалы видов этого семейства образуют почти непрерывный 
шлейф в Европе, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.  

Известно, что в любой паразитарной системе необходимо предотвратить инвазию окончательного хо-
зяина. В случае описторхидозов необходим контроль степени зараженности промежуточных хозяев − пресно-
водного моллюска битинии (Bithynia leachi) и дополнительных − рыб семейства карповых: язь, елец, чебак, 
плотва европейская, вобла, линь, красноперка, сазан, лещ, жерех, усач, подуст, уклейка, карась и др. В Бела-
руси цисты Оpisthorchis felineus найдены у восьми видов рыб семейства карповых [2]. Дефинитивными хозяе-
вами являются восемь видов диких и два вида домашних (собака, кошка) хищников [3].  

Отсутствие в литературе данных по экологии и эпидемиологии описторхоза на территории Полесского 
государственного радиационно-экологического заповедника подтверждает актуальность данного исследования. 

Материал и методы. Поиск и сбор моллюсков, отлов рыбы проводился в 108 квартале Тульговичского 
л-ва, перекат Домаховский реки Припять. Паразитологическое исследование проводилось стандартным ком-
прессорным методом [4]. Интенсивность инвазии паразита определялась по числу сформированных партенит и 
метацеркарий. Исследовано 116 особей моллюска Bithynia leachi и 58 экземпляров рыбы Abramis brama. Показа-
телем зараженности исследуемых групп организмов служит экстенсивность инвазии [5]. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного гельминтологического исследования 
установлено, что моллюск B. leachi заражен партенитами Opisthorchis felineus на 40 % при интенсивности 
инвазии 10 особей паразита на одного зараженного моллюска.  

Возраст исследуемой рыбы составил 5,4±0,33 года, вес – 843,2±36,45 гр., длина от конца рыла до 
начала лучей хвостового плавника – 370,3±5,91 мм. В образцах были обнаружены метацеркарии двух 
видов семейства Opisthorchidae: Opisthorchis felineus и Metorchis bilis. Экстенсивность заражения рыбы 
Abramis brama описторхидами достигает 79 %.  

Заключение. На основании полученных данных можно сделать вывод о неблагополучном эпиде-
миологическом состоянии обследованного водоема в отношении описторхоза. Индикатором неблагопо-
лучия служат показатели зараженности исследованных особей B. leachi и A. brama личинками трематод. 
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На Сенненшчыне амаль не захавалася помнікаў архітэктуры. Сярод тых, што засталіся большасць 

патрабуе рэстаўрацыіі або аднаўлення, гэта тычыца і рэшткаў палаца Свяцкіхув. Полымя (Беліца). Які 

з'яўляецца найбольш вядомай славутасцюраѐна, і мае вялікаю гісторыю. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Палац быў пабудаваны Свяцкімі ў сярэдзіне XIX ст. у стылі позняга 

класіцызму [2, с. 602]. Пазней ѐн быў часткова перабудаваны і павялічаны [3, с. 494]. Палац узводзіўся з 

абчэсанага каменя. Асноўны будынак аднапавярховы. Толькі сярэдняя частка, была падвышаны яшчэ на 

адзін паверх і выступала за асноўную рысу фасаду, мела на першым паверсе прысценны порцік з 

галоўным уваходам і двума вокнамі, па баках былі аздоблены тасканскімі паўкалонамі. Верхні паверх 

першапачаткова меў тры, пазней толькі два вакны спераду і па адным – у бакавых сценах. Другі паверх 

быў аддзеленны ад першага выступаючым карнізам, а замыкаў яго трохвугольны шчыт з гербавым кар-

тушам уладароў[4, с. 284]. 

Фасад з боку сада быў сфарміраваны падобна да галоўнага. Толькі яго сярэдняя частка выступала 

за асноўную рысу фасада і атрымала выгляд двухпавярховага паўкруга. Вокны мелі прамавугольную 

форму. Палац быў пакрыты не вельмі высокім, гладкім двухсхільным дахам; першапачаткова – гонтавы, 

у ХХ ст. – пакрыты бляхай.  

У 1907–1911 гадах да левага крыла К. Свяцкі дабудаваў двухпавярховую васьмікутную вежу, звя-

заную з корпусам палаца пры дапамозе кароткага пераходу. Вежа – работа познаньскага архітэктара 

Уладзіслава Мячкоўскага. У ей змяшчаліся на першым паверсе пральня, ванны пакой, на другім паверсе 

знаходзілася майстэрня. Тут займаўся разьбой па дрэве Станіслаў Свяцкі [1].  

Двухпавярховая сярэдняя частка палаца размяшчала хол, за ім была гасцѐўня з камінам, аздобле-

ным мармурам злева, і сходамі ў правым куце. Зправага боку прыхожай быў таксама ўваход у сталовую, 

налева – у пакой гаспадыні дома [4, с. 285]. Пакой Марыі Свяцкай быў аформлены ў стылі эклектыка 

(змешванне, злучэнне разнастайных стыляў). Паркетная падлога была укладзеная геаметрычнымі 

ўзорамі. Пышны дыван ва ўсходнім стылі і скура мядзведзя ўпрыгожвалі падлогу. 

Рысы пэўнай элегантнасці надаваў камін, ніз якога быў выкладзены кафляй, на якой была выява 

расліннага арнамента з разеткай па сярэдзіне. Верх каміна быў выкладзены мармурам. На каміне з верху 

стаялі фотаздымкі, ракавінкі, а таксама маленькія скульптуры. Знаходзілася ў пакоі таксама высокая печ, 

выкладзеная гладкай белай кафляй, у цэнтры яе кампазіцыі быў барочны картуш з выявай пастуха. На 

падлозе стаялі стулы і крэслы зробленыя ў класічным стылі. У пакоі знаходзіліся дзве стальніцы: адназ-

роблена ў класічным стылі, іншая ў арыгінальным стылі мадэрн, у выглядзі драўляных сукоў. Быў у 

пакоі і пісьмовы стол, на ім стаялі падсвечнікі і газавая лямпа са шкляным абажурам складанай формы. 

З боку сада існавала ніжняя авальная зала. Да яе была дабудавана драўляная веранда[5]. Авальную 

залу выкарыстоўвалі як залу для баляў. Летам тут начавалі госці, якія прыязджалі ў Беліцу да гаспадароў 

сядзібы. Сцены авальнай залы былі падзелены вертыкальна рэйкамі з чырвонага дрэва і пакрыты 

шпалерамі жоўтага ці ружовага колеру. Унізе па перыметры сцен, былі выявы картушэй барочнага сты-

лю. Геаметрычнымі ўзорамі была укладзена паркетная падлога, на ѐй ляжала вялікая скура мядзведзя. У 

пакоі знаходзілася высокая печ, абліцавана яна была гладкай белай кафляй. Зверху маецца завяршэнне, 

на якім выява двух анѐлаў па баках, а ў цэнтры картуш ў форме шчыта.  

Дзверы якія вялі ў пакой былі простыя, філянговыя з чырвонага дрэва.Парцьер над дзвярыма цяж-

кая, магчыма зплюшчу, на ѐй была выява ўзора. На сценах віселі два высокіх люстэрка ў стылі Людовіка 

XVI, таксама бра ў выглядзі газавай лямпы і званок. Дзякуючы здымкам мы бычым, что гарнітур стало-

вай мэблі быў зроблены ўстылі мадэрн. Ён быў прадстаўлены крэсламі і сталом, які быў накрыты узор-

най тканінай. На стале стаяла ваза мастацкай працы з бронзы [5]. 

Сярод сабраных ў Беліцы твораў мастацтва былі работы Валенція Ваньковіча, у прыватнасці, 

“Партрэт Напалеона, які назірае за пажарам Масквы”, “Аўтапартрэт”. Захоўваліся карціны Вітольда Вэй-

харда, Лявона Вылучкоўскага і Рамана Свайніцкага. З іншых твораў мастацтва вылучалася кампазіцыя з 

пазалочанай бронзы з выявай раз'юшанай квадрыгі коней. Была ў сядзібе вялікая бібліятэка, у якой 

налічвалася каля трох тысяч тамоў кніг [1]. 
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Заключэнне. Палац Свяцкіх мае вялікае значэнне ў захаванні гісторыка-культурнай спадчыны 

Беларусі. Сучасны яго стан патрабуе неадкладных аднаўленчых работ. Прамаруджванне з гэтым прывяд-

зе да поўнай страты помніка.  
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Развитие государства всегда зависит от качественного уровня жизни населения, для повышения кото-

рого многое значит решение медико-социальных вопросов. В 1950-е – 1960-е гг. это являлось одной из задач 

Общества Красного Креста (ОКК) Белорусской ССР, для чего использовались такие формирования как санд-

ружины и санпосты, занимавшиеся оказанием первой медицинской помощи, уходом за больными, профилак-

тикой болезней. Цель нашей работы заключается в том, чтобы выявить проводившиеся ОКК БССР мероприя-

тия по решению медико-социальных проблем государства силами санитарных формирований.  

Материал и методы. Источниками послужили дела из фондов Национального архива Республики 

Беларусь, Государственного архива Витебской области, а также издание Исполкома СОКК и КП к столе-

тию деятельности краснокрестной организации. В процессе изучения вопроса были использованы мето-

ды анализа и синтеза, сравнения и обобщения, которые помогли определить и выявить характерные чер-

ты каждого направления. 

Результаты и их обсуждение. В начале 1960-х гг. сандружины были формированиями медслуж-

бы ГО, они создавались на фабриках, заводах, в учреждениях, колхозах, учебных заведениях, на транс-

порте и состояли, как правило, из 23 человек. Важным направлением работы сандружин являлось прове-

дение простейших санитарно-противоэпидемических мероприятий. Например, в 1962 г. активами участ-

ковых комитетов Бешенковичского района Витебской области проводились подворные обходы на педи-

кулез, выявлялись и уничтожались переносчики инфекционных заболеваний, особую роль играла под-

ворная перепись населения на перенесенные заболевания [2, с. 148]. Всѐ это позволяло улучшать здоро-

вье населения в определенном регионе. Так, в 1960-х гг. в результате совместных усилий ОКК и меди-

цинской службы на врачебном участке в Бочейковском участковом комитете Витебской области была 

снижена заболеваемость и детская смертность, на протяжении 15 лет предотвращалось появление дифте-

рии, 3-х лет – брюшного тифа и дизентерии [2, с. 149]. 

Наиболее массовым формированием ОКК были санитарные посты, располагавшиеся практиче-

ски на каждом предприятии. Посты приближали медпомощь к каждому рабочему месту, экстренно про-

тиводействовали травмам и заболеваниям профессионального плана. Каждый санпост готовился к уча-

стию в работе медслужбы ГО, более половины из них были созданы и работали на селе [4, c. 205–206]. 

Они участвовали в подворных обходах, следили за состоянием колодцев. Важным для каждого работни-

ка направлением деятельности было выполнение мероприятий по улучшению санитарного состояния на 

производстве, что ставило на более высокую ступень условия труда [1, с. 4]. В г. Барановичи санактив 

камвольного комбината противодействовал недостаточному освещению рабочих мест, т.к. оно не соот-

ветствовало санитарным нормам [3, л. 60]. На Оршанском льнокомбинате в 1962 г. было подготовлено и 

работало 64 санитарных поста, которые оказали помощь при мелких производственных травмах, таких 

как засорение глаз, порезы, царапины. Несмотря на кажущуюся легкость ран, подобные происшествия в 

условиях сложного технологического процесса могли приводить к более сложным заболеваниям, выра-

жавшихся в потере трудоспособности [2, с. 87]. Отсутствие экстренного оказания медпомощи силами 

санпостов приводило к обращению пострадавших в стационарные медучреждения, часто заканчивав-

шиеся выдачей листков по временной нетрудоспособности.  

Важно, что в августе 1960 г. Исполком КК и КП СССР разработал и утвердил методические указа-

ния и программы по подготовке санактива в помощь медработникам для проведения санитарно-
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профилактических мероприятий в городах и сельской местности по борьбе с инфекционными, парази-

тарными, онкологическими заболеваниями и алкоголизмом. Подготовка актива по профилю проводилась 

в зависимости от эпидемиологической обстановки в республике. Этот актив назывался профилирован-

ным, т.к. был подготовлен по определенной теме и общественной основе выполнял ряд важных меди-

цинских мероприятий, чем экономил бюджетные средства. 

Заключение. Таким образом, санитарные дружины и санитарные посты занимались улучшением 

условий труда и быта на производстве, профилактикой заболеваний, противодействовали их распростра-

нению, вели пропаганду здорового образа жизни, что в итоге позволило сделать важные шаги по улуч-

шению здоровья населения в целом. 
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«Военное строительство» состоит из системы экономических, социально-политических, собствен-

но военных мероприятий государства, которые осуществляются для укрепления ее военного могущества. 

Имеющийся исторический опыт советского правительства по реализации мероприятий направленных на 

укрепление обороноспособности страны актуален и в настоящее время в условиях не простой военно-

политической обстановки в мире. Цель – изучить процесс военного строительства в БССР, а также влия-

ние на него органов Советской власти Белоруссии. 

Материал и методы. При написании статьи были использованы труды исследователей по данной 

проблеме, официальные документы центральных и республиканских партийных и государственных ор-

ганов, которые определяли направления деятельности органов власти по вопросам военного строитель-

ства. Использованные методы: историко-сравнительный, индукции, анализа и синтеза.  

Результаты и обсуждение. IX Всебелорусский Съезд Советов проводился с 8-го по 15-е мая  

1929 года в г. Минске. В распорядок дня был включен доклад командующего войсками Егорова А.И. о 

состоянии частей Белорусского военного округа (БВО).  

На IX-м Всебелорусском Съезде Советов был отмечен значительный рост военной подготовки во-

инских частей БВО. На высоком уровне осуществлялся на территории БССР призыв в армию. В 1928 г. 

без уважительных причин не явилось только 2 % [1, с. 43]. Социальный состав красноармейских частей 

соответствовал классовому характеру армии и на 1-е октября 1928 г. был следующим: рабочих – 14,9%, 

крестьян – 80,4%, служащих – 3,5 % и др. – 1,2 %. Командный состав: рабочих – 31%, крестьян – 43%, 

служащих и др. – 26 % [1, с. 44]. Национальный состав частей БВО был довольно разнообразным. Ос-

новную массу составляли русские – 51,4 %, белорусы – 35,5 %, остальные 13,1 % состояли из украинцев, 

евреев, немцев, башкиров и др. В докладе Егорова А.И. по итогам маневров на территории Белорусского 

военного округа отмечалась высокая боевая подготовка территориальных частей и стопроцентная явка 

на сборы переменного личного состава в 1928 году. Свой вклад в дело укрепления вооруженных сил вне-

сли центральные и местные органы власти БССР. Основными направлениями, по которым осуществля-

лась работа, являлись: строительство территориально-милиционных частей, организация материальной 

базы для прохождения допризывной подготовки, улучшение материально-бытовых условий личного со-

става Красной Армии, усиление военизации населения и поддержка общественных организаций, дея-

тельность которых связана с повышением обороноспособности страны. 

Несмотря на экономические трудности, органы власти осуществляли материальную заботу о воин-

ских частях. Широко развернулось движение «шефства» над воинскими частями. Так, за 2-й Белорусской 

территориальной дивизией было закреплено в качестве шефов семь организаций (Минский и Борисов-

ский окрисполкомы, Белавтопромторг, Союз строителей и др.), за 33-ей территориальной дивизией –  
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10 шефов (Могилевский окрисполком, Рогачевский РИК, Союз пищевиков и др.) [2, л. 8]. Помощь осу-

ществлялась как денежными средствами, так и необходимыми материалами (кирпич, дерево и др.). Осо-

бое внимание уделялось казарменным помещениям. 

Наряду с решением вышеперечисленных задач местными органами власти была организована ши-

рокая пропаганда по вопросам обороны среди всей массы населения республики. Исполнительные коми-

теты и советы содействовали деятельности добровольных обществ в деле развития и усиления работы по 

расширению военных знаний трудящихся. В БССР были созданы такие организации как, Осоавиахим, 

Автодор, Общество друзей радио, Красный Крест и др. 

Заслушав и обсудив доклад командующего войсками БВО Егорова А.И. IX-й Всебелорусский Съезд Со-

ветов одобрил деятельность советского правительства в области укрепления обороноспособности страны. Вни-

мание местных органов власти было обращено на своевременное обеспечение военных частей стрельбищами, 

учебными полями и систематическое улучшение материально-бытового положения [3, с. 68]. 

Заключение. Таким образом, центральные и местные органы Советской власти БССР в 1920-х го-

дах, являлись активными субъектами военного строительства. Были разработаны конкретные мероприя-

тия, направленные на укрепление обороноспособности страны. Осуществленная работа по организаци-

онному и материально-техническому укреплению Красной армии в годы мирного строительства явилась 

залогом ее исторических побед в Великой Отечественной войне. 
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Масонство – интереснейшее явление в истории человечества, которое по-разному и прямо проти-

воположно характеризуют и оценивают историки до настоящего времени. Данная проблема имеет важ-

ное научное значение, поскольку история масонства до сих пор составляет специальный и очень слож-

ный предмет исследования, в силу того, что мало сохранилось достоверных источников.  

Цель данной работы: изучить деятельность и влияние масонства на общество в белорусских зем-

лях с конца XVIII по XX в. 

Материал и методы. Источниками для написания работы послужили: Энциклопедическое изло-

жение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии 

Холла М.П., где подается общая информация о масонах; а также работа Смалянчук А. Адраджэнне воль-

нага мулярства на беларускіх і літоўскіх землях напачатку ХХ ст., в которой выявляется история и осо-

бенности белорусского масонства. 

Результаты и их обсуждение. Одной из отличительных особенностей масонских организаций 

есть то, что они никогда не выступают, открыто, никогда не опровергают, никогда не отвечают ни на 

похвалу, ни на нападки. 

На сегодняшний день существует множество толкования, что представляет собой масонство. Ли-

тература о масонстве предлагает разнообразные определения. Вот одно из них, масонство – это и есть 

философско-этическое и социально-психологическое явление общественной и духовной жизни, осно-

ванное на организационных принципах и предъявляющее своим членам определенные этические требо-

вания [2, с. 538]. 

С первых же дней своего существования организация масонов считалась тайной, куда непосвя-

щенные не принимались. Они установили ритуал приема в свою организацию и некоторые обряды. 

Большею частью это были глубоко верующие люди, которые на свою строительную деятельность смот-

рели, как на подражание Великому Зодчему, Строителю Миров, откуда Бог получил у них название Ве-

ликого Архитектора и Великого Строителя. Вера в Высшую, руководящую развитием жизни в Мирозда-

нии Силу, братство всех людей и народов, общность и единство религий и служение общему благу стали 
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основными принципами учения масонов. В сущности, говоря, символика и обрядность – это своего рода 

некий мировой язык масонов, понятный только им самим. 

На территорию Белоруссии масонство начинает проникать именно в конце XVIII в. – первой чет-

верти XIX в. и насчитывает по сегодняшним данным около 16 масонских лож, которые насчитывали не 

менее 1060 братьев. За них велась борьба между Великим Восходом Польским и петербургской Великой 

ложей «Астреей». Масонство сгруппировала различные части демократичного общества для решения 

главной задачи – возрождения бывшей государственности. Оно внесло в жизнь народа лозунги равно-

правия, свободы и братство, повлияла на создания и деятельность тайных обществ. Причем отношения 

властей на масонские организации были не однозначны.  

Необходимо отметить, что масонские ложи белорусских и литовских земель в начале XX в. сыгра-

ли значимую роль в национально-культурных и общественно-политических процессах, так как практиче-

ски все руководители или активные участники тайных обществ в свое время являлись масонами. Обра-

щает на себя внимание активная деятельность белорусских политиков в масонских ложах – Братья Луц-

кевичи и Ватслав Ластовский относились к кругу руководителей белорусского национально-культурного 

Возрождения [1, с. 96–110].  

Заключение. Таким образом, в идеологии белорусских масонов лежит традиционный масонский 

гуманизм, существовал который в форме либерально-демократической направленности. Друзья масон-

ских организаций расширялись среди общества, которые были осведомлены идеалами демократии. Они 

также пропагандировали идеи этнической толерантности и стояли против проявления шовинизму в по-

литике и культурной жизни. Так же на данный момент можно говорить о том, что то время, когда масон-

ские ордена оказывали реальное воздействие на ход истории как отдельных государств, так и всего мира 

в целом, безвозвратно ушло. Современное масонство уже утратило свои первоначальные черты и, надо 

полагать, вскоре может вообще исчезнуть как явление или переродится в нечто более новое, соответст-

вующее целям и задачам нового общества. 
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Проблема ядерного статуса Индии оказалась в фокусе международного внимания сравнительно 

недавно. В распоряжении Индийского правительства имеется внушительный арсенал ядерного оружия и 

средств его доставки. Наращивание Индией ядерного потенциала таит в себе угрозу региональной и ме-

ждународной безопасности в свете возможности ядерного конфликта между Индией и Пакистаном, так 

же обладающем ядерным оружием. 

Стремление Индии к признанию своего ядерного статуса стоит особо на фоне других негативных 

примеров (КНДР, Иран). Во-первых, она находится вне рамок международных договоренностей в ядер-

ной сфере. Во-вторых, с момента подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 

Индия является главным оппонентом режима ядерного нераспространения, отказываясь от участия в со-

глашениях, которые могут ограничить ее свободу действий в ядерной сфере, мотивируя свою позицию 

дискриминацией со стороны «ядерной пятерки». 

Тем более интересной стала эволюция позиции США по вопросу ядерного статуса Индии, которая 

стала своеобразным «барометром» изменения вектора американо-индийских отношений в ядерной сфе-

ре. По мере возрастания региональной значимости Индии в стратегических расчетах США, позиция Ва-

шингтона постепенно менялась от намерения устранения индийской ядерной военной программы к 

стремлению возобновить сотрудничество и интегрировать Индию в рамки режима нераспространения с 

сохранением ее ядерного статуса.[1] 

Это обстоятельство выводит изучение проблемы ядерного статуса Индии в иное поле исследова-

ния, что является крайне интересным для историографической науки. Проведенный обзор североамери-

канских исторических исследований, позволяет сделать вывод о том, что ситуация, связанная с появле-
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нием у Индии ядерного оружия, и отношение к этому США, являются предметами пристального внима-

ния исследователей. Однако, несмотря на это, серьезных исследований по современной индийской ядер-

ной проблематике немного, а имеющаяся в них историография сводится к достаточно беглому обзору. В 

связи с этим, очень важным представляется проведение историографического анализа североамерикан-

ских исследований по вопросу ядерного статуса Индии в условиях проведения соединенными штатами 

политики «ядерного нераспространения». 

Объект исследования – североамериканская историография проблемы ядерного статуса Индии. 

Предмет исследования – процессы развития, происходящие в историографии США по изучению 

вопроса ядерного статуса Индии (история введения в научный оборот новых источников, борьба 

различных точек зрения, концепций, идеологическое измерение и т.д.).  

Цель исследования: проведение анализа американских исследований ядерного статуса Индии в усло-

виях осуществления соединенными штатами политики «ядерного нераспространения», выявление тенденций 

и ориентиров в изучении, интерпретации во времени, причинах, характере и вероятных последствиях. 

В современных работах американских авторов затронут широкий круг проблем, касающихся 

ядерного статуса Индии и политики США: проблема устойчивости и стабильности международных ре-

жимов в области ядерного и ракетного нераспространения [2]; статуса Индии в мировой ядерной иерар-

хии и возможностей ее «инкорпорирования» в режим нераспространения [3]; процесс трансформации 

американской внешнеполитической стратегии и, изучение новой роли Индии для Вашингтона в системе 

нового «мирового порядка» [4]. 

Вместе с тем, вне зависимости от принадлежности к различным общественно-политическим тече-

ниям и убеждениям, американское научное сообщество, в большинстве, уверено в том, что Индия в по-

следнее десятилетие активно стремится к овладению технологиями по совершенствованию ядерного 

оружия и средств его доставки. 
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В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей эко-

номики Республики Беларусь. Его развитие способствует созданию новых рабочих мест, инициирует 

приток валюты в страну, обеспечивает поступления в бюджет, оказывает стимулирующее воздействие на 

обслуживающие отрасли – транспорт, связь, торговлю, общественное питание и др. В связи с этим тема 

исследования представляется весьма актуальной. Целью исследования является оценка ресурсного по-

тенциала индустрии туризма и выявление тенденций территориальной организации и развития основных 

видов туризма в Беларуси.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели использовались труды отечественных уче-

ных и статистические данные о развитии туристской отрасли в Беларуси. Исследование проводилось с помо-

щью таких методов теоретического познания как статистический, логико-дедуктивный, анализ и синтез.  

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование на сегодняшний день в Государствен-

ный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 5532 объекта. Среди них 

1763 памятника архитектуры, 2350 археологических, 1191 исторических и 11 градостроительных объек-

тов, 60 памятников искусства и 4 заповедных места. В список также входят по 77 объектов движимых и 

нематериальных историко-культурных ценностей 1.  
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Все эти объекты, имеющие историческую, культурную и архитектурную значимость, памятные места, 

связанные с именами выдающихся деятелей мировой истории и культуры, являются туристским потенциалом 

Беларуси, который даѐт возможность создания в стране конкурентоспособного туристического рынка. 

Туристские ресурсы Беларуси имеют четкую региональную привязку и их использование подра-

зумевает соответствующую территориальную организацию туристского хозяйства. Исходя из региональ-

ных особенностей туристского потенциала, специализации и уровня развития рекреационных функций, 

можно выделить четыре основных рекреационно-туристских района Беларуси: Северный (Витебская 

область), Центральный (Минская область, Ошмянский, Островецкий, и Сморгонский районы Гроднен-

ской области), Западный (Брестская и большая часть Гродненской области) и Восточный (Гомельская и 

Могилевская области) 2, с. 112. 

В соответствии с обозначенными ресурсными возможностями развитие туризма в Беларуси имеет 

несколько основных направлений: агротуризм, экологический, лечебно-оздоровительный и культурно-

познавательный туризм. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что Республика Беларусь 

и входящие в ее состав территории располагают широкими возможностями для осуществления конку-

рентоспособной туристской деятельности в различных направлениях. 
 

Литература: 

1. Туризм в Республике Беларусь Электронный ресурс / Национальный статистический комитет Рес-

публики Беларусь. Режим доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/tourism.php. –  

Дата доступа: 18.03.2014. 

2. Хомич, С.А. География международного туризма. Страны СНГ и Балтии / С.А. Хомич, 

Л.М. Гайдукевич. – Мн.: Аверсэв, 2004. – 252 с.  

 

 

КАРОЛИНГСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ЛИЧНОСТЬ КАРЛА I 
 

Бошкова А.Н. 

студентка 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Котович Т.В., доктор искусствоведения, профессор 
 

Каролингское возрождение – период интеллектуального и культурного возрождения в Западной 

Европе в конце VIII–середине IX века, в эпоху правления королей франков Карла Великого, Людовика 

Благочестивого и Карла Лысого из династии Каролингов. В это время наблюдался расцвет литературы, 

искусств, архитектуры, юриспруденции, а также теологических изысканий.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами использованы такие методы исто-

рического исследования, как анализ, синтез и дедукция. Основными источниками для написания данной 

работы стали книги: Ле Гофф Ж. «Интеллектуалы в средние века» (перевод А. Руткевича), В.В. Карева. 

«История Средних веков». 

Цель данной работы – рассмотреть Каролингское Возрождение в период правления Карла I, изу-

чить личность Карла I. 

Результаты и их обсуждение. Централизация власти, которую осуществил Карл Великий, а также его 

личная любовь к учѐности сыграли важную роль в Каролингском Возрождении. Оно было тесно связано с 

военно-политическими и административными задачами, которые стояли перед Каролингами, стремившимися 

к укреплению своей власти на всей территории империи, для чего было необходимо подготовить служебно-

административные кадры, образованное духовенство. Эти цели преследовало насаждение новых школ (в Ту-

ре, Корби, Фульде, Реймсе, Райхенау и др.). Центром Каролингского возрождения был своеобразный кружок 

при дворе Карла Великого, так называемая «Дворцовая Академия», которой руководил Алкуин. В кружке 

участвовали Карл Великий, его биограф Эйнгард, поэт Ангильберт и другие. 

В период Каролингского возрождения вырос интерес к светским знаниям, «Семи свободным ис-

кусствам». Особое место среди деятелей Каролингского возрождения занимали выходцы из Ирландии – 

Седулий Скотт, знаток греческого языка, поэт и учѐный, и Иоанн Скот Эриугена, первый оригинальный 

философ Средневековья, создатель пантеистической системы, учѐный и поэт Туотило [1]. 

Карл Великий – самый выдающийся представитель династии Каролингов. Он стал королем рано, и 

его царствование растянулось на 46 лет (768–814 гг.). Это был крупный государственный деятель, вы-

дающийся полководец, просвещенный и образованный человек. В 787 г. издает «Капитулярий о науках», 

предписывающий создавать школы при монастырях и епископских кафедрах для клириков и монахов, а 

также капитулярий (802 г.) об обязательном образовании для мирян. Основной задачей новых школ яв-

лялось воспитание образованных клириков и монахов, авторитетных среди народа и способных противо-

стоять ересям и «ухищрениями антихриста».  

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/tourism.php
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При епископских резиденциях Карл I создает школы для подготовки не только грамотного духовенст-

ва, но и грамотного чиновничества. В Аахене была открыта придворная школа. При дворе в Аахене Карл I 

создает ученое общество, и называет его «Дворцовой академией». В деятельности «Академии» принимает 

участие сам Карл I и его ближайшие сподвижники-ученые. Вокруг Карла I собралось большое число ученых 

христианских монахов, чье мировоззрение и определило «Каролингское Возрождение». 

Видным лицом при дворе Карла Великого был ученый монах Алкуин из Англии, воспитатель его сы-

новей и автор известного учебника, написанного специально для них. По этому учебнику, можно судить о 

характере «Каролингского Возрождения». Например, учитель спрашивает принца: «Что такое жизнь?» Ответ: 

«Радость для счастливых и скорбь для несчастных, ожидание смерти для тех и других». Другой вопрос: «Что 

такое человек?» Ответ: «Раб смерти, гость в своем доме, мимо проходящий путник». 

«Каролингское Возрождение» было узким и ограниченным территориально, дальше Аахена оно прак-

тически не распространялось. «Возрождение» ограничивалось тонким слоем тех людей, которые были твор-

цами этой культуры. «Каролингское Возрождение» заканчивается с распадом империи Каролингов [2]. 

Заключение. Карл I сыграл важную роль в развитии образования и просвещения своего народа. 

Каролингское Возрождение, при всей своей ограниченности способствовало дальнейшему развитию 

ранней средневековой культуры.  
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Творчасць Вацлава Ластоўскага з‟яўляецца мала даследаванай на сѐння, а само прозвішча 

пісменніка, які фактычна стаіць ля вытокаў беларускай літаратуры, мала вядомае шырокаму колу 

чытачоў. Зварот пісменнікаў пачатку ХХ ст. да матываў вуснай народнай творчасці тлумачыцца не 

толькі хваляй беларускага нацыянальнага адраджэння, але і асаблівасцямі светаўспрымання тагачаснага 

чытача, які яшчэ асэнсоўваў жыццѐ праз празму міфалагічна-фалькларыстычных уяўленняў. Шырока 

выкарыстоўвалі ў сваѐй творчасці фальклорана-міфалагічныя вобразы і матывы Максім Багдановіч, Якуб 

Колас, Янка Купала. Мэтай нашага даследвання выступае выяўленне асноўных ідэйна-мастацкіх тэндэн-

цый інтэрпрэтацыі легендарнага мінулага ў творчасці Вацлава Ластоўскага. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання сталі творы Вацлава Ластоўскага “Векавечная 

мяжа”, “Сож і Няпро”, “Разбойнік”, “Троцкі замак”. Для выяўлення спецыфікі асэнсавання мінулага вы-

карыстаны асноўныя прынцыпы дэскрыптыўнага і кампаратыўнага метадаў. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У аснове асобных твораў Вацлава Ластоўскага знаходзіцца перапляценне 

рэальных падзей з цудадзейнымі вобразамі і чароўнымі з‟явамі. Форма легенды дазваляе пісьменніку адволь-

на трактаваць памятныя падзеі мінулага. Так, у творы “Векавечная мяжа” праз міфалогію асэнсоўваецца 

гісторыя ўстанаўлення мяжы паміж польскімі і беларускімі землямі. Вобраз бязлітаснага змея Крагавея, што 

належаў князю Ляху, увасабляе сабой варожую сілу, з якой прыходзілася змагацца беларусам дзеля захавання 

сваѐй краіны. Разам з тым, “працэс усталявання дзяржаўных межаў з суседзямі, які ў беларускай гісторыі 

заняў не адно стагоддзе, у творы ўвасоблены сцісла” [2, с. 40].  

Фальклорны гістарызм выяўляецца і ў творы “Сож і Няпро”, легендарным аповядзе пра выкрадан-

не кароны старога князя Рыдана і ператварэнне бацькі і двух сыноў у рэкі, дзе праз сімволіка-

алегарычную вобразнасць увасабляецца страта дзяржаўнай самастойнасці беларускім краем. Залатая ка-

рона з‟яўляецца народным сімвалам багацця. У сказе “Сож і Няпро” карона – гэта сімвал росквіту края, а 

пасля яе выкрадання наступае перыяд заняпаду: “З таго часу ўсе сілы ляснога краю плывуць у чужыя 

моры і там прападаюць…” [1, с. 143]. 

Вацлаў Ластоўскі рабіў спробы аб‟яднаць народныя паданні з рэальна-гістарычнымі падзеямі і 

асобамі. Паказальны ў гэтым твор “Разбойнік”. У яго аснове – “сказ народны” пра асілка-Разбойніка, які 

жыў на востраве на Дзвіне і з кожнай ладдзі патрабаваў выкуп. Але аднойчы міма праплывалаПрадслава 

(Еўфрасіння Полацкая), якая сілай свайго слова ператварыла разбойніка ў камень. Акрамя Еўфрасінні 

аўтар узгадвае і іншыя гістарычныя рэаліі: Рагвалода і Рагнеду, з‟яўленне варагаў на полацкіх землях, 
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полацкае веча, крыжацкія набегі, барысавы камяні і інш. Такім чынам у апавяданні “Разбойнік” аўтар 

нібыта аб‟ядноўвае два часы: міфалагічны і гістарычны (а дакладней – Сярэднявечча). Аўтар акцэнтуе 

ўвагу на здольнасці “сказу народнага” абуджаць гістарычную памяць. 

У аснове апавядання “Троцкі замак” пакладзена народная легенда пра “сялянскага князя” 

Жыгімонта І., які быў забіты шляхтай у Троцкім замку ў Вербную нядзелю 1440 года. І хоць гэтая падзея 

сапраўдны гістарычны факт, аўтар удзяляе больш увагі “народнай показцы”, чым летапісным крыніцам. 

Ластоўскі ўводзіць у твор вытрымкі з летапісаў, каб паказаць неадназначную ацэнку постаці князя яго 

суайчыннікамі: так, адзін летапісец ацэньвае дзейнасць Жыгімонта негатыўна, параўноўвае з Ірадам, бо 

князь хацеў вынішчыць шляхту, другі – пазітыўна, бачыць князя патрыѐтам: “Бо ѐн ляхоў, як сабак, не 

любіў, Літву ж і Русь любіцельна мілаваў” [1, с. 124]. Гістарычны план у творы дамінуе праз аўтарскую 

трактоўку лѐсу Беларусі: быць мастом паміж усходняй і заходняй цывілізацыямі. У сувязі з гэтым во-

бразТроцкага замка набывае сімволіка-алегарычны змест, становіцца сімвалам беларускіх зямель, якія 

зведалі навалы як з захаду, так і з усходу. Замак у творы персаніфікуецца, выступае сведкам мінулага, 

скразным персанажам, утваральнікам дзеяння, бо ѐн перадае духоўную спадчыну.  

Заключэнне. Не гледзячы на тое, што Вацлаў Ластоўскі з‟яўляеца яркім прадстаўніком 

гістарычнай літаратуры, у аснову шэрагу твораў ляглі народныя легенды і паданні. Пісьменнік 

апрацоўвае фальклорную спадчыну: дадае апісальныя моманты, уключае вытрымкі з летапісаў (“Троцкі 

замак”). Вобразы, якія падаюцца даволі схематычна згодна з фальклорнай традыцыяй, выразна падзяля-

юцца на дзве групы: алегарычна-сімвалічныя (не маюць прататыпаў) і рэальна-гістарычныя (даклана вя-

домыя прататыпы). Калі да першай групы можна аднесці такіх герояў, як змей Крыгавей (вобраз-сімвал), 

князь Радар (немагчыма высветліць наяўнасць гістарычнага прататыпа), то другую групу вобразаў 

прадстаўляюць Рагвалод, Рагнеда, Жыгімонт І.  
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Первым предприятием мануфактурного типа, созданным на территории Беларуси, следует считать 

стекольный завод в Налибоках (северо-восточнее) Новогрудка. Анализируя архивные документы, можно 

сделать вывод, что Налибокский стекольный завод был пущен в ход в начале 20-х гг. XVIII в., а начало 

созданию мануфактурной промышленности положили именно польские магнаты Радзивиллы. Они при-

надлежали к числу наиболее богатых феодалов Речи Посполитой и, естественно, располагали большими 

возможностями организации мануфактур в своих поместьях [1, с. 161]. 

Результаты и их обсуждение. При определении места строительства завода выбор пал на Нали-

боки неслучайно. Здесь были весьма благоприятные условия для организации стекольного производства, 

имелись огромные лесные массивы, что давало возможность сравнительно легко организовать производ-

ство золы, а также заготовку топлива и строительных материалов. Здесь же, недалеко, находились значи-

тельные запасы стекольных песков. Немаловажную роль в выборе места строительства завода сыграло 

наличие довольно крупной реки и дешевой рабочей силы в виде крепостных крестьян. Огромное место 

также занимали 2 шлифовальные мастерские, где станки приводились в движение при помощи воды. От 

большого «водяного колеса»“ шел длинный вал, на котором были насажаны шлифовальные колеса, по-

лучившие позже название станков. Всех шлифовальных станков было 16. Наиболее дорогая стеклянная 

посуда – вазы, кубки, пудреницы – украшались резными или нарисованными краской узорами [1, с. 68]. 

Управлял предприятием специальный человек, называемый интендантом и суперинтендантом. 

Помощником интенданта был писарь. В обязанности интенданта и писаря входило следить за процессом 

производства, набором рабочей силы, снабжением сырьем и инструментами, сбытом продукции. Усло-

вия работы на заводе были крайне тяжелыми. Рабочий день на заводе длился более 13 часов [1, с. 73]. 

Ассортимент продукции Налибокского стекольного завода был довольно велик. В ведомости ин-

вентарного учета имущества за 1793 г. указано выше 100 наименований различных изделий, производи-

мых на заводе: оконное стекло, стаканы, рюмки, бокалы, бутылки, графины, кубки, фляги, солонки, ма-

ленькие лампы, мухоловки, ампулы, флаконы и др. Больше всего на заводе производили стаканов, рюмок 

и оконного стекла. Согласно данным инвентарного учета в 1793 г. только тонких стаканов с различными 

рисунками было произведено свыше 2100, а рюмок – 2008 штук [3, с. 45]. 
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Второй мануфактурой в Беларуси по времени создания следует считать Уречский стекольный завод. 

Когда было построено это предприятие, определить не удалось, видимо, наиболее близким к истине временем 

возникновения завода следует считать конец 30-х гг. XVIII в. Уречье было избрано местом строительства сте-

кольного завода в силу тех же причин, что и Налибокского. По своим размерам, а так же по ассортименту и 

качеству продукции, Уречский стекольный завод превосходил не только Налибокский завод, но и все сте-

кольные предприятия того времени в Беларуси и Речи Посполитой. Управление Уречской стекольной ману-

фактурой было организовано по образцу Налибокской. В Уречской мануфактуре главное внимание было об-

ращено на производство дорогой хрустальной посуды, декоративных стеклянных изделий и зеркал. Особенно 

славился завод своими зеркалами. Делали их довольно много, разных размеров и форм. Согласно инвентар-

ной описи, в 1744 г. на заводе было произведено 323 зеркала на сумму более 27 тысяч злотых. Большая часть 

выпущенных зеркал называлась «французскими», «английскими» и «венецианскими». Это была дань моде 

того времени, хотя изделия Уречской мануфактуры отличить от западноевропейских было невозможно. Из 

декоративных стеклянных изделий, производимых на заводе, центральное место занимали люстры из хруста-

ля. Их ежегодно производилось около 50 штук. Видное место в ассортименте продукции занимало оконное и 

листовое стекло, а также стекла для очков, часов и лупы [1, с. 78]. 

Если на Налибокском стекольном заводе делали в основном простую стеклянную посуду и окон-

ное стекло, то на Уречском заводе главное внимание было обращено на производство дорогой хрусталь-

ной посуды, декоративных стеклянных изделий и зеркал [1, с. 79]. 

Заключение. Налибокский и Уречский заводы, хотя и работали с большими перебоями, но оказа-

лись наиболее долговечными из всех радзивилловских мануфактур. Благодаря высокому художествен-

ному исполнению, во второй половине XVIII в. многие изделия Налибокского и Уречского стекольных 

заводов становятся предметом сбора и интереса для некоторых любителей-коллекционеров (ими в то 

время обычно были крупные польские магнаты). Первый существовал 145 лет, второй – более 100 лет. 

Больше стекольных заводов Радзивиллы не создавали, а спустя некоторое время после открытия Уреч-

ской, занялись организацией текстильных предприятий. Всего Радзивиллами было основано около 20 

предприятий мануфактурного типа, среди которых одними из самых крупных были стекольные ману-

фактуры в Уречьи и Налибоках [2, с.97].  
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Орден тамплиеров – военно-религиозный орден, основанный в Иерусалиме в 1119 году неболь-

шой группой французских рыцарей во главе с Гуго де Пейном после Первого крестового похода. Орден 

тамплиеров был один из самых первых и могущественных орденов существовавших в мире. 

Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались материалы Интернет-

источников. Изучение влияния ордена тамплиеров на европейскую культуру проводилось с помощью 

различных методов теоретического познания, среди которых можно выделить логико-дедуктивный ме-

тод, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, первоначальной целью создания орде-

на тамплиеров была защита паломников, преимущественно христианских, идущих от средиземного моря 

к святым землям, от мусульманских разбойников и грабителей. Вскоре слава о мужественных, благород-

ных и бескорыстных рыцарях разнеслась по всем уголкам Европы. После чего они получили благослове-

ние Папы Римского и началась эпоха их процветание. Рыцари ордена принимали обед «чистоты», «бед-

ности» и «послушания», орден стал доблестным в глазах многих людей, которые и стремились поддер-

жать его пожертвованиями, знатные люди оставляли им в наследие замки и имения в Европе. Таки обра-

зом к началу XII века, орден тамплиеров имел в своѐм владении многие земельные ресурсы с поместьями 

и замками. Так же, именно с этого ордена, берѐт своѐ начало банковское дело, когда, собираясь в дорогу 

к святым местам, паломникам приходилась брать с собой мешки с деньгами, что было небезопасно, тогда 

тамплиеры предложили сдавать деньги в одном месте, получая на руки расписку, а получать в любом 

другом, более подходящим для паломников, поскольку представительства Ордена были очень многочис-
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ленны. Также ещѐ одной из услуг ордена была,транспортировка денег и драгоценностей. В результате 

всех этих факторов, орден тамплиеров превратился из нищенского ордена, в один из самых богатых и 

влиятельных в те время. Но расцвет тамплиеров подходил к концу, и орден, который зарекомендовал 

себя в начале, как благородный и бескорыстный, постепенно переходит к ереси и вероотступничеству. И 

это приводит к тому, что собирается доказательная база обвинений в адрес ордена, в 1312 году его отлу-

чают от церкви и передают на церковный суд. Верховного Магистра сжигают на костре, а всех нераска-

явшихся тамплиеров приговаривают к виселице. Так закончил свою существование один из величайших 

и могущественных орденов мира [2, 3]. 

Орден тамплиеров обладал немалым сокровищем, что позволило им оставить после себя не малое 

архитектурное наследие. Тамплиеры возводили и реставрировали замки, крепости и часовни в Европе, на 

Ближнем Востоке и Северной Африке, строились эти замки в романском стиле. Так, например, на Ук-

раине сохранились руины Средневекового замка, возведѐнного в XII веке тамплиерами. На святых зем-

лях также сохранилась крепость Шато де Пелерин, построенная членами ордена. В Сирии сохранилась 

Кастель Бланк,которая до сих пор открыта для посетителей. Но большая часть архитектурных сооруже-

ний была построена в странах Европы таких как Италия, Германия, Франция и странах Прибалтике, но, к 

сожалению, недошедших до наших времѐн [1]. 

Заключение. Об ордене тамплиеров много написано книг как в старые времена, так и в новое 

время. И уже сложнодать объективную оценку что же из этого является подлинно верным, а что фанта-

зией, которую уже принято считать за правду. Много фильмов и книг выпущено, на тему клада тамплие-

ров и Священном Граале. Но самое главное, что тамплиеры были, есть и будут, своеобразной загадкой 

средневековья. 
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«Дискобол» Мирона – одна из наиболее прославленных статуй античности, это первая классиче-

ская скульптура, изображающая человека в движении. В этом и заключается еѐ важное значение для все-

го древнегреческого искусства. Попытки создать статуи атлетов можно встретить и у раннеклассических 

скульпторов, но именно Мирону удалось первым показать атлета в движении. Мирон оставил далеко 

позади не только работы архаических скульпторов, но и своих учителей, превзойдя их в подвижности, 

естественности и напряжѐнности изображения фигуры. 

Цель данной работы – проанализировать скульптуру Мирона «Дискобол», выявить еѐ структурные 

особенности и философский подтекст. 

Материал и методы. Основными источниками для написания работы послужили репродукции копий 

статуи «Дискобол», 3D-модель скульптуры, а также искусствоведческая литература на данную тему. 

Результаты и их обсуждение. Оригинал «Дискобола» – статуя из бронзы, не сохранился, он был 

утерян в Средние века, но представлен многочисленными копиями римского периода. Наиболее хорошо 

сохранившаяся мраморная копия, а также торс «Дискобола», на основе которого созданного большинст-

во современных реконструкций, теперь находятся в римском музее Терм [1, с. 5]. 

Принято считать, что в этой статуи изображѐн победитель на состязаниях по метанию диска  

[2, с. 95]. Лицо скульптуры не имеет конкретных черт и эмоций, что позволяет нам говорить о том, что 

Мирон стремился к изображению не конкретного человека, а идеального атлета. Сжав в диск в правой 

руке, спортсмен наклонился вперѐд. Рука с диском отведена назад до предела и кажется, что уже через 

мгновение атлет распрямится и метнет диск на далекое расстояние. Таким образом, в позе «Дискобола» 

как бы слиты несколько последовательных движений: размах, мгновенная остановка перед броском и 

намек на сам бросок. В этом миге между двумя движениями есть особая красота: образ одновременно и 

подвижен, и спокоен. Все тело атлета пронизано захватившим его движением: впились в землю пальцы 

правой ноги, которая служит опорой телу, резко обозначились напряженные мускулы, правая рука с дис-
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ком откинута назад, а голова повѐрнута в сторону диска. Фигура дискобола, с одной стороны, замкнута, с 

другой – разомкнута: рука с диском прорывает пространство, но не перед фигурой, а за спиной. Диско-

бол имеет прекрасные пропорции и анатомически совершенно построен.  

Статуя предназначена для восприятия с той стороны, откуда виден широкий размах сильных и на-

пряжѐнных рук. При взгляде в профиль она съѐживается и сужается, теряет свой объѐм, и сзади еѐ вид 

неполноценен. Великолепный и динамичный замысел Мирона реализуется в уплощѐнной, планиметри-

ческой схеме. Однако это отнюдь не недостаток Мирона, а отличительная черта его дарования и эпохи в 

целом, так как многие афинские ваятели, были более склонны к таким фасадным аспектам, чем к круглой 

дорической форме [2, с. 99–100]. 

Глубокий обобщенный смысл статуи заключает в себе несколько аспектов. Прежде всего, статуя 

воспринимается, как запечатление совершенного, гармонично развитого, деятельного человека. В этом 

смысле «Дискобол» тесно связан со своим временем. Спортсмен в сознание древних греков такой же 

герой как Ахиллес или Геракл. Спортсменам оказывались великие почести, как при жизни, так и после 

смерти. Неудивительно, что спорт вдохновлял скульпторов на создание гениальных произведений, во-

площавших их представление и о красоте, и о движении, и о жизни. 

Духовная составляющая искусства того времени также тесно связана с военными действиями вы-

званными столкновением Ахеминидской Персии и греческих городов-государств. Историческая реаль-

ность говорит нам о патриотизме всего греческого народа, объединявшего свои силы против общего вра-

га. В этом смысле «Дискобол» Мирона представляет собой идеализированного представителя Греции, 

который сумел в решающий момент напрячь все силы для достижения своей цели. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в работе Мирона ещѐ нет той изящ-

ности форм, что будет в работах более поздних мастеров, однако дальнейшие развитие идей, заложенных 

Мироном, привело к созданию идеально прекрасных форм, чувственных образов и к поиску новых более 

смелых пластических форм. «Дискобол» же стал памятником переходного периода от «строго стиля» 

скованных фигур начала V века к высокой классике. 

«Дискобол» Мирона олицетворяет философию спорта, ведь, как известно только борьба, состяза-

ние, рождают движение, процесс, саму жизнь. 
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В условиях усложнения политических процессов и коммуникационных систем наблюдается ис-

пользование как обществом, так и политическими элитами таких нестандартных средств, как политиче-

ский юмор. Animalridens – «смеющееся животное» – не менее точно определяет сущность человека, не-

жели привычное Homosapiens, здесь Й. Хѐйзинга, безусловно, прав. Ни в чем ином не проявляется чело-

век так, как в улыбке и смехе. 

Политический юмор имеет разнообразные формы своего воплощения: политические карикатуры и 

коллажи, политические эпиграммы и шаржи, политические фельетоны и анекдоты, политические час-

тушки и куплеты, политические остроты и каламбуры. Объектами политического юмора выступают по-

литические институты, символы, политические решения, идеологии, конкретная политическая ситуация, 

политический режим, политические лидеры, представители определенного этноса. Политический юмор 

отличается намеренной гипертрофией черт и обстоятельств, что способствует выразительному запоми-

нанию и выявлению каких-то сторон политической жизни. 

Цель нашей работы – раскрыть значение юмора как феномена политической культуры. 

Материал и методы. Использованы методы абстрагирования, формализации, единства логиче-

ского и исторического анализа. 

Результаты и их обсуждение. При тоталитарных и авторитарных политических режимах полити-

ческий юмор как элемент политики находится под запретом, но востребован населением в качестве ком-

пенсации отсутствия политических свобод, своеобразный щит, за которым можно скрыть свое мнение. В 

ситуации демократизации общества политический юмор становится составной частью открытого поли-

тического процесса, выступая инструментом обратной связи политической системы и населения. 
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Применение юмористических технологий в ходе избирательных кампаний способствует преодо-

лению абсентеизма и повышению электоральной активности. Юмор способен привносить в избиратель-

ную кампанию новые краски, сближающие политика с избирателями, повышающие его популярность, 

индуцирующие у слушателей позитивное расположение духа. Политический PR рекомендует использо-

вать шутки и анекдоты в публичных выступлениях, в ходе осуществления повседневной деятельности 

государственных органов как средство пропаганды, легитимации власти. Всем известны политические 

остроты и особое чувство юмора Наполеона, Черчилля, де Голля, Черномырдина, Путина и др. 

Политический юмор многофункционален: 

– социально-политическая функция (политический юмор играет своеобразную роль информаци-

онного, идеологического оружия в борьбе различных слов, классов. Как писал Дж. Оруэлл, «каждая 

шутка – это крошечная революция»); 

– защитная функция (политический юмор – это желание человека уйти от неприятной ему реаль-

ности, это освобождение от внешней цензуры, от страха перед властью, сублимация агрессии); 

– критическо-эвристическая функция (еще Аристотель заметил, что смешное всегда связано с об-

наружением некоторого безобразия, известной меры зла. Политический юмор – это всегда отклик на не-

что отрицательное, морально-нравственная оценка тех или иных политических событий и лиц, указание 

на недостатки и ошибки в политике, разрушение стереотипов, снятие разнообразных табу, высмеивание 

ложных идеалов, помощь в создании новых ценностей); 

– функция социализации (политический юмор в значительной мере влияет на восприятие челове-

ком политической информации, вызывает интерес населения к политике, помогает накапливать полити-

ческий опыт, способствует политическому становлению личности); 

-идентификационная и интегративная функции (политический юмор способствует осознанию че-

ловеком групповой принадлежности, самоотождествлению с некой идеей, символом, социальными уста-

новками, формируя чувство социального единения, ведь позитивные эмоции сближают людей. Замечено, 

данная функция активизируется в периоды военных испытаний или становления молодых независимых 

государств); 

– функция демократизации (политический юмор десакрализует власть, верифицирует ее решения 

и действия, уравнивает низы и верхи общества. Реакция власти на политические шутки, остроты, анекдо-

ты является показателем ее демократичности).[1] 

Заключение. Таким образом, в различных политических условиях юмор фиксирует восприятие 

людьми политических реалий, является одним из средств политической борьбы, каналом передачи поли-

тических настроений, ценностей и даже индикатором популярности и успеха. Его задачи – диагностиро-

вание социальных проблем; формирование негативного имиджа, нападение на противников и выражение 

чувства превосходства над ними; формирование симпатий к тем или иным политикам, идеям; снятие 

социально-психологического напряжения, «отведение» агрессии.  
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У міжваенны перыяд у Заходняй Беларусі, якая ўваходзіла ў склад Польшчы, назіраўся працяг 

актыўнага развіцця беларускага нацыянальнага руху. Ва умовах палітычнага плюралізму выразна вылучыліся 

асобныя ідэалагічныя плыні гэтага руху з супрацьлеглымі праграмнымі мэтамі і ўстаноўкамі. Нярэдка паміж 

прадстаўнікамі той ці іншай плыні вялася вострая канфрантацыя, якая, часам, выходзіла за межы палітычнага 

дыскурса. У гэтым аспекце цікавым і маладаследаваным з‟яўляецца праблема барацьбы паміж беларускімі 

нацыянальна-дэмакратычнымі і паланафільскімі групамі ў міжваеннай Польшчы. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У верасні 1924 г. у Вільні утварылася Часовая беларуская рада (ЧБР) – 

арганізацыя прапольскай арыентацыі. Яе кіраўніком быў прызначаны доктар А. Паўлюкевіч [1, арк. 52]. 

У асяроддзі беларускага насельніцтва рада актыўна прапагандавала ідэі лаяльных адносін да польскіх 
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уладаў. Да таго ж паланафілы шырока крытыкавала дзейнасць Беларускага пасольскага клуба ў польскім 

парламенце (БПК) і віленскага Беларускага нацыянальнага камітэта (БНК), лічылі гэтыя структуры 

шкоднымі, пракамуністычнымі і антыдзяржаўнымі [2]. Нярэдка крытыка паланафілаў пераходзіла да-

пушчальныя межы і пераўтваралася ў звычайныя напады, высмейванні і абразы, накіраваныя на адрас 

дзеячоў вышэй згаданых арганізацый. 

Беларускі пасольскі клуб і блізкі да яго БНК у сваѐй дзейнасці імкнуліся захаваць статус цэнтра 

беларускага нацыянальна-дэмакратычнага руху ў міжваенай Польшчы [1, арк. 50]. Многія з 

прадстаўнікоў гэтых арганізацый у сярэдзіне 1920-х гг. лічылі праўрадавую рыторыку непрымальнай і 

меркавалі, што паланафільская акцыя, фінансуемая ўладамі і спецслужбамі, у шмат чым накіравана на 

паслабленне беларускага руху ў Польшчы. Крытыкуючы паланафільства ідэалагічна, беларускія 

палітыкі, тым не менш, прымалі і некаторыя практычныя меры ў барацьбе са сваімі канкурэнтамі. 

У 1925 г. у асяроддзі дзеячоў з БПК і БНК быў распрацаваны план па расколу Часовай беларускай 

рады. Меркавалася, што частка сяброў ЧБР, незадаволеная дзейнасцю кіраўніцтва, павінна была выйсці з 

арганізацыі, пераехаць у Гродна і стварыць “Беларускую Раду”, якая знаходзілася б у блізкіх стасунках з 

БПК. У Гродна планавалася ўтварыць адзін з цэнтраў беларускага руху, распачаць выданне беларускай 

газеты і інш. [3, арк. 75]. Як падкрэслівала польская паліцыя, дадзены план быў цалкам адобраны тага-

часным лідарам беларускага актыву ў Польшчы А. Луцкевічам. Рэалізацыяй плана і стварэннем у Гродна 

новай палітычнай структуры павінен быў займацца беларускі пасол польскага сейма, сябра БПК Антон 

Аўсянік [3, арк. 75]. 

У чэрвені 1925 г. Аўсянік пачаў праводзіць перамовы з дзеячом ЧБР Б. Друцкім-Падбярэзскім па 

выступленні апошняга супраць Паўлюкевіча і пераездзе ў Гродна. Разам з Друцкім-Падбярэзскім у пера-

мовах таксама прымалі ўдзел М. Касцевіч (Макар Краўцоў) і У. Більдзюкевіч, якія былі набліжаны да 

ЧБР. Усе гэтыя дзеячы выказвалі незадаволенасць самаўладнымі паводзінамі Паўлюкевіча, які самастой-

на распараджаўся фінансамі арганізацыі і не выплачваў грошай сваім супрацоўнікам. Так, яны з‟яўлялі, 

што кіраўнік ЧБР пасля атрымання субсідыі ад Дэлегатуры польскага ўраду ў Вільні забраў сабе каля  

800 злотых у якасці пенсіі, астатнія грошы расходваліся безгаспадарча на вялікую арэндную плату і г.д. 

[3, арк. 76]. М. Касцевіч, які апекваўся паланафільскай прэсай, крытыкаваў Паўлюкевіча ў нежаданні 

падтрымліваць друкаваны орган ЧБР “Грамадскі голас”.  

У сваю чаргу Аўсянік прапаноўваў згаданым дзеячам падтрымку, у тым ліку і грашовую. Ён быў 

гатовы выдаткаваць грошы на беларускую газету, якая б выдавалася ў Гродна і знаходзілася пад кантро-

лем БПК [3, арк. 76]. Галоўную ролю ў яе выданні павінен быў адыгрываць М. Касцевіч, які з‟яўляўся 

аўтарытэтным беларускім журналістам і рэдактарам. Аўсянік нават падкрэсліваў, што беларускія паслы 

сейма гатовы былі дараваць Касцевічу яго ранейшыя “грахі” і супрацоўніцтва з Паўлюкевічам  

[3, арк. 75]. 

Нягледзячы на зробленыя захады, стварыць раскол у ЧБР Аўсяніку так і не ўдалося. Як паведам-

ляла паліцыя, Паўлюкевіч, адчуваючы, “што над яго галавой збіраецца бура”, пачаў умацоўваць свае 

пазіцыі ў арганізацыі. 18 чэрвеня 1925 г. адбылося паседжанне ЧБР, на якім супраць Паўлюкевіча 

выступілі толькі Касцевіч і Друцкі-Падбярэзскі [3, арк. 76–77]. Астатнія члены рады падтрымалі свайго 

лідара. Не ўвянчалася поспехам і спроба стварэня беларускай арганізацыі ў Гродна. У канцы чэрвеня 

1925 г. адбыўся раскол у самім БПК, са складу якога выйшлі левыя і леварадыкальныя дзеячы [4, с. 57]. 

Можна дапусціць, што пасля гэтых падзей “місія Аўсяніка” фактычна была скончана. 

Заключэнне. Такім чынам, у 1925 г. беларускія нацыянальна-дэмакратычныя арганізацыі зрабілі 

спробу ліквідацыі паланафільскай Часовай беларускай рады. Нягледзячы на адсутнасць запланаванага 

выніку, дадзеная акцыя Беларускага пасольскага клуба засведчыла глыбокі ўнутраны і маральны крызіс, 

у якім знаходзілася беларускае паланафільства ў гэтыя часы. 
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Древняя живопись Индии дошла до нас главным образом в виде настенных росписей буддийских 

пещерных храмов и монастырей. Литературные источники сообщают, что и дворцы богато украшались 

росписями, но они были деревянными и, конечно, не сохранились. Наибольшее количество стенописей 

сосредоточено во всемирно известной Аджанте. Так называется большое селение, давшее имя группе 

пещер, высеченных неподалеку, в каменистом береге реки Вагхоры, протекающей в Северной Индии. 

Живопись сохранилась в шестнадцати пещерах из двадцати девяти. Две из них относятся к II–I векам  

до н. э., остальные датируются начиная с V и вплоть до VIII века н. э. Много композиций погибло от со-

прикосновения с водой; первоначально расписаны были не только стены и потолки, но и колонны. Кста-

ти, общая поверхность, занятая стенописью, уступает только площади помпейских фресок, относящихся 

к эпохе античности. Целью исследования является выявление особенностей росписи пещер Аджанты и 

их значение в живописи Древней Индии.  

Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались материалы Интернет-

источников. Изучение росписей пещер Аджанты проводилось с помощью различных методов теоретиче-

ского познания, среди которых можно выделить логико-дедуктивный метод, анализ и синтез, методы 

группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, росписи Аджанты предельно насыще-

ны фигурами, сложны по содержанию и в то же время учитывают особенности внутреннего пространст-

ва каждой пещеры с ее горельефами. Они декоративны как по размещению сцен, так и по характеру 

письма. В изображениях нет перспективного сокращения фигур, а их объемность лишь слегка намечена 

произвольным расположением светотени. Линия горизонта отсутствует, но об условности композиции 

забываешь, настолько захватывает обилие сцен, чередующихся непрерывным потоком, настолько выра-

зительна и правдива манера письма. Твердо очерчены гибкие контуры фигур. Позы и жесты переданы с 

великолепной динамичностью, не забыты этнические типы, костюмы, украшения. Все это позволяет вы-

явить богатую последовательность сюжетов, создать сказочную картину единства всех сфер ликующей 

жизни, вневременное единство исторических и легендарных событий [2]. 

По тематике росписи делятся на чисто декоративные, нанесенные на потолки, и своеобразные иллюст-

рации к буддийским легендам – джатакам. Они облечены в форму различных «житий» Бодхисатвы – буду-

щего Будды. Согласно легенде он воплощался в образах различных животных и людей до своего послед-

него рождения. Истории, повествующие о прежних существованиях Будды, часто изображались как сце-

ны придворной жизни. 

Кстати, мотив слонов и лотосов, встречающийся в потолочных панно, символичен. Одна из джа-

так посвящена воплощению Бодхисатвы в образ царственного белого слона с шестью бивнями. Он воз-

главлял огромное стадо из восьми тысяч животных, которые как правило, давались купающимися в ло-

тосовом озере и отдыхающими под баньяном. Индийские мастера особенно любили их изображать; за-

мечательная правдивость, совершенство сквозят в каждой линии, колористическом пятне [3]. 

Земное и небесное, реально существующее и чудесное, люди и животные – все здесь проникнуто 

дыханием жизни. Среди пышной растительности, в окружении божеств, небесных певиц, танцовщиц и 

музыкантов развернуто действие. Человек и природа нераздельны в представлении индийца: животные – 

его младшие братья, небесные гении – его покровители. Это ярко отразилось в учении буддизма. [1] 

Заключение. В итоге отметим, что стенопись Аджанты – шедевр индийского искусства его классиче-

ского периода. Глубокий гуманизм виден в уважении ко всему живому, своеобразном братстве людей, жи-

вотных, растительности. Это обусловлено философией и фольклором древней Индии. В чисто буддийских на 

первый взгляд сюжетах отражена реальная жизнь страны в ту эпоху; содержание росписей Аджанты гораздо 

шире собственно религиозной тематики. Характер этого искусства жизне утверждение, а художественный 

уровень делает его непревзойденным в истории индийского изобразительного искусства. 
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Лынтупщина – уникальный регион Беларуси, расположенный на границе Беларуси и Литвы. В ис-
тории Лынтуп время немецко-фашистской оккупации самый страшный и кровавый период. Политика 
геноцида, проводившаяся на оккупированной территории Беларуси, оставила свой незаживающий след. 
Жертвами фашистов стали мирные жители, как еврейской национальности, так славяне. Геноцид затро-
нул практически все семьи Лынтуп и окружающих деревень. В результате массовых расстрелов 1942 и 
1943 годов погибло более двух сотен мирных жителей, среди них были узники еврейского гетто.  

История человечества, по утверждению многих учѐных, это история геноцидов. Ситуации, кото-
рые попадают под современное определение геноцида, зафиксированы ещѐ в Библии (например, истреб-
ление еврейских детей египтянами). Древний Рим, например, полностью уничтожил или превратил в 
рабов население Карфагена. 

В начале XXI в. проблема геноцида встает очень остро. Современные политические и военные 
конфликты нередко перерастают в межнациональную бойню, сопровождающуюся массовым уничтоже-
нием людей по тем или иным признакам. 

Цель нашей работы дать характеристику такому явлению как геноцид в историческом и современ-
ном отношении, выявить причины политики геноцида и показать его проявление геноцида на примере 
городского посѐлка Лынтупы.  

Материал и методы. Методологической основой нашего исследования послужили материалы 
«Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него» от 1948 года, Великой Оте-
чественной войны Советского Союза, исследования Р.А. Руденко, И.Т. Никитченко, А.А. Шевякова. В 
ходе исследования использовались теоретический, диагностический, сравнительный методы. 

Результаты и их обсуждение. Впервые термин «геноцид» был применѐн польским юристом Ра-
фаэлем Лемкиным в 1933г, а затем использован на Нюрнбергском процессе над военными преступника-
ми. 9 декабря 1948 года генеральная ассамблея ООН приняла «Конвенцию о предупреждении преступ-
ления геноцида и наказания за него» и сформулировала его основные признаки геноцида [1, с. 4.]. 

Геноцид – действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-
либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую путем убийства членов 
группы, причинения тяжелого вреда их здоровью, насильственного препятствия деторождению, прину-
дительной передачи детей. «Геноцид» – термин новейшего времени, обозначающий тягчайшие междуна-
родные преступления против человечества [2, с. 87]. 

Одним из самых известных в истории фактов геноцида является Холокост. Холокост – системати-
ческое преследование и истребление немецкими нацистами и коллаборационистами из других стран 
миллионов жертв нацизма – еврейского народа и многочисленных представителей других меньшинств, 
которые подвергались дискриминации и жестоким убийствам [2, с. 119]. 

Лынтупы были оккупированы фашистами в самом начале Великой Отечественной войны, уже  
4 июля 1941 года. В первый же день оккупации гитлеровцы наглядно продемонстрировали суть и харак-
тер «нового порядка». Политика геноцида привела к физическому уничтожению целых семей жителей 
Лынтуп, населявших местечко XIV века. Наиболее жуткими и страшными фактами оккупационного ре-
жима являлись расстрелы мирных граждан фашистами, осуществлѐнные в 1942 году.  

Лынтупская трагедия стала прежде фактом глубокого кризиса европейской цивилизации, выра-
зившегося в кризисе традиционного гуманизма. После второй мировой войны Лынтупы утратили своѐ 
положение полиэтнического и поликонфессионального местечка. С уничтожением еврейского населения 
в Лынтупах прервалась на некоторое время культурная традиция совместного проживания белорусского 
и еврейского населения. Лынтупы утратили свой колорит и особенность. Экономической жизни Лынтуп 
тоже был нанесен громадный урон. Традиционные ремѐсла и занятия прекратили свое существование.  

Следует отметить, что и в наше время, при наличии демократических институтов, осуществляется 
геноцид инакомыслящих, не поддерживаю-щих насажденный против воли народа «порядок жизни». Это 
нарушение прав народов на самоопределение, волеизъявление, вероисповедание.  

Заключение. Лынтупская трагедия – это отражение сути фашизма, напоминание ныне живущим 
не только о геноциде еврейского населения Лынтуп в годы войны, но и предупреждение о возможности 
повторения политики геноцида, наносящего удар по фундаментальным человеческим ценностям, таким 
как право жизнь, счастье и свободу. 
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Витебск живет традициями авангарда, возникшими в 1920-х годах, в нем живут и творят художники, 
для которых слова «Квадрат. Малевич. УНОВИС» стали не только историей города, но и поводом для творче-
ства сегодня. Активными представителями новой художественной школы стали участники проекта 
«Constructio», который единственный в Беларуси продолжает традиции конструктивизма, традиции витебской 
художественной школы авангарда в наши дни. Оригинальность мышления, новизна художественных реше-
ний, глубинное чувство формы, ритмическое построение пространства выделяет конструктивное направление 
в искусстве, в связи с этим тема проведенного исследования представляется очень актуальной. Целью иссле-
дования является рассмотрение проекта «Constructio» в рамках витебской школы авангарда. 

Материал и методы. При проведении исследования использовались научные статьи отечественных 
искусствоведов, а также было проведено интервью с создателем проекта «Constructio» Галиной Васильевой. 
Исследование проводилось с помощью описательно-аналитического, сравнительного методов и синтеза. 

Результаты и их обсуждение. Конструктивное направление искусства оперирует простыми геометри-
ческими формами. Всѐ сущее имеет конструкцию, в противном случае оно не могло бы существовать. Лако-
ничность цвета, предельная выразительность, выход в пространство – это наиболее характерные черты этого 
направления, наиболее ярко проявившегося в архитектуре. Самым известным конструктивным сооружением 
стала возведѐнная для Всемирной выставки в Париже 1889 г. Эйфелева башня. В России конструктивизм воз-
ник в недрах авангардного искусства 1920-х годов. Проект В. Татлина «Памятник III Интернационала» счита-
ется самым знаменитым архитектурным проектом XX века. В изобразительном искусстве в этом направлении 
также работали К. Малевич, Э. Лисицкий. Конструктивное направление тесно связано с Витебской художест-
венной школой 1920-х годов, творческим объединением «УНОВИС». На советском пространстве абстрактное 
искусство долгие годы было под запретом, в Витебске оно возродилось только в 80-е годы прошлого века и с 
трудом пробивало себе дорогу на выставках [1]. 

История проекта «Constructio» берет начало в 2001 году, когда Галина Васильева предложила Ва-
силию Васильеву создать в Витебске совместный проект конструктивного направления в искусстве.  
В 2003 году к участию в выставке было приглашено уже 9 художников. Проект успешно прошѐл в Мин-
ске, Витебске, Орше, Полоцке. Целью было представление конструктивного направления в искусстве 
витебских художников. Это инсталяции, объекты, коллаж, геометрическая абстракция, перфоманс. 
«Constructio» – это построение пространства, основанное на энергии цвета, формы, ритме геометриче-
ских плоскостей и объектов с четкой структурой линий. Поиск наибольшей выразительности минималь-
ными средствами, где гармония и строгий отбор противостоят хаосу, экспрессия уступает место пассив-
ному созерцанию, вычурность – предельной простате. В этом направлении работает мало художников в 
мире, тем более в Беларуси. Оно считается самым сложным для восприятия. Картины трудно объяснить 
привычными терминами, в них нет сюжета, нет привычных реальных изображений, даже эмоции скры-
ты, нет ярко выраженного движения. Здесь можно говорить такими категориями искусства, как компози-
ция, цветовой и линейный ритм, построение формы, создание пространства композиции. 

Следующая выставка «Constructio» прошла в Московском музее современного искусства в  
2007 году. Это был второй совместный проект с В. Васильевым. Выставка заставляет зрителя пережить 
необычный опыт. Творчески перерабатывая традиции супрематизма, конструктивизма, художники обо-
гащают их новыми находками, обращающими к современности. В 2009 году в Германии прошла персо-
нальная выставка «Constructio. In Sinne Kasimir Malewitschs» Г. Васильевой. В 2012 году состоялся про-
ект в выставочном зале Союза дизайнеров в Минске. В этом же году проект был представлен в Художе-
ственном музее Витебска. Вместе с работами современных авторов были включены оригинальные ри-
сунки ученика К. Малевича – Д. Якерсона. Таким образом, соединилось прошлое и настоящее, традиция 
и современность витебской школы авангарда [2]. 

Чем же этот проект отличается от остальных? По словам Г.Васильевой, она собрала художников, 
чьѐ творчество имеет свой ярко выраженный индивидуальный характер. Это люди, которые подхватили 
идеи авангарда 1920-х, пропустили их через своѐ сознание и сердце, а также сквозь собственное творче-
ство и пронесли, как знамя, через свою художественную жизнь. 

Заключение. Многогранность творческих поисков, широкий диапазон мышления объединил в 
проекте «Constructio» разных и самобытных художников витебской школы авангарда. С уверенностью 
можно сказать, что современный витебский авангард существует и успешно реализуется в многочислен-
ных выставках, являясь связующим звеном между прошлым и сегодняшним днѐм. 
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Необходимым условием полноценной человеческой жизни, средством компенсации напряжения, 

восстановления сил, здоровья, запаса энергии, всестороннего развития духовного мира человека, а также 

условием продолжения общественного производства, наряду с отдыхом, является такой вид деятельно-

сти как рекреация. По оценкам Всемирной туристической организации, лечение и оздоровление относят-

ся к числу важнейших туристских мотиваций. Складывается мировой рынок рекреационного туризма с 

характерными для него институтами, продуктом, производственным циклом, методами организации и 

производства лечебно-туристских услуг. В связи с этим тема исследования представляется актуальной. 

Целью данного исследования является оценка развития рекреационного туризма в Республике Беларусь.  

Материал и методы. В исследовании использована отчетность Министерства спорта и туризма 

Республики Беларусь, информация Национального статистического комитета Республики Беларусь, изу-

чены нормативно-правовые акты Республики Беларусь в разрезе туристского бизнеса, информация Все-

мирной туристической организации. В процессе исследования были использованы методы: описатель-

ный, сравнительный и контекстного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее полно отражает сущность рекреации определение, в ко-

тором рекреация понимается как процесс совершения деятельности, осуществляемой на специализиро-

ванной территории с вовлечением рекреационных ресурсов, результатом которой является восстановле-

ние сил человека (рекреанта). Рекреационный туризм можно условно разделить на несколько типов: ту-

ристско-оздоровительный и туристско-познавательный. Для каждого типа требуется свой вид рекреаци-

онных ресурсов. Исследование рекреационных ресурсов может проводиться на основе факторной оценки 

каждой из составляющих: рельефа, водных объектов и почвенно-растительного покрова, биоклимата, 

гидроминеральных и уникальных природных лечебных ресурсов, историко-культурных ценностей и др.  

Беларусь обладает разнообразными ресурсами для развития лечебно-оздоровительного туризма. В 

стране есть источниками минеральных вод четырех типов и месторождения лечебных грязей. Лечебные 

грязи представлены двумя типами (сапропелевые или иловые грязи пресных озер и торфяные). Они бога-

ты целлюлозой, кислотами и микроэлементами и используются для лечения заболеваний суставов, 

мышц, кожи. Местные минеральные воды применяются для лечения заболеваний органов пищеварения и 

желчевыводящих путей, печени и нарушений обмена веществ, а также периферической нервной систе-

мы, болезней органов кровообращения и дыхания.  

Кроме рекреационных ресурсов, необходимым условием развития отдыха и туризма является наличие 

«рекреационного потенциала», который может оцениваться на уровне разных масштабов: мира, государства, 

региона. Под рекреационным потенциалом понимается вся совокупность природных, историко-культурных, 

социально-экономических и других предпосылок для организации и развития рекреационной деятельности на 

определенной территории. Беларусь насчитывает более чем 15 тысяч объектов, имеющих историческую, куль-

турную, архитектурную значимость, памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей мировой ис-

тории и культуры. В нашей стране порядка ста санаториев предлагают отдыхающим широкий ассортимент ме-

дицинских услуг. Санатории имеют 88 скважин минеральных вод, 61 грязелечебницу [1,2]. Оздоровительный и 

рекреационный туризм в Беларуси привлекает внимание зарубежных гостей. В Республике Беларусь отдыхают 

граждане из России, Латвии, Литвы, Эстонии, Израиля, Польши, Германии и др.  

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что динамично разви-

вающийся рекреационный туризм в Беларуси направлен на широкий круг потребителей. Изменение ха-

рактера спроса на рекреацию обусловлено растущим интересом людей к здоровому образу жизни. Разно-

образие оздоровительных туров предполагает эффективное использование рекреационного потенциала 

страны на основе оптимального комплекса маркетинга туристского продукта. 
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Арт-проект «ABSTRACT» – один из современных авторских проектов в художественной жизни не 

только Витебска, но и во всей Беларуси. Автором идеи и неизменным куратором проекта является Васи-

лий Васильев, член Белорусского союза художников, доцент Витебского государственного технологиче-

ского университета.  

Моя работа представляется актуальной, ввиду того, что на сегодняшний день Арт-проект состоял-

ся уже в 16-й раз. Среди 24 участников – витебские художники Александр Соловьев, Александр Малей, 

Геннадий Фалей, Александр Досужев, Виктория Крупская, Виктор Шилко, Галина Васильева, Татьяна 

Маклецова-Яковлева, Елена Толобова, Олег Крошкин, сам Василий Васильев и другие, демонстрирую-

щие свои новейшие творческие открытия в области концептуального, беспредметного искусства. У каж-

дого из них – совершенно особый способ отражения действительности. Каждый автор представляет на 

суд зрителей лучшее, наиболее значимое из всего созданного за год. Здесь есть все, что присуще витеб-

ским художникам, – новаторство, поиск, глубина. 

Цель данной работы – дать общую характеристику выставке «ABSTRACT» 2014 года. 

Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались источники: труды исто-

риков искусства, интервью с куратором выставки, газетные статьи. Изучение выставки проводилось с 

помощью различных методов познания, среди которых можно выделить метод наблюдения, анализ и 

синтез, методы группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Традиции беспредметного искусства были заложены в нашем го-

роде творческими поисками преподавателей и учащихся Витебского народного художественного учи-

лища и связаны, прежде всего, с художественными экспериментами Казимира Малевича и членов объе-

динения УНОВИС. Впоследствии абстрактное направление было поддержано Александром Александро-

вичем Соловьевым, творчество которого оказало влияние на многих современных художников города 

Витебска (творческое объединение «Квадрат» и т.д.) [1]. 

Куратор выставки поделился своими мыслями о витебской художественной школе: «Художники 

Витебска отличаются от всех других скорее не отсутствием традиционного реалистического направления 

в своих работах, а, наверное, их просто к этому времени стало очень немного. Я имею ввиду настоящих 

художников – т.е. людей, которые умеют хорошо работать в реалистическом искусстве. Хотя раньше 

такое практически повально присутствовало. Насколько они умели это делать, насколько могли - это уже 

другое дело. Но к моему времени их почти совсем не осталось. Поэтому появилось некоторое своеобра-

зие. В основном это были художники больше абстрактного плана. Это самое доступное, понятное из всех 

видов искусства. Здесь большинство художников стоят вплотную к настоящему абстракционизму. Есть 

абстракционизм двух видов: абстракционизм, основанный на переработке природных впечатлений (этот 

путь пошел от Василия Кандинского, именно он отталкивался от природных впечатлений) и абстракцио-

низм, основанный на каких-то интеллектуальных построениях (этим путем шли последователи Казимира 

Малевича, так называемая «супрематическая ветка», и постфутуристы)» [2]. 

Затем на долгое время нереалистическая живопись, пространственные объекты ушли в небытие, а 

представления о таком жанре как инсталляция вообще не было у организаторов художественных выставок.  

Участников проекта «ABSTRACT» можно назвать продолжателями экспериментов основателей 

Витебской художественной школы в их исследованиях феномена беспредметности. 

Как рассказал Василий Васильев, все авторы проделали громадный интеллектуальный труд. Твор-

ческие работы участников объединяет то, что нас всех разъединяет – индивидуальность автора. «Выставка 

должна иметь целостность подачи. Человек внутри этого помещения будет чувствовать цель выставки. Как 

можно упорядочить работы под одну идею? Это состоится, когда одна работа поддерживает другую. Напри-

мер, как при написании картины, когда одна краска вызывает другую, третью, пятую и т.д. и работа начинает 

раскрываться, раскрываться, раскрываться. Также и с выставкой», – признается художник, – «можно сделать 

специальную работу для специальной выставки, но это же будет неискренне. А все, что вранье, то не касается 

искусства. Враньѐ в искусстве никому не надо, даже самому автору» [2]. 

Заключение. Таким образом, среди участников витебского «Абстракта», как правило, – художники 

высокого уровня, среди отобранных работ – самые качественные и изысканные. Все авторы исследуют смысл 

и суть жизни человека нетрадиционными способами: с помощью знаков, сочетания геометрических форм, 

символов – то есть, методами супрематизма, отрицающего необходимость конкретного изображения. 
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На территории Китая находится немало богатств, и одно из них – терракотовая армия императора 

Цинь Шихунади. 8099 скульптур воинов и лошадей, созданных из глины и выполненных в натуральную 

величину представляют собой небывалое по масштабу и величию зрелище. 

Цель данной работы – определить значение терракотовой армии императора Шихунади как па-

мятника культуры древнекитайской цивилизации и обозначить ее место в мировой культуре. 

Материал и методы. В качестве источников для написания работы использовались: статья Улья-

нова М.Ю., где детально рассматриваются материалы археологических раскопок; так же статья интернет-

ресурса «http://www.advantour.com», где рассказывается о личности императора Цинь Шихунадии и 

внешнем виде и убранстве воинов. 

Результаты и их обсуждение. Цинь Шихуанди вошел в историю Китая как объединитель китай-

ских земель под единой властью, именно при нем было начато строительство Великой Китайской Стены, 

которая должна была оградить Китай от набегов варварских племен с севера. Гробницу начали строить 

еще при его жизни. А после смерти императора вместе с ним было заживо захоронено около 70 тысяч 

приближенных, наложниц, слуг и рабочих вместе со своими семьями. Китайскую армию в этом смысле 

пощадили. 

Для охраны Цинь Шихуанди в загробном мире были вылеплены их копии. Воины были изготов-

лены из местной глиняной смеси, основу которой составлял материал с горы Лишань. Каждая фигура 

воина была изготовлена мастерски: было не только искусно воспроизведено обмундирование бойцов, но 

и их лица и прически. У каждого терракотового воина свое уникальное лицо: очевидно моделями для 

них являлись реальные люди. А вот ростом они были выше среднего, под 2 метра, как полагают, для уст-

рашения врагов [2]. 

Стиль изготовления скульптур совершенно реалистичен. Во всей армии нет двух повторяющихся 

фигур: у всех разные лица, прически, костюмы. Все изготовлено с огромной тщательностью, даже на 

подметке сапога солдата, опустившегося на одно колено, имеется рифление. Можно определить даже 

этническую принадлежность изображенных людей [1]. 

Глиняные воины изготавливались вручную и по частям, которые потом соединяли. Фигуры обжи-

гались, отсюда и название армии – терракотовая. Затем воинов раскрашивали, но, к сожалению, со вре-

менем и от длительного пребывания в земле краски стерлись. Лишь работа реставраторов позволяет со-

временникам увидеть их в прежней раскраске, кстати, довольно пестро [2].  

Ученые установили, что воины и лошади были изготовлены в разных местах, вес лошадей состав-

лял около 200 кг, а статуй воинов – 135 кг. Вместе с глиняными статуями воинов и лошадей были также 

обнаружены статуи гражданских лиц - чиновников, музыкантов и акробатов. Также найдено около сотни 

боевых бронзовых колесниц с элементами из меди и золота. Были на вооружении у китайской армии и 

деревянные колесницы, но они не сохранились [1].  

Техника и мастерство, с которым были сделаны терракотовые воины, говорят о высоком уровне 

развития китайского художественного искусства уже в III тысячелетии до н.э. До обнаружения террако-

товой армии эпохой расцвета китайского искусства считалось время династии Тан, правившей в Китае на 

несколько веков позже. В настоящее время ученые продолжают делать сенсационные открытия на месте 

раскопок, но к исследованию самой гробницы приступить пока не решаются. 

Заключение. Терракотовая армия императора Цинь Шихунади являют собой уникальный образец 

древнекитайской культуры, который не имеет аналогов в мире. Кропотливость труда, мастерство и мас-

штаб, с которыми был выполнен этот скульптурный комплекс ставит его в один ряд с египетскими пира-

мидами и городами ацтеков. 
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Развитие туризма является одним из приоритетных направлений развития национальной экономи-

ки Беларуси. Это связано с тем, что туризм не только расширяет торговые, научно-технические и куль-

турные связи между странами, но и укрепляет взаимное доверие между народами, активно развивает 

международные отношения. В связи с этим тема исследования актуальна и его целью является анализ 

современных особенностей развития международного туризма в Беларуси.  

Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались научные и специальные 

источники: труды отечественных и зарубежных учѐных-экономистов, сборники статистических данных о 

развитии международного туризма в Беларуси. В процессе исследования были использованы методы 

сравнительного анализа и метод описания, обобщения и аналогий.  

Результаты и их обсуждение. По состоянию на конец 2013 года в Республике Беларусь осущест-

вляли туристическую деятельность 1085 организаций, услугами которых воспользовалось более 920 тыс. 

организованных туристов и 578,8 тыс. экскурсантов. В 2013 году численность туристов, организованно 

выезжавших из Республики Беларусь за рубеж, составила 708,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению 

с 2012 годом на 43,7%. В страны СНГ организованно выехало 213,3 тыс. человек, в страны вне СНГ –  

495,1 тыс. человек, что больше уровня 2012 года на 35,8% и 47,4% соответственно. В 2013 году наиболее 

посещаемыми зарубежными странами традиционно оставались Россия, Украина, Болгария, Греция, Еги-

пет, Испания, Италия, Литва, Польша, Турция, Чешская Республика. На долю этих стран приходилось 

87,4% от общего числа организованно выезжавших за рубеж белорусских туристов. Численность тури-

стов, организованно выезжавших из республики, по-прежнему преобладает над численностью посетив-

ших республику. В 2013 году на каждого прибывшего иностранного туриста приходилось пятеро бело-

русских граждан, выезжавших за рубеж (в 2005 году – шестеро). 

Среди стран вне СНГ лидерами по числу посещений республики являлись: Германия, Италия, 

Латвия, Литва, Польша, Соединенное Королевство, Турция. На долю этих стран в 2013 году проходилось 

56,4% от общего числа туристов из стран вне СНГ (в 2012 году – 62,7 %). 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о преобладании числа, выез-

жавших из республики над численностью посетивших республику. Проблема доминирования выездного 

туризма усугубляется утечкой денежных средств. В связи с этим одной из приоритетных задач должно 

стать развитие въездного туризма, в том числе и с целью активизации платѐжного баланса страны. Реше-

ние части проблем развития туризма связано с кадровым обеспечением отрасли. Уже начинает сказы-

ваться недостаток «узких» специалистов с хорошими знаниями в области финансов, страноведения, ком-

пьютерной технологии, работы с персоналом, культурологии и др. направлениях. 
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Великая Китайская стена во все времена звучит словно нарицательное имя огромного большого 

монумента, который символизирует силу и мощь государства. Но вот просто побывать вблизи китайской 

стены – это исключительно особенные переживания, которые несомненно останутся на всю жизнь и по-

могут заново поверить в то, что действительно невозможных вещей для человека просто не существует. 

Ведь совершенно не случайно Китайская стена входит в число Чудес света, так как на протяжении веков 

она была настоящим символом нерушимости и непоколебимости Китая. Великая Китайская стена имеет 

древнюю историю. Строительство первых участков стены началось в III веке до н. э. в период Воюющих 

царств (475–221 гг. до н. э.) для защиты государства от походов тюрков – хунну. В строительстве участ-

вовала пятая часть жившего тогда населения страны, то есть около миллиона человек. Целью исследова-

ния является определение роли Великой Китайской стены в мировой культуре. 
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Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались работы под редакцией 

разных авторов. Изучение определения роли Великой Китайской стены в мировой культуре проводилось 

с помощью различных методов теоретического познания, среди которых можно выделить логико-

дедуктивный метод, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, до наших дней дошла Великая Китай-

ская стена, построенная, главным образом, в эпоху династии Мин (1368–1644), а всего выделяют три 

исторических периода активного строительства Великой стены: эпоха Цинь в III веке до н.э., эпоха Хань 

в III веке и эпоха Мин. По существу под наименованием «Великая китайская стена» объединяют, по 

крайней мере, три крупных проекта в разныеисторическиеэпохи, которые по оценкам специалистов в 

общей сложности начитывают общую протяженность стен не менее 13 тысяч км.[1, 3]. 

С падением Мин и установлением в Китае маньчжурской династии Цин (1644–1911) строительные 

работы прекратились. Таким образом, в основном сохранилась стена, строительство которой заверши-

лось в середине XVII века.С точки зрения туризма, Великая Китайская стена обладает большим культур-

ным потенциалом. Туристам стоит ее увидеть. Туристам обычно показывают один из участков Великой 

стены, расположенный в 60 км к северо-западу от Пекина. Это район горы Бадалин, протяженность сте-

ны составляет 50 км. Путеводитель для туристов бодро сообщает: «Бадалин самый благоустроенный, 

если можно так выразиться, участок Великой китайской стены. Реконструкция этого участка была про-

ведена еще в 1957 году. Кстати, находясь на стене создается впечатление, что во время этой реконструк-

ции стена здесь была просто построена заново (на старом основании, конечно). Высота стены около кре-

пости около 8 м, ширина в верхней части – 5,5 м. Однако, чем выше в горы, тем стена становится и ниже, 

и уже. Как бы там ни было, впечатление от Великой стены – огромное» [2]. 

Заключение. В итоге отметим, что сегодня Великая стена известна на всю страну и на весь мир. 

Ее непременно посещает каждый гость Китая. Большая ценность Великой стены в истории, культуре, 

искусстве и архитектуре помогает туристам глубже познать Китай.Великая стена пережила расцвет и 

упадок феодального общества, строительство ее продолжалось более 2700 лет. Ныне руины стены встре-

чаются в 16 провинциях, городах и автономных районах на Северо-Востоке, Северо-Западе страны, в 

бассейне Хуанхэ и в Северном Китае. Шириной в метр и высотой в 5 метров, это уникальнейшее соору-

жение мира, сооруженное из кирпича и черепицы. Китайцы говорят: "Тот не может считаться настоящим 

человеком, кто не взбирался на Стену" (имеется в виду, естественно, Великая китайская стена). Возмож-

но поэтому, вереницы туристов стремятся подняться как можно выше по стене, идущей к вершине го-

ры.Великая Китайская стена – символ национальной гордости, многовековой борьбы, и величия. Прави-

тельство страны тратит колоссальные деньги на сохранение этого памятника архитектуры, исчисляемые 

миллиардами долларов США в год, надеясь сохранить стену для будущих поколений. 

 

Литература: 

1. Васильев, К.А. Истоки Китайской цивилизации / К.А. Васильев. – М: Традиция, 2012 – 424 с.  

2. Гумилев, Л.Н. Поиски вымышленного царства / Л.Н. Гумелев. – М, 1992 – 340 с. 

3. Чудинов, В.А. О Великой Китайской стене / В.А. Чудинов. – Москва, 2003. – 213 с. 

 

 

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Коваль В.А. 

студент 2 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Акуневич В.В., канд. ист. наук, доцент 

 

Грюнвальдская битва – является одним из эпохальных событий отечественной и европейской 

средневековой истории, которое привело к значительный изменениям на Европейском континенте и оп-

ределило дальнейшее развитие или упадок ряда европейских государств. Его историческую важность 

осознавали уже современники. Уже в XV–XVI вв. во всех европейских хрониках содержатся сообщения 

о Грюнвальдской битве. Целью исследования является анализ причин формирования положительной 

оценки итогов Грюнвальдской битвы в российской историографии, а также рассмотреть взгляды веду-

щих историков на результаты сражения.  

Результаты и их обсуждение. Упоминание о Грюнвальдской битве встречается уже у 

Н.М. Карамзина, который сообщает, что Витовт «в кровопролитной с немцами битве, где более 60 тыс. 

человек легло на месте, одержал победу единственно храбростью верных ему смоленских воинов»[1]. В 

дальнейшем историки Российской империи издали ряд специальных работ о Грюнвальде. М.О. Коялович 

считал, что сражение «ясно и для неспециалиста». Всю честь победы он отдал смоленским полкам и Ви-

товту, «который в этой битве проявил едва ли не в высшей степени свой военный талант». Роль Королев-

ства Польского всячески умалялась и отодвигалась на второй план, а король Владислав Ягайло был об-
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винен в трусости.В 1887 году увидела свет статья А. Барбашева «Танненбергская битва». Она названа в 

соответствии с немецкой исторической традицией, в которой Грюнвальдскую битву называют сражени-

ем при Танненберге. А. Барбашев, как и М.О. Коялович, рассматривал битву с позиций славянофильства. 

Он писал, что «Танненбергская битва имеет крупное мировое значение. Это не было столкновением двух 

народов; это была борьба германо-романского Запада со славянским Востоком». Не поднялась выше по-

пулярного уровня опубликованная в 1909 году в Вильно статья Д. Довгялло «Битва при Грюнвальде  

15 июля 1410 года». Автор постарался показать, что главная заслуга в победе принадлежит русским и 

«западнорусским» полкам. В 1910 году вышла небольшая монография П.А. Гейсмана «Польско-

литовско-русский поход в Восточную Пруссию». Ее автор, в отличие от А. Барбашева, не принял сооб-

щение польского хрониста Яна Длугоша о том, что главнокомандующим польско-литовских войск был 

Зиндрам из Машковиц, а выдвинул версию, что таковым являлся Витовт. Монография П.А. Гейсмана 

единственная во всей российской исторической литературе, которая посвящена не только Грюнвальд-

ской битве, но и подробно описывает все события Великой войны 1409–1411 годов. 

После 1917 года вплоть до Второй мировой войны исследования, посвященные Грюнвальдской 
битве, в СССР не проводились. Но в период с 1939 по 1943 год вышло сразу несколько работ о битве: в 
частности, исторический очерк Н. Лапина и А. Турчинского «Грюнвальдская битва», а также статья ла-
тышского исследователя Я. Зутиса «Грюнвальд – конец могущества Тевтонского ордена». 

Следующая работа, имеющая отношение к Грюнвальдской тематике, вышла в СССР только в  
1960 году к 550-й годовщине сражения. Ее авторы – советские историки В.Т. Пашуто и М. Ючас – крат-
ко описали битву, опираясь на достижения польской историографии.В аналогичном ключе были написа-
ны работы Г.Н. Караева и В.Д. Королюка . Согласно их версии решающими факторами победы над кре-
стоносцами являлись стойкость смоленских полков и патриотический подъем союзников. Авторы утвер-
ждали, что сражение «решало огромные прогрессивные исторические задачи и принадлежало к числу тех 
битв, в громе которых рождались и крепли молодые национальные государства, шедшие в Европе на 
смену феодальной раздробленности…» [2]. Спустя четверть века И.П. Греков и Ф.Ф. Шахмагонов посвя-
тили Грюнвальдскому сражению целую главу в книге «Русские земли в XIV–XV веках». Борьбу с Тев-
тонским орденом они рассматривали как противостояние восточноевропейского и западноевропейского 
миров, как битву за выживание. Поэтому вопрос превосходства, по их мнению, «сводился не только к 
искусству полководцев, ибо и Ульрих фон Юнгинген, и Ягайло, и Витовт были искусными полководца-
ми. Польские, литовские и русские воины шли в бой с желанием покончить с агрессором. Орденские 
воины шли с целями грабительскими». Поэтому «войско союзников имело нравственный перевес над 
рыцарским войском».В 1985 году в журнале «Вопросы истории» вышла статья Б.Н. Флори «Грюнвальд-
ская битва», в которой автор продемонстрировал глубокое знание источников по истории сражения и 
знакомство с польской историографией проблемы. 

Заключение. Как в российской, так и советской историографии обращение к проблематике Вели-
кой войны 1409–1411 годов преследовало преимущественно идеологические цели. Все основные поло-
жения заимствовались из дореволюционной историографии. Советские историки почти не пользовались 
источниками, опираясь на уже существующие исследования. 
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Богословие преп. Максима Исповедника (580–662 гг.) охватывает весь план святоотеческого Предания, 
сосредотачиваясь как на своей цели, на аспекте, связанном с познанием Бога и стяжанием даров Святого Ду-
ха, устрояющих спасение человека. Протоиерей Георгий Флоровский (1893–1979 гг.) так характеризует бого-
словие преп. Максима: «для Максима характерно, что строит он не столько систему догматики, сколько сис-
тему аскетики. Ритм духовной жизни, а не логическая связь идей, определяет архитектонику его мировоззре-
ния. Это скорее симфония, чем система, – симфония духовного опыта» [3, с. 536–537]. 

Актуальность темы непосредственно связана с той парадоксальной ситуацией, которая сложилась 
в современном мире: несмотря на существование огромного количества философских направлений и  
школ мысли, остро ощущается ситуация глобального антропологического кризиса. Существующие де-
конструктивистские и постструктуралистские теории не вносят должной ясности в вопрос о самоопреде-
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лении человека в современную эпоху, о смысле существования и уникальности личности и еѐ предназна-
чения. Все эти основополагающие для человеческого бытия вопросы, на наш взгляд, имеют своѐ разре-
шение в святоотеческом наследии Церкви, в частности у святого Максима Исповедника. Поэтому целью 
работы является попытка показать основания учения преп. Максима Исповедника о спасении человека в 
его связи со святоотеческим Преданием Церкви. 

Материал и методы. Среди сочинений самого святого отца особое внимание мы обратили на его 
«Подвижнические слова» и «Четыре сотницы о любви», представленные в русском издании греческого 
«Добротолюбия». В статье нами были использованы как общенаучные (исторический, логический, ана-
литический), так и специальные (контекстуальный метод прочтения святоотеческого наследия) методы. 

Результаты и их обсуждение. У святого Максима спасение – высшая цель, к которой устремляет-

ся человеческая воля, и которая определяет значение подвига христианина, совершаемого в «Духе и Ис-

тине» (Ин. 4:23). Святой отец учит, что падшей человеческой природе для исцеления всех сил, как по-

знавательных, так и душевно-телесных, необходимо «беспрерывное покаяние», очищение, поскольку «в 

самой нашей воле положено наше спасение» [1, с. 51]. Так, вся жизнь христианина есть «арена борьбы 

зависти и добродетели», в тяжких страданиях приготовление к вечности, поэтому и подвиг заключается в 

борьбе «не против крови и плоти, а против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы подне-

бесной» (Еф. 6:12), то есть пагубных страстей, отвращающих от путей Господних, от его Святой Воли.  

Начало всех страстей – самолюбие, которое есть «страстная любовь к телу», всему преходящему и 

тленному. Заповеди, «данные по силам души нашей», служат средством очищения тела, которое есть 

Храм Духа Святого, для вселения в него благодати: «место святое и храм Божий есть ум человеческий, в 

коем демоны, опустошив душу страстными помыслами, поставили идола греховного» [2, с. 244]. Святой 

Максим учит укрощать свои помыслы и неестественные движения души покаянием, смирением и молит-

вой, от которых, по мере веры и преуспеяния в доброделании, возрастает любовь: «не растлевай плоти 

твоей срамными делами; не оскверняй души помыслами злыми: и мир Божий (Ин. 14:27) снидет на тебя, 

принося с собою любовь» [2, с. 249]. 

Преп. Максим предостерегает также и от того, что апостол Павел назвал «ревностью не по разу-

му» (Рим. 10:2), то есть от искания «духовных и мистических состояний» и «преждевременного бесстра-

стия»: «как птица, привязанная за ногу, начавши подниматься вверх, стягивается опять на землю, влеко-

мая за вервь: так ум, не достигший ещѐ безстрастия, хотя и воспаряет к познанию небесных вещей, но 

влекомый страстьми, стягивается опять на землю» [1, с. 106]. Необходимо помнить, что духовная жизнь 

есть не хаос «мистических состояний» и «ощущений», но закономерный, постепенный процесс исцеле-

ния разорванной грехом природы, обретения еѐ целостности. 

Заключение. Эта постепенность во многом определяет достижение цели христианского делания – 

пребывание со Христом (Гал. 2:20), поскольку, по мысли св. Максима, «чей ум прилеплен к Богу любо-

вию, тот ни во что ставит всѐ видимое, даже самое тело свое видит как бы чуждым» [3, с. 542]. Поэтому, 

духовная жизнь есть не что иное как «распятие тела со страстьми и похотями» (Гал. 5:24), и кто «познал 

немощь естества человеческого, тот получил опытное познание и Божией силы помагающей» [2, с. 359]. 
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Структура мировой экономики характеризуется доминированием сферы услуг над производством. 

Более 70% ВВП формируется из доходов от деятельности сферы услуг. Индустрия туризма – это дина-

мично развивающаяся отрасль сферы услуг, которая является катализатором экономического и социаль-

ного развития многих стран и регионов мира. Однако индустрия туризма Беларуси развита не достаточно 

хорошо, особенно в части размещения и проживания туристов на рынке гостиничных услуг. Продукт 

деятельности индустрии туризма специфичен по своей структуре и содержанию, а теоретические иссле-

дования взаимодействия гостиничных услуг в рамках туристского продукта слабо изучены. Следова-

тельно, тема данного исследования является актуальной. 
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Целью исследования является анализ теоретико-методических положений и выработка практических 
рекомендаций по формированию и маркетинговому управлению турпродуктом на рынке туристских услуг. 

Материал и методы. Вопросам функционирования индустрии туризма, их маркетинговой дея-
тельности посвящены многие исследования отечественных и зарубежных авторов. Для решения постав-
ленных в работе задач использованы метод системного анализа, контент-анализ научной литературы, 
экономико-статистический, сравнительный, аналитические методы исследования.  

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, современный рынок международных турист-
ских услуг характеризуется высокой степенью конкуренции. В таких условиях участники туристского процесса 
активно используют концепцию маркетинга как основного инструмента для создания конкурентоспособного 
туристского продукта и привлечения туристов. Специфика туристского маркетинга определяется особенностями 
туристских услуг: неспособность к хранению; неосязаемость туристских услуг; неразрывность процесса произ-
водства и потребления туристской услуги; изменчивость качества обслуживания [1, с. 114]. 

Маркетинговые технологии позволяют наиболее полно и глубоко удовлетворять нужды и запросы 
туристов. Ярким примером всестороннего удовлетворения потребностей туристов является система ту-
ристского обслуживания «Все включено». Как показывает практика, в тех странах, где данная система 
гостиничного обслуживания широко используется, наблюдается значительный приток иностранных ту-
ристов, что является фактором развития въездного туризма [2, с. 56]. Данная концепция рассматривается 
не просто как система туристского обслуживания, а как комплекс маркетинговых инструментов, оказы-
вающий непосредственное влияние на структуру потребительского спроса. 

Беларусь является полноправным участником международных туристских процессов. Однако 
полноценному и поступательному развитию белорусской индустрии туризма и гостеприимства препят-
ствует ряд комплексных проблем: неблагоприятный образ страны, создаваемый отдельными зарубежны-
ми средствами массовой информации; визовые ограничения; недостаточно развитая туристская инфра-
структура; недостаточная реклама туристских возможностей страны; недостаточно высокое качество 
обслуживания туристов; работники индустрии туризма и гостеприимства не владеют иностранными язы-
ками. Как следствие вышеперечисленных проблем, в белорусской индустрии туризма и гостеприимства 
сложилась ситуация доминирования выездного туризма над въездным. Для развития внутреннего и 
въездного туризма, необходимо решить ряд конкретных задач, среди которых: 

• строительство государственных гостиниц, работающих по системе обслуживания «Все включено»; 
• проведение активной информационной и рекламной политики, направленной на формирование и 

поддержку позитивного имиджа страны, благоприятной для развития туризма; 
• сохранение и рациональное использование природно-рекреационного и культурно-

исторического потенциала Беларуси. 
Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что поступательное раз-

витие белорусской индустрии туризма и гостеприимства возможно только при активной поддержке го-
сударства. Туризм может стать экономически выгодным для нашей страны при условии доминирования 
въездного туризма над уровнем выездного. При наличии развитого внутреннего и въездного туризма 
Беларусь может рассчитывать на значительные экономические дивиденды от этой отрасли экономики.  
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После отмены крепостного права земельный вопрос по-прежнему стоял на повестке дня и требо-
вал незамедлительных мер в рамках реформ по модернизации Российской Империи. Первым таким ша-
гом стало создание в 1882 г. Крестьянского поземельного банка, деятельность которого была направлена 
на увеличение земельного обеспечения крестьянского хозяйства посредством продажи при содействии 
банка части помещичьих земель. Опыт банковского участия в решении аграрного вопроса является без 
преувеличения уникальным в мировой практике. Поэтому исследование роли Крестьянского поземель-
ного банка в модернизации Российской Империи приобретает особый научный интерес. 

В данной работе была поставлена цель, которая предполагает показать роль Крестьянского позе-

мельного банка в модернизации экономической сферы белорусских губерний. 
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Результаты и их обсуждение. В 1960-е гг. были сделаны первые попытки проанализировать дея-

тельность Крестьянского поземельного банка на белорусских землях. Вначале появилась коллективная 

работа «Экономика Белоруссии в эпоху империализма 1900–1917», в которую вошла глава «Кредит и 

банки», а затем отдельная статья З.И. Гиаргидзе «Сялянскі пазямельны банк у Беларусі (1883–1917 гг.)». 

Основной вывод этих исследований сводился к тому, что банковские операции привели к окончательно-

му разорению крестьян посредством перекачки огромных денежных средств в распоряжение крупных 

землевладельцев. В современной историографии деятельность Крестьянского поземельного банка была 

переосмыслена. Белорусские историки сумели показать, что банку отводилась ведущая роль в решении 

аграрного вопроса путем формирования системы частного крестьянского землевладения на белорусских 

землях. Однако до сих пор отсутствует комплексное исследование основных направлений деятельности 

банка в рамках модернизации экономической сферы белорусских губерний. 

Деятельность Крестьянского поземельного банка условно можно разделить на три направления, 

которые осуществлялись параллельно и были тесно взаимосвязаны между собой. К этим направлениям 

следует отнести выдачу ссуд, землеустройство и благотворительность. 

Ссудная деятельность Крестьянского поземельного банка заключалась в выдаче крестьянам доступного и 

долговременного кредита. В период с 1883 по 1914 г. белорусскими отделениями были выданы 39 644 банков-

ских ссуд (10,3 % от общеимперского количества) на покупку 1 975 021 десятины земли (11,3 %). В период сто-

лыпинской аграрной реформы среди клиентов банка стали преобладать отдельные крестьяне, которым были 

выданы 22 963 ссуды на покупку 350 418 десятин земли. При этом земельные участки из банковского фонда 

распродавались крестьянам по ценам, которые были значительно ниже посреднических сделок, обеспечивая тем 

самым финансовую устойчивость крестьянских хозяйств [1, с. 45; 2, с. 590, 591, 595, 601]. 

Для повышения эффективности продажи земель из собственного фонда Крестьянский поземель-

ный банк стал активно заниматься землеустроительной деятельностью, которая заключалась в организа-

ции подготовительных работ для последующей распродажи банковских имений. Наладив тесное сотруд-

ничество с землеустроительными комиссиями и земскими учреждениями отделения банка осуществляли 

за свой счет парцелляцию и мелиорацию земель, занимались вопросами водоснабжения и улучшения 

путей сообщения, а также следили за состоянием лесного хозяйства и сдавали свободные земли в аренду. 

Наименее исследованным направлением деятельности Крестьянского поземельного банка являет-

ся благотворительность. Среди основных форм благотворительности необходимо выделить передачу в 

собственность или в бесплатное пользование зданий, земли и другой собственности, льготы при выдаче 

и возврате ссуд, а также распространение агрономических знаний путем основания сельскохозяйствен-

ных курсов и организации показательных полей и хозяйств. 

Заключение. Таким образом, ссудная деятельность Крестьянского поземельного банка способст-

вовала привлечению на земельный рынок в качестве сильного покупщика малоземельное крестьянское 

население. Землеустроительная деятельность банка содействовала мобилизации земельной собственно-

сти крестьян и сводила к минимуму риски долгового банкротства и последующей продажи земельных 

участков клиентов банка на торгах. Благотворительная деятельность банка имела целевой характер и 

была направлена на оказание помощи индивидуальным домохозяевам, которые предпочли хуторскую и 

отрубную формы владения землей. 
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Дзейнасць Віцебскага акруговага таварыства краязнаўства 1920-х гг. недастаткова вывучана, няг-

ледзячы на тое, што яна мае вялікае практычнае значэнне для сучаснага вывучэння роднага краю. 

Каштоўную інфармацыю змяшчаюць дакументы Дзяржаўнага архіва Віцебскай вобласці, у прыватнасці 

фонды Віцебскага абласнога краязнаўчага музея, Віцебскага акруговага аддзела народнай адукацыі, 

Віцебскага таварыства аматараў светазнаўства. 

Таварыства заснавана ў 1924 г. Сваѐй мэтай арганізацыя рабіла “ўсебаковае вывучэнне і даследа-

ванне Віцебскай акругі ў эканамічным, натуральна-гістарычным, культурна–гістарычным і іншых ста-
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сунках, а таксама навуковую распрацоўку належачых да гэтай галіны пытанняў, распаўсюджанне адпа-

ведных звестак і абуджэнне зацікаўленасці да заданняў таварыства ў грамадзянстве” [7, с. 187–189]. 

Для больш эфектыўнай каардынацыі працы ў складзе таварыства былі ўтвораны секцыі. У 

красавіку 1925 г. дзейнічалі наступныя секцыі: мастацкая, прыродазнаўчая, культурна-гістарычная, 

светазнаўчая. Працавала энтамалагічнае бюро, якое вывучала фауну Віцебшчыны. Вясной 1926 г. распа-

чала сваю працу эканамічная секцыя. Для рашэння бягучых задач ствараліся камісіі, напрыклад 

слоўнікавая і бібліяграфічная [2, л. 5; 1, л. 101; 7, с. 192]. 

Таварыства пачало ствараць краязнаўчую сетку ў раѐнах. Так, 2 лістапада 1924 года было абрана 

праўленне і рэвізійная камісія Лѐзненскага аддзялення таварыства краязнаўства, 4 лютага 1925 года створана 

Высачанскае таварыства краязнаўства, 9 сакавіка 1925 г. – Сіроцінскае, 20 красавіка 1925 года – Бешанковіцкае. 

Крыху пазней былі арганізаваны раѐнныя аддзяленні ў Сянно, Суражы, Езярышчы, Гарадку, Янавічах, Старым 

Сяле, Астроўне, Дабрамыслях. Большасць у спісах заснавальнікаў складалі настаўнікі [1, л. 2, 12, 26]. 

Можна вылучыць тры галоўныя напрамкі дзейнасці таварыства – даследчыцкі, выдавецкі і 

папулярызатарскі. 

Даследчыцкая дзейнасць праводзілася ў выглядзе экспедыцый, збірання матэрыялаў сябрамі раѐнных 

аддзяленняў. Таварыствам краязнаўства ў ліпені 1925 г. арганізавана экспедыцыя па збору і вывучэнню на-

роднага мастацтва. Яна падзялялася на некалькі груп і накіроўвалася ў розныя месцы - Бешанковічы, Чашнікі, 

Сянно, Ліозна. У Бешанковіцкі раѐн была накіравана спецыяльная экспедыцыя для даследавання знаходкі 

маманта. Усе экспедыцыі мелі вялікае навуковае значэнне [7, с. 197–198; 3, л. 39]. 

Напрамкам дзейнасці таварыства была праца па ахове гісторыка-культурных помнікаў. Так, у 

Віцебскі акруговы выканкам ад таварыства было накіравана хадатайніцтва аб неабходнасці матэрыяль-

най дапамогі і аховы садоў: Бешанковіцкага, Бачэйкаўскага і пры хутары Саломінка, як каштоўных у 

навуковым і культурным плане [3, л. 86]. 

Краязнаўчае таварыства шмат зрабіла для папулярызацыі гістарычных ведаў. Праводзіліся лекцыі, 

тэматычныя вечары, канферэнцыі, арганізоўваліся экскурсіі. Вялікае значэнне ў гэтай сувязі надавалася 

супрацоўніцтву з установамі адукацыі, стварэнню ў іх краязнаўчых гурткоў, музеяў. 25 сакавіка 1925 г. 

арганізаваны вечар беларускай песні, а 27 красавіка – вечар памяці вядомага віцебскага гісторыка  

А.П. Сапунова [7, с. 137]. 

Таварыства вяло актыўную выдавецкую дзейнасць. За перыяд з верасня 1924 па красавік 1925 г.г. 

былі выдадзены: “Эканамічны нарыс БССР”, “Беларускае мастацтва”, “Беларуская архітэктура”, “Новая 

беларуская літаратура”, “Беларуска-расійскі слоўнічак”. Пазней “Крашаніна” і “Віцебск у гравюрах 

Юдовіна”. У выдавецкай справе таварыства знамянальнае месца займаюць два зборнікі “Віцебшчыны” 

(1925 г.,1928 г.). У 1927 г. надрукаваны “Віцебскі краѐвы слоўнік”, які быў складзены на аснове сабрана-

га ў выніку масавай краязнаўчай працы мясцовага слоўнікавага матэрыялу [5, л. 14–17]. 

Арганізацыйную ролю выконвалі акруговыя і раѐнныя краязнаўчыя канферэнцыі. Значнымі 

падзеямі для таварыства былі Віцебская акруговая светазнаўчая нарада і акруговая краязнаўчая канфе-

рэнцыя, якія праходзілі у красавіку 1925 г. [2, л. 36]. Да 1926 г. раѐнныя канферэнцыі прайшлі ў 

Бешанковічах, Чашніках, Сянно, Езярышчы [6, л. 102]. 

У 1929 г. таварыства мела 11 раѐнных аддзяленняў і цэлую сетку першапачатковых краязнаўчых 

арганізацый і гурткоў пры навуковых установах, школах і сельсаветах. Акруговая краязнаўчая 

арганізацыя налічвала 960 сяброў, з якіх 127 – у горадзе і 833 ў раѐнах [4, л. 105]. 

Увосені 1930 г. разгарнулася акцыя па разгрому краязнаўчых арганізацый, была прынята пастано-

ва АН БССР “Аб ліквідацыі акруговых таварыстваў краязнаўства”, многія яго ўдзельнікі былі 

рэпрэсіраваныя. 

Такім чынам, напрамкі дзейнасці Віцебскага акруговага таварыства былі разнастайнымі: даслед-

чыцкая дзейнасць па збіранню фальклорных звестак, ахова помнікаў, выдавецкая праца, ўкладанне 

слоўніка Віцебшчыны, папулярызацыя краязнаўчых ведаў сярод насельніцтва акругі. У перыяд 

актыўнага правядзення беларусізацыі таварыства стала цэнтрам разнабаковай працы ў Віцебскай акрузе. 

Нажаль змяненне грамадскай сітуацыі на мяжы 1920-х – 1930-х гг., панаванне адміністрацыйных метадаў 

кіраўніцтва прывяло да спынення гэтай дзейнасці.  
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Стиль абстракционизм – это прежде всего противостояние логике цивилизации. Вся история ци-

вилизации последнего века построена на формулах, алгоритмах, принципах, уравнениях и правилах. Од-

нако, человеку свойственно стремление к равновесию и гармонии. В связи с чем, на заре века научно-

технической революции появляется такое арт-течение, которое не подчиняется классическим канонам 

рисования, а наоборот, служит своей целью дать свободу неосознанному и хаотичному, на первый взгляд 

лишенному смысла, но тем самым давая человеку возможность освободиться от влияния норм и догма-

тов и сохранить внутреннюю гармонию. 

Данное исследование представляется актуальным, ввиду того, что на сегодняшний день абстрак-

ционизм – крупнейшее направление в искусстве современности, в рамках которого трудится немалое 

количество художников, проводятся многочисленные выставки, кроме всего прочего появление тради-

ций беспредметного искусства непосредственно связано с городом Витебском и функционировавшим в 

нем на тот момент объединением УНОВИС. Цель данной работы – выявление сути абстракционизма и 

определение его художественных особенностей. 

Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались научные источники: 

труды русских историков искусства. Изучение появления абстракционизма и определение особенностей 

данного стиля проводилось с помощью различных методов теоретического познания, среди которых 

можно выделить логико-дедуктивный метод, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Абстракционизм (от латинского abstractus – удаленный, отвлеченный) – 

весьма широкое направление в искусстве XX столетия, возникшее в начале 1910-х в нескольких странах Ев-

ропы. Для абстракционизма характерно использование исключительно формальных элементов для отображе-

ния реальности, где имитация или точное отображение действительности не было самоцелью. 

Абстракционизм, или, как его еще называют, беспредметное искусство, сложился на почве логи-

ческого завершения тенденций кубизма и футуризма. Эти два направления модернистского искусства 

абстрагировали творческий процесс от предметного мира. Беспредметное искусство (абстракционизм) 

было занято выявлением тайн мировой жизни и человеческого познания. Сокровенная истина об окру-

жающем нас мире, о природе его форм, пропорций неизменно оставалась в центре внимания мастеров 

изобразительного искусства начала XX столетия. 

Основоположники абстракционизма – русские художники Василий Кандинский и Казимир Мале-

вич, голландец Пит Мондриан, француз Робер Делоне и чех Франтишек Купка. В основе их метода рисо-

вания лежало стремление к «гармонизации», создание определѐнных цветовых сочетаний и геометриче-

ских форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации [1]. 

Путь художников к абстракционизму был разным. Уже на начальной стадии это направление чет-

ко определило две линии своего дальнейшего развития. Первая – геометрическая абстракция, основанная 

на правильных, четко очерченных конфигурациях. В такой живописной манере работали, например, рус-

ский художник Казимир Малевич, голландец Пит Мондриан и француз Робер Делоне. 

Вторая линия, по которой развивалось новое направление в изобразительном искусстве, – лириче-

ская абстракция. За основу композиции при создании полотна художники избирали свободно текущую 

форму, наполненную плывущими, пульсирующими и мерцающими цветами. Основателем этой ветви 

абстракционистского живописного искусства был русский художник Василий Кандинский. 

Особенности восприятия мира для художника-абстракциониста заключаются в том, что он не копирует 

образец, а вступает с ним в диалог. Примеров такого рода в культуре XX века много, и без преувеличения 

можно считать эту диалогичность еще одной важной особенностью художественной мысли абстрактного 

искусства. Абстракционизм стремился раскрыть мир духовной реальности, которая, по мнению его теорети-

ков и последователей, лежала за пределами чувственного восприятия мира. Программа абстрактного искусст-

ва при всем его многообразии связана с напряженным философско-эстетическим поиском [2]. 

Заключение. Таким образом, в абстракционизме структура произведения основывается исключи-

тельно на формальных элементах – линии, цветовом пятне, отвлеченной конфигурации. Как художест-

венное явление абстракционизм оказал огромное влияние на становление и развитие современного архи-

тектурного стиля, дизайна, промышленного, прикладного и декоративного искусства. 
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Археалагічныя даследванні ў гістарычнай частцы г. Нясвіжа ажыццяўляліся старшым навуковым 

супрацоўнікам Мазалеўскім Вячаславам Іванавічам у палявым сезоне 2013 г. згодна афіцыйнага дазволу 

(Адкрыты ліст) па форме № 3 выдадзенага ДНУ “Інстытут гісторыі НАН Беларусі” па просьбе 

адміністрацыі ДУ “НГКМЗ “Нясвіж”. 

Неабходнасць правядзення археалагічных даследванняў музеем-запаведнікам тлумачылася неаб-

ходнасцю своечасовага выяўлення новых археалагічных аб‟ектаў і ажыццяўленнем кантролю за 

будаўнічымі і землянымі работамі, якія праводзіліся ў гістарычнай частцы г. Нясвіжа. 

Асноўнай мэтай археалагічных назіранняў стала выяўленне яшчэ невядомых навуцы, а таксама 

праверка звестак аб ужо адкрытых археалагічных помніках [1, с. 53]. 

ДУ “Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік “Нясвіж” узяў на сябе адказнасць за за-

хаванасць даследуемых археалагічных аб‟ектаў, здабытых археалагічных матэрыялаў, а таксама якасць 

выканання і своечасовасць прадстаўлення справаздачы аб выкананых палявых работах. Юрыдычным 

абгрунтаваннем атрымання дазволу на археалагічныя абследванні і разведкі стаў “Закон Рэспублікі Бела-

русь ад 9 студзення 2006 г. “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь” (Нацыя-

нальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1195); “Палажэнне аб ахове 

археалагічных аб‟ектаў пры правядзенні земляных і будаўнічых работ” (Пастанова СМ РБ ад 22 мая 2002 г. 

№ 651). Земляныя і будаўнічыя работы, з тых што праводзіліся ў Нясвіжы ў 2013 г. у асноўным 

ажыццяўляліся на тэрыторыі старога горада.  

Пры вывучэнні траншэй і катлаванаў пракапаных будаўнікамі на даследуемых аб‟ектах была пра-

сочана наступная стратыграфія: 1) дзірван/асфальт (магутнасць да 0,10 – 0,20 м.); 2) будаўнічае смецце 

(рэшткі цэглы, каменні, гравій, вапна) (магутнасцю да 0,20 – 0,30 м.); 3) светла-шэры культурны слой з 

дабаўленнем карычневага пяску і будаўнічага смецця (магутнасцю 0,20 – 0,40 м.); 4) цѐмна-шэры куль-

турны слой з дабаўленнем будаўнічага смецця (магутнасцю 0,20 – 0,40 м.); 5) чорны культурны слой у 

шэрагу месц з дабаўленнем будаўнічага смецця (магутнасцю 0,10 – 0,20 м.). 

З 20 па 26 чэрвеня 2013 г. быў праведзены збор пад‟ѐмнага матэрыялу пад час будаўнічых работ 

па пракладцы інжынерных камунікацый па вул. Беларускай, 7. Месца збору артэфактаў размяшчалася ў 

150 м. на захад ад воз. Дзявочага. Для зручнасці апісання культурнага слоя і знаходак зробленых у адвале 

і траншэі месца земляных работ па пракладцы труб вадаправода было “разбіта” на асобныя участкі, згод-

на асаблівасцей культурнага слоя і знаходак. Участкі А і В – працягласцю 15 і 13 м. суадносна, 

пачыналіся ад будынка гасцініцы (вул. Беларуская. 7) і шлі ў бок Ратушнай плошчы (траншэі на момант 

майго прыбыцця на археалагічны аб‟ект рабочыя ўжо пракапалі, а глебу змясцілі ў адвалы побач). Ка-

лекцыя індывідуальных знаходак склала 250 адзінак. Сярод іх былі прадстаўлены вырабы з гліны: посуд 

(фрагменты венчыкаў і донцаў гаршкоў, талерак, місак), кафля (паліхромная і манахромная); вырабы са 

шкла (фрагменты чаркі і бутэлькі); жалеза (цвік, лыжка, набойка). 

З 15 па 19 ліпеня 2013 г. быў праведзены археалагічны нагляд за землянымі работамі пад час 

пракладкі траншэй для каналізацыі і вадаправода па вул. Ленінскай, 7. Месца збору артэфактаў размяш-

чалася прыблізна на адлегласці 30 – 40 м. ад фарнага касцѐла “Найсвяцейшага Божага цела” (1593 г.) і 

100 м. на паўднѐвы захад ад воз. Замкавага. Калекцыя індывідуальных знаходак склала 76 адзінак. Сярод 

іх былі прадстаўлены вырабы з гліны: посуд (фрагменты венчыкаў і донцаў гаршкоў, талерак), кафля 

(распадаецца на тры храналагічныя групы ХVІІ – ХVІІІ стст.; ХІХ ст.; канец ХІХ – пачатак ХХ стст.); 

вырабы са шкла.  

З 23 па 27 верасня 2013 г. былі праведзены археалагічныя назіранні за будаўнічымі работамі пад 

час пракладкі інжынерных камунікацый па вул. Беларускай, 7. Месца збору артэфактаў размяшчалася ў у 

150 м. на захад ад воз. Дзявочага. Для зручнасці апісання культурнага слоя і знаходак зробленых у адвале 

і траншэі месца земляных работ па пракладцы труб вадаправода было “разбіта” на асобныя участкі, згод-

на асаблівасцей культурнага слоя і знаходак. Участкі С і D – працягласцю 8 і 25м. суадносна, праходзілі з 

поўначы на поўдзень, ад будынка гасцініцы (вул. Беларуская, 7) у бок Ратушнай плошчы. Участак G – 

уяўляў сабою катлаван памерам працягласцю 12 – 8 м. і размяшчаўся ў 3 м. на захад ад участка D. Уча-

стак К – працягласцю 24 м. праходзіў з усходу на захад, побач з катлаванам. Траншэі і катлаван на участ-

ках, на момант майго прыбыцця рабочыя ўжо пракапалі. Калекцыя індывідуальных знаходак склала 36 

адзінак. Сярод іх былі прадстаўлены вырабы з гліны: посуд (фрагменты венчыкаў і донцаў гаршкоў, та-

лерак), кафля (непаліваная, паліваная з раслінным і геаметрычным арнаментам); вырабы са шкла. 

Кожны знойдзены прадмет пад час археалагічнага нагляду немагчыма разглядаць па-за кантэкс-

там, у адрыве ад месца, абстаноўкі, глыбіні залягання і прадметаў знойдзеных па суседстве [2, с. 117]. 
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Для вызначэння часу стварэння знойдзенных прадметаў прымяняліся стратыграфічны і параўнальна-

тыпалагічны метады [3, с. 36]. 

У адпаведнасці з устаноўленымі правіламі, матэрыялы выяўленыя падчас археалагічных 

даследванняў 2013 гг. (362 адзінкі), былі перададзены ў фонды ДУ “НГКМЗ “Нясвіж” для дальнейшай, 

больш глубокай апрацоўкі і інтэрпрэтацыі. 
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Масштаб социально-экономических последствий преобразований, осуществленных на протяже-

нии 1860-х – начала 1880-х гг. в Российской империи требует детализации исследований ряда важных 

направлений как с точки зрения содержания производившихся реформ, так и в территориальном плане. 

Одним из важных направлений видится выяснение общественных настроений, изменявшихся на протя-

жении всего этого периода, позволяющих понять причину тех или иных событий.  

Целью данного исследования является определение тенденций, характерных для формирования 

общественного мнения в Западном крае Российской Империи, а в особенности на белорусских землях.  

Материал и методы. В основу работы положены отчеты III Отделения Собственной Его Величества 

Канцелярии, тексты которых хранятся в Государственном Архиве РФ (ГАРФ. Ф. 109. Оп. 223. Д. 1-34).  

В 2006 г. сотрудниками архива было подготовлено полное издание этих документов [1]. Отчеты III От-

деления о состоянии дел в Империи и за рубежом представлялись царю с 1827 по 1869 г., их целью было 

помочь монарху вникать в особенности жизни его подданых. Свою окончательную форму «нравственно-

политического обозрения» отчеты приняли в начале 1840-х, они давали объемную картину расстановки 

социальных и политических сил, реакции населения на мероприятия правительства, прослеживали изме-

нения в общественных настроениях. Позднее появились отдельные рубрики, посвященные Царству 

Польскому и внешней политике. 

При анализе обозначенной проблемы использовались такие общенаучные методы, как историче-

ский, логический, системный. Поставленные задачи невозможно решить без применения методов исто-

рического анализа – сравнительно-исторического и проблемно-хронологического. 

Результаты и их обсуждение. Нами рассматривается период, насыщенный революционными 

тенденциями, апогеем которых являлось восстание в Царстве Польском 1863–1864 гг. Западный край, к 

которому в том числе относились Минская, Могилевская, Витебская, Гродненская губернии, выступав-

шей в качестве своеобразной буферной зоны, разделявшей польский и российский этносы. По тому, ка-

кое влияние имели революционные идеи на этой территории, российские власти пытались прогнозиро-

вать относительно того, может ли что-то подобное произойти в русской части империи и оценивали уг-

розу польского революционного элемента.  

В 1860 г., согласно отчету III Отделения, молодые люди в западных губерниях были проникнуты 

идеей о возможности восстановления независимости Польши. Такие настроения, в том числе в значи-

тельной мере охватили Киевскую и Виленскую губернию. Белорусские земли упоминаются лишь 

вскользь в общем контексте: «…в Россию проникают обуревающие Европу мечты о возрождении от-

дельных национальностей, что проявлялось не только на территории западных губерний, но и Малорос-

сии и Финляндии» [1, с. 528]. 

В год отмены крепостного права в России констатируется факт проникновения польских револю-

ционных настроений на территорию Западного края, впрочем, отмечалось, что большинство польских 

помещиков и крестьян всѐ же остаются лояльными правительству. 

Ситуация обостряется в 1862 году, когда сильнее начинают проявляться революционные тенден-

ции, хотя в определенный момент наступает видимость успокоения общественных настроений, что по 

мнению III Отделения было затишьем в ожидании конкретного сигнала [1, с. 582]. Появляются свиде-

тельства о том, что попытки распространения революционных настроений в Минской губернии и в це-

лом в Белорусском крае даже сильнее, чем в Киевской, Волынской, Подольской губерниях. Правда, по 

мнению аналитиков, вызвано это было влиянием некоторых неблагонадежных лиц, воспользовавшихся 
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снисхождением местного начальства [1, с. 582]. Упоминается любопытный факт попытки дворянства 

Минской губернии последовать примеру Подольской губернии и представить адрес с просьбой о при-

соединении своей территории к Царству Польскому. В связи с такой ситуацией в Западном крае, был 

восстановлен Западный Комитет. 

В отчете за 1863 г. упоминается о дворянском сословии в Могилевской и Витебской губерниях, 

которое в большинстве своем состояло из «выродившихся поляков», и поэтому «сочувствовало своим 

соотичам». Впрочем, энтузиазм их был значительно меньше, да и рассчитывать на крестьян они не мог-

ли, поскольку те были далеки от пропольских настроений и «во всякое время готовы истребить все поль-

ские элементы» [1, с. 629]. Отмечалось, что имели место волнения на территории Могилевской и Витеб-

ской (м. Креславики, Себеж) губерний [1, с. 630]. Однако даже после подавления мятежей, которые но-

сили скорее эпизодический характер, ситуация была далека от нормальной. Одной из проблем было то, 

что не представлялось возможным заместить должности, на которых были иностранцы, русскими чинов-

никами, пользовавшимися уважением и влиянием среди населения. 

Спустя два года после подавления польского восстания польская же пропаганда не переставала 

действовать в Западном Крае. В Минской губернии ксендзы по-прежнему «фанатизировали на исповедях 

своих прихожан». В целом же, несмотря на меры принятые Западным Комитетом, польское население, за 

исключением крестьян, не изменило своих взглядов и отношения к власти. Однако в Могилевской гу-

бернии настроения в пользу Польши стали ослабевать. Если говорить об обрусении на территории За-

падного Края, то оно сводилось только к принятию православия. По мнению авторов отчета, несколько 

осложняли ситуацию демократически настроенные местные посредники и проверяющие [1, с. 660]. 

Заключение. Таким образом, мы можем заключить, что в Западном Крае получили довольно ши-

рокое распространение польские революционные настроения, но социальной базой для них почти ис-

ключительно являлось местное дворянство. Крестьяне, долгое время находившиеся под гнетом польских 

феодалов, в своей основе не принимали польские идеи. Белорусские земли при всех опасениях петер-

бургских властей не могли стать одним из очагов возможного сепаратистского восстания.  
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Рельеф, венчающий свод законов царя Хаммурапи – одно из сохранившихся произведений вави-

лонского искусства. Это знаменитый законодательный сборник, представляющий собой важнейший ис-

точник для изучения хозяйственного и общественного строя Вавилона. Законы Хаммурапи – один из 

первых дошедших до нас судебников. 

Цель данной работы – определить значение стелы царя Хаммурапи как памятника культуры древ-

невавилонской цивилизации, а также выявить особенности символики данного памятника. 

Материал и методы. Источниками для написания работы послужили: первый том 6-томной эн-

циклопедии «Всеобщая история искусств» (редколл.: Б.В. Веймарн и др.), где подается общая информа-

ция о памятнике; а также работа Льва Любимова «Искусство древнего мира», в которой выявляются от-

дельные черты, символы стелы и их значение. 

Результаты и их обсуждение. Первоначально стела была установлена в г. Сиппаре, находившем-

ся севернее Вавилона. В XII в. до н.э. один из эламских царей увез стелу в Сузы, где она и была обнару-

жена в ходе раскопок. 

Стела представляет собой диоритовый столб высотой 2,25 м, на котором клинообразными знаками 

высечены законы царя Хаммурапи. В верхней части столба высечен рельеф, который изображает царя 

Хаммурапи, принимающего законы от бога солнца и правосудия Шамаша. 

Фигуры рельефа выделяются монументальностью. Бородатый и величавый бог Шамаш, сидя на 

троне-храмике, вручает символы власти – жезл и магическое кольцо – стоящему перед ним в исполнен-

ной покорности и благоговения позе царю Хаммурапи. Они оба пристально смотрят друг на друга, и от 

этого усиливается единство композиции [2]. Фигура царя меньше фигуры бога, изображение переполне-

но канонической скованности и торжественности. 

Изображение царя в непосредственном общении с главным богом, вручающим земному правите-

лю символы власти, имело важное содержание для древневосточных деспотий. Сцена такого вручения 

или «инвеституры» весьма символична и наглядно выражает идею божественного происхождения цар-
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ской власти [1]. Божество как бы передает правителю страны, своему главному слуге, полномочия дейст-

вовать от его, божества, имени и для его прославления. Подобные сцены часто встречаются на памятни-

ках изобразительного искусства Передней Азии в предшествующие и последующие эпохи. 

При всех своих несомненных художественных достоинствах этот рельеф являет уже некоторые 

признаки грядущего упадка вавилонского искусства [2]. Фигуры сугубо статичны, в композиции не чув-

ствуется внутреннего нерва, вдохновенного темперамента. 

Заключение. Стела царя Хаммурапи – символ месопотамской цивилизации. Она является не 

только произведением искусства, но также историко-литературным памятником и наиболее полным сво-

дом законов древности, предшествующим библейским законам. Тексты, запечатленные на стеле, являют-

ся богатейшим источником информации об обществе, религии, экономике, географии и истории того 

времени. 
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Самые древние египетские надписи, известные науке, относятся к концу IV тысячелетия до н. э. 

Они представляют собой рисунки, напоминающие ребусы. Большинство древних иероглифов не переда-

ют звуки, а символизируют какие-либо понятия. Наиболее известным из подобных памятников является 

так называемая палетка царя Нармера – алевролитовая пластина культового назначения, которая исполь-

зовалась для ритуального растирания красок, повествующая о триумфальной победе Верхнего Египта 

над Нижним [1]. Цель данной работы – определить значение палетки царя Нармера как первого памятни-

ка объединенного Египта, с рассмотрением ее структуры и символики. 

Материал и методы. Источниками для написания работы послужили: Г.М. Бонгарда-Левина 

«История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладель-

ческой цивилизации», В.В. Эрлихмана «Древний Восток и античность», а также материалы Интернет-

источника. Изучение структуры и символики палетки Нармера проводилось с помощью различных ме-

тодов теоретического познания, среди которых можно выделить логико-дедуктивный метод, анализ и 

синтез, методы группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Как и многие древние артефакты, палетка Нармера содержит сим-

волы, которые толковались или как чисто декоративные элементы, например цепочки не связанных меж-

ду собой пиктограмм, или как грамматически выстроенные предложения. Как это характеризует совре-

менные взгляды на происхождение и природу древнеегипетской письменности? 

Изображения на палетке дополняются иероглифами со значением «сом» и «резец», которые нахо-

дятся перед карающим врага царем. В династический период эти два знака имели фонетические эквива-

ленты «паr» и «теr» соответственно, однако остается неясным, что они представляли из себя в этом слу-

чае: фонетическую запись или идеограмму. Знаки «nar-теr» помещены в верхней части каждой стороны 

палетки; их обрамляет сврех - символ царской власти, вполне вероятно изображающий ворота древнего 

царского дворца. Мы знаем, что серех использовался с конца додинастического периода для обрамления 

одного из имен царя (которое египтологи называют «имя Гора», потому что на серех изображали охра-

няющего его сокола). На этой же стороне палетки находится ряд других знаков, которые многие египто-

логи считают ранними иероглифами. Ученые до сих пор расходятся во мнениях относительно четырех 

символов вверху справа этой стороны палетки (прямо над десятью обезглавленными телами): являются 

ли они иероглифами или изображениями [2]. 

В 1961 г. Алан Гардинер зашел настолько далеко, что описал палетку как «совокупность изображений, 

которые зритель смог бы позже перевести в слова». Его слова следует понимать не буквально, а как описание 

процесса расшифровки иконографии палетки. Тем не менее в 1991 г. американский египтолог Вальтер Фэа-

сервис опубликовал статью, в которой доказывал, что прежние интерпретации палетки Нармера были под-

вержены «значительной методологической ошибке», поскольку они трактовали большую часть изображений 

как иллюстративные, а не лингвистические. Фэасервис считал, что все символы на обеих сторонах палетки 

должны быть переведены в грамматические фразы, записанные знаками ранней египетской иероглифической 

системы. Другими словами, вместо того чтобы интерпретировать палетку как сочетание изобразительного 
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искусства и письменности, следует буквально читать ее как одно длинное предложение. Он идентифицировал 

62 мнимых «иероглифа» и рассмотрел возможные нюансы их значения, затем объединил их в текст, на осно-

вании которого он заявил, что табличка является не «документальным свидетельством об историческом со-

бытии – объединении Нижнего и Верхнего Египта, а рассказом о победе лидера региона Эдфу над южной 

частью долины Нила в Нубии». Данная теория не получила широкого признания среди других египтологов, 

но она подняла вопрос о границе, в какой в изобразительном искусстве конца додинастического и начала Ди-

настического периодов произошел переход от простых художественных образов к развитой системе письмен-

ности, отражавшей разговорный язык [3]. 

Заключение. В итоге отметим, что палетка Нармера является образцом раннего начала письмен-

ной истории Древнего Египта и представляет собой переходную ступень от рисуночного письма к иерог-

лифическому. Ее можно рассматривать и как произведение изобразительного искусства, и как образец 

письменности. 
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Прибыв в Рим в 1496 г., спустя два года Микеланджело получил заказ на статую Богородицы и 

Христа. Он изваял бесподобную скульптурную группу, включающую фигуру Богоматери, скорбящей 

над телом Спасителя, снятого с креста. Эта работа бесспорно свидетельствует о начале творческой зре-

лости мастера. Группа «Оплакивание Христа», изначально предназначалась для капеллы девы Марии в 

соборе Св. Петра в Риме, и по сей день находится в соборе Св. Петра, в первой капелле справа. Целью 

исследования является выявление особенностей скульптуры Микеланджело “Пьета” на искусство эпохи 

Возрождения.  

Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались научные и специальные 

источники: труды отечественных и зарубежных авторов, источникипо истории развитии искусства в эпо-

ху Возрождения. Изучение скульптурной композиции “Пьета” Микеланджело проводилось с помощью 

различных методов теоретического познания, среди которых можно выделить логико-дедуктивный ме-

тод, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, Эта композиция стала ключевым про-

изведением раннеримского периода творчества Микеланджело, знаменующим начало Высокого Возрож-

дения в итальянской пластике. Значение мраморной группы «Оплакивание Христа» некоторые исследо-

ватели сравнивают со значением знаменитой «Мадонны в гроте» Леонардо да Винчи, открывающей этот 

же этап в живописи [1]. 

Это прекрасное мраморное изваяние остается до сих пор памятником полной зрелости таланта ху-

дожника. Изваянная в мраморе, эта скульптурная группа поражает и смелым обращением с традицион-

ной иконографией, и человечностью созданных образов, и высоким мастерством. Это одна из наиболее 

известных работ в истории мирового искусства. 

Тема оплакивания Христа была популярна и в готическом искусстве, и в эпоху Ренессанса, но 

здесь она трактуется достаточно сдержанно. Готика знала два типа подобного оплакивания: либо с уча-

стием юной Марии, идеально прекрасного лика которой не способно омрачить постигшее ее горе, либо с 

пожилой богоматерью, охваченной страшным, душераздирающим отчаянием. Микеланджело в своей 

группе решительно отходит от привычных установок. Он изобразил Марию молодой, но при этом она 

бесконечно далека от условной красоты и эмоциональной неподвижности готических мадонн этого типа. 

Ее чувство живое человеческое переживание, воплощенное с такой глубиной и богатством оттенков, что 

здесь впервые можно говорить о внесении в образ психологического начала. 3а внешней сдержанностью 

молодой матери угадывается вся глубина ее горя; скорбный силуэт склоненной головы, жест руки, зву-

чащий как трагическое вопрошение, все складывается в образ просветленной скорби [3]. 

http://www.kmsneva.ru/klo-xisoes84/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4-%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kmsneva.ru/klo-xisoes84/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Взгляд Марии не настолько печален, насколько торжественен. Это высшая точка творчества мо-

лодого Микеланджело. В образе Мадонны, юной и прекрасной, с поразительной силой передано огром-

ное человеческое чувство – скорбь матери по утраченному сыну.  

Смерть и сопровождающая ее скорбь словно содержатся в мраморе, из которого изваяна скульптура. 

Соотношение фигур таково, что они образуют низкий треугольник, точнее, коническую структуру. Обнажен-

ное тело Христа контрастирует с пышными, богатыми светотенью одеждами Богоматери. Микеланджело 

изобразил Богоматерь молодой, словно это не Мать и Сын, а сестра, оплакивающая безвременную смерть 

брата. Идеализацию подобного рода использовал Леонардо да Винчи и другие художники [2]. 

Заключение. В итоге отметим, что в этой скульптурной композиции еще нет той экспрессии, ко-

торая характерна для более поздних произведений Микеланджело, однако она производит сильное впе-

чатление на зрителя, усиливающееся контрастом скорбящей живой фигуры и мертвого тела Христа. Со-

единить две фигуры, взятые в натуральную величину в одном изваянии, положить вполне взрослого 

мужчину на колени женщине – это было дерзостно новым, необычным шагом в скульптуре, который 

отринул все прежние представления об «Оплакивании».Уже после установки в соборе Св. Петра скульп-

турной группы «Пьета», стало очевидно превосходство Микеланджело над остальными современными 

ему скульпторами. Имя доселе неизвестного молодого скульптора прогремело по всей Италии и большей 

части Европы. Гипсовые слепки тела Иисуса были разосланы в различные школы и академии, так велико 

было совершенство в отделке мельчайших деталей. 
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Цель работы: осветить деятельность Межобластного госпиталя «Юрцево» по лечению инвалидов 

Великой Отечественной войны в первой половине 1950-х гг. 

Материал и методы. Источниковой базой статьи послужили материалы Зонального госархива г. 

Орши. Методологическую основу составили общенаучные методы анализа, синтеза, индукции, дедук-

ции, а также специально-исторические методы. 

Результаты и их обсуждение. Одним из тяжелых последствий Великой Отечественной войны 

стало большое количество инвалидов. Это потребовало создания сети специализированных медицинских 

учреждений для их лечения. Одним из них стал госпиталь «Юрцево». Изначально госпиталь располагал-

ся в г. Орша, ул. Первомайская, д. 114–118 [1, л. 9]. 70 % его врачебного состава прибыло с Эвакогоспи-

талем во время войны. В 1946–1948 гг. врачи стремились вернуться к месту жительства, откуда они были 

мобилизованы [2, лл. 11–14]. 

По приказу Министерства здравоохранения БССР № 38 для лучшей работы госпиталей директора 

медицинских и научно-исследовательских институтов, главврачи больниц обязаны были выезжать в гос-

питали для оказания помощи в организации эффективной работы и консультирования лечения инвалидов 

[3, л. 5]. Хирургическое направление работы госпиталя проходило под руководством главного хирурга 

БССР профессора Шапиро. Консультантом госпиталя был также ведущий хирург городской больницы 

Такелла и ведущий терапевт [4, л. 5–6]. Первоначально госпиталь работал как хирургический для ране-

ных с тяжелыми травмами конечностей [1, л. 9]. К 1950 г. профиль госпиталя усложнился, количество 

коек составило 250: 90 по туберкулезному отделению для легочных больных, 90 по хирургическому от-

делению и 70 по терапевтическому отделению. Консультантами туберкулезного отделения являлись на-

учный работник Минского тубинститута Белык Н.Г. и зав. Оршанским гортубдиспансером Воскресен-

ская Р.И. Периодически посещал госпиталь для осмотра больных туберкулезом гортани отоларинголог 

Пожарицкая Д.Ф. [6, л. 4]. 

Важно было не только поправить здоровье инвалидов, но и помочь их трудоустройству. Для этого 

на базе госпиталя были созданы курсы счетоводства, пчеловодства, садоводства, киномехаников. Коли-

чество обучившихся на курсах за период 1950–1953 гг. составило около 150 человек. Испытания произ-
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водились в присутствии специалистов из киноуправления и отдела сельского хозяйства. Госпиталь также 

занимался трудоустройством обученных инвалидов по полученной специальности [4, лл. 1–7]. Послево-

енные годы характеризовались особым вниманием к вопросам идеологии, политико-идеологической ра-

ботой были охвачены как больные, так и медицинский персонал. В госпитале работал кружок по изуче-

нию «Краткого курса истории ВКП(б)» и два кружка по изучению биографии Сталина [5, л. 7]. 

С ноября 1953 г. приказом Министерства здравоохранения БССР Оршанский госпиталь был пере-

веден в поселок Юрцево Ореховского района Витебской области. Перевод стал реализацией приказа 

Министерства здравоохранения СССР от 11 августа 1953 г. № 668 «Об изменениях в госпитальной сети 

Белорусской ССР для инвалидов Отечественной войны». Совхоз «Юрцево» был переименован в «под-

собное хозяйство Витебского межобластного туберкулезного госпиталя для инвалидов Отечественной 

войны» [6, л. 2–3]. Изменился и профиль госпиталя. Здесь стали лечить больных с открытой формой ту-

беркулеза. Теперь он мог принять 350 больных. В октябре 1953 г. пациенты Оршанского госпиталя хи-

рургического и терапевтического профиля были переведены в другие госпитали: Витебский, Брестский, 

Пуховичский, в Боровляны и частично выписаны на амбулаторное лечение по месту жительства. 

Работа госпиталя в поселке Юрцево была развернута с 3-го ноября 1953 г., в него были переведе-

ны больные из Оршанского, Бобруйского и Пуховичского госпиталей [7, лл. 3–4]. Большое внимание 

уделялось повышению профессионального уровня медперсонала. Врачи повышали свою квалификацию 

путем проведения занятий в госпитале, участвовали в городских врачебных конференциях, посвященных 

изучению новейших достижений медицинской науки. Проводились занятия и с медсестрами.  

Заключение. Таким образом, в начале 1950-х гг. в организации лечения инвалидов Великой Оте-

чественной войны произошли изменения: углубилась специализация в деятельности госпиталей. Оршан-

ский госпиталь специализируется на лечении туберкулезных больных и переводится в поселок Юрцево, 

увеличивается количество мест в нем.  
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Белорусское добровольное общество охраны памятников истории и культуры активно содейство-

вало осуществлению мероприятий партии и правительства по охране памятников истории и культуры, а 

также акцентировало не меньше внимания и пропаганде знаний о памятниках истории и культуры. Гово-

ря о последнем, отметим что делалось это двумя способами: во-первых, повышением количества прочи-

танных лекций; во-вторых, издаваемых материалов. Значительную роль в пропаганде знаний о памятни-

ках истории и культуры и популяризации историко-культурного наследия играл бюллетень БДООПИиК 

«Памятники истории и культуры Белоруссии». Цель работы: определить роль издания бюллетеня Обще-

ства в работе по популяризации историко-культурного наследия. 

Материал и методы. В основу статьи положены документы архивного фонда Белорусского доброволь-

ного общества охраны памятников истории и культуры (НАРБ, ф. 492, оп.1) и материалы информационного 

научно-методического бюллетеня БДООПИиК «Памятники истории и культуры Белоруссии» (1970–1988). Бы-

ли использованы общенаучные, а также историко-генетический и историко-сравнительный методы. 

Результаты и их обсуждение. С момента организации Общества в 1965 году уже к 1970 году, т.е. за 

шесть лет активной работы, его авторитет значительно возрос. К этому времени БДООПиК насчитывало уже 

более 600 тысяч человек. На территории республики работало 6 областных, одна городская на правах област-

ной, 134 районных и городских организаций, которые объединяли более 5 тысяч первичных организаций 

Общества [2, с. 3]. В этот момент необходимо было как можно больше расширять издательскую деятельность 

Общества, необходимо было создать печатный орган, который бы освещал задачи БДООПИиК, расширял 

пропаганду памятников, распространял лучший опыт первичных организаций. Таким органом стал научно-

методический бюллетень «Памятники истории и культуры Белоруссии».  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8cce7cb287044c36f96ffd2ea662cace&url=http%3A%2F%2FJob.ru%2F%22+%5Ct+%22_blank
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y8cce7cb287044c36f96ffd2ea662cace&url=http%3A%2F%2F220-volt.ru%2F%22+%5Ct+%22_blank
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Бюллетень начал выходить с января 1970 года периодичностью четыре раза в год разовым тира-

жом 5 тысяч экземпляров за счѐт средств Президиума Центрального Совета БДООПИиК [1, л. 122]. В 

этот же период времени было утверждено штатное расписание редакции в колличестве 10 единиц с ме-

сячным фондом заработной платы 1182 рубля 50 копеек. Однако отметим, что штат был укомплектован 

ещѐ 15 ноября 1969 года за счет нештатного фонда Президиума Центрального Совета Общества. Сделано 

это было для того, чтобы начать работу над первым номером информационного научно-методического 

бюллетеня. Издание бюллетеня было поручено издательству “Полымя” [1, л. 122–123].  

Проанализировав выпуски бюллетеней, мы можем выделить несколько основных тематик, кото-

рые освещались на страницах издания:  

1. Нормативные акты: Закон Белорусской ССР об охране и использовании памятников истории и 

культуры, Устав Общества, постановления пленумов, съездов общества [2, с. 5–8; 3, с. 37–39].  

2. Рекомендации направленные на активизацию работы по охране памятников истории и культу-

ры: Короткевич В.Б. “Класіфікацыя помнікаў гісторыі” [5, с. 58–60].  

3. Рецензии и аннотации на изданные книги. Например, на книгу Штыхова Г.В. и Захаренко П.Н. 

«Старажытныя скарбы Беларусі» [3, с. 59–60]. 

4. Итоги научных экспедиций по регионам республики: Алексеев Л.В. «Старажытны Друцк»  

[4, с. 160–22]. 

5. Материалы о памятниках истории и культуры как нашей республики, так и братских республик: 

Штыхов Г.В. «Полацкія фрэскі XII стагоддзя», Нечаева А.З. «Ленінградскі Эрмітаж» [2, с. 29–32, 40–46]. 

Показательно то, что тематика статей очень разнообразна. Это в свою очередь позволяло освещать 

весь спектр вопросов, касающихся историко-культурного наследия. 

Заключение. Бюллетень систематически информировал читателей о работе первичных организаций, в 

нѐм размещались нормативные акты, рекомендации для работы по охране памятников истории и культуры, 

рецензии на изданные книги, итоги научных экспедиций и материалы о памятниках истории и культуры и их 

охраны не только нашей республики, но и братских республик. Здесь размещались материалы высокого науч-

ного уровня, а для работы привлекались лучшие авторские силы учѐных и специалистов республики. Таким 

образом, можно говорить о значительной роли научно-методического бюллетеня «Памятники истории и 

культуры Белоруссии» в работе по популяризации историко-культурного наследия.  
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На современном этапе устойчивое экономическое развитие регионов во многом определяется ус-

пешным осуществлением на их территориях видов деятельности, способных предложить потребителю не 

только интересный, актуальный продукт, но и возможность формирования привлекательных условий его 

использования. Витебская область также стремится позиционировать себя в соответствии с этой акту-

альной тенденцией, что предопределило особое внимание к развитию здесь туристской деятельности и, в 

частности, придорожного сервиса. Целью данного исследования является оценка современного состоя-

ния системы придорожного сервиса Витебщины и выявление сложившихся здесь проблем.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели использовались труды отечественных ученых 

и статистические данные о развитии придорожного сервиса в Витебской области. Исследование проводилось с 

помощью таких методов теоретического познания, как статистический, логико-дедуктивный, анализ и синтез. 
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Результаты и их обсуждение. В настоящее время Витебская область находится в зоне влияния 
оживленных пассажирских и торговых потоков между Евросоюзом и Россией: ее пересекают два из де-
сяти основных трансъевропейских коммуникационных коридоров (трансъевропейские коридоры № 2 
Париж – Берлин – Варшава – Брест – Минск – Москва и № 9 Хельсинки – Санкт-Петербург – Витебск – 
Могилев – Гомель – Киев – Одесса с ответвлением № 9 Б Вильнюс – Минск – Гомель) [2, 236]. Прохож-
дение по территории региона данных транспортных магистралей создает благоприятные предпосылки 
как для организации туристско-экскурсионного обслуживания транзитных потоков, так и для развития 
здесь придорожного сервиса. Как показало исследование, наиболее высокий уровень инфраструктурного 
обустройства имеет главная транзитная магистраль не только Витебской области, но и Республики Бела-
русь, входящая в транспортный коридор № 2 (Брест – Минск – Москва). Однако и она, как и остальные 
белорусские автодороги, нуждается в дальнейшем повышении параметров качества и безопасности до-
рожного движения, а также в совершенствовании объектов придорожного сервиса. Недостаточно высо-
кий уровень развития системы придорожного сервиса выступает важной проблемой для развития туриз-
ма и в регионе, и в Беларуси. Так, в настоящее время в стране функционирует только около 1 тыс. объек-
тов придорожного сервиса. Что же касается Витебщины, то здесь действует 331 такая организация, в том 
числе 78 пунктов общественного питания, 58 автозаправочных станций, 35 магазинов, 21 станция техни-
ческого обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, 13 гостиниц и анало-
гичных объектов размещения [1]. Приведенные данные позволяют судить о неадекватном современным 
требованиям уровне инфраструктурной обустроенности основных региональных и республиканских ту-
ристско-экскурсионных трасс. Кроме того, международный опыт свидетельствует о том, что сфера при-
дорожного сервиса наиболее активно развивается на транзитных трассах, где достигнута интенсивность 
движения свыше 8 тыс. автомобилей в сутки. В настоящее время только на главной автомагистрали Рес-
публики Беларусь М1/Е30 Брест – Минск – граница Российской Федерации интенсивность автопотока 
достигает 6 тыс. автомобилей в сутки, а на других транзитных трассах этот показатель составляет до  
3 тыс. автомобилей. Для улучшения системы развития придорожного сервиса были разработаны меро-
приятия в дополнение к генеральной схеме развития сервиса на республиканских автомобильных доро-
гах до 2015 года, утвержденной Министерством транспорта и коммуникаций. Для привлечения инвесто-
ров, в том числе зарубежных, уже в ближайшее время в Витебской области будет развернута широкая 
рекламно-информационная кампания с участием как местных органов власти, так и организаций, заинте-
ресованных в развитии такого вида услуг. Кроме того, в регионе разработаны модельные бизнес-планы 
создания объектов придорожного сервиса для потенциальных инвесторов.  

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что вопросам формирования и 
размещения объектов придорожного сервиса в Витебской области необходимо уделять внимание, соответствую-
щее их важной роли в развитии туризма в регионе. При этом оно должно акцентироваться на их размещении в не-
посредственной близости от транспортных коммуникаций, на улучшении качества облуживания и комплексности 
оказываемых услуг, на более широкое привлечение в данную сферу бизнеса частных инвесторов.  
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в необходимости анализа изменений нацио-
нального законодательства о концессиях и перспектив его развития. Цель исследования – выявить сте-
пень эффективности преобразований указанного выше законодательства. 

Материал и методы. Предлагаемая работа основывается на материалах соответствующих нормативных 
правовых актов. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы. 

Результаты и их обсуждение. С января 2014 г. правовое регулирование инвестиционной деятель-
ности на основе концессий в Беларуси осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О концессиях». В связи с тем, что как в преамбуле указанного Закона, так и в ст. 4 Закона Республики 
Беларусь «Об инвестициях» закрепляется положение о форме осуществлении инвестиций в виде инве-
стиционной деятельности на основе концессий, представляется возможным полагать, что Закон «Об ин-
вестициях» имеет определяющее значение по отношению к Закону «О концессиях» [1, ст. 4]. Ст. 2 Зако-
на «О концессиях» не дает столь однозначного ответа на такое предположение, ограничиваясь закрепле-
нием бланкетной нормы по вопросу законодательства о концессиях. 
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Новшеством является то, что в Законе «О концессиях» закреплен перечень основных терминов и дано 
четкое разграничение понятий концессии и концессионного договора [2, ст. 1]. В первом случае речь идет о 
праве, во втором – о письменном соглашении. Ранее действовавший Инвестиционный кодекс не разделял 
этих понятий и под концессией понимался соответствующий договор. Что касается видов деятельности, яв-
ляющихся объектами концессии, то новый нормативный правовой акт не конкретизирует ни их сущность, ни 
содержание [2, ст. 3], в то время как в соответствии с Инвестиционным кодексом объектами концессии могли 
быть права на осуществление отдельных видов деятельности, на которые в соответствии с законодательными 
актами Республики Беларусь закреплено исключительное право государства. 

Закон «О концессиях» в ст. 9 четко структурировал порядок предоставления объектов в концессию 
и определил, что, по общему правилу, он осуществляется в 4 этапа. Во-первых, происходит формирова-
ние, утверждение, опубликование в печатных СМИ и в сети Интернет перечней по объектам концессии, 
определение по ним вида концессионного договора и способа выбора концессионера. Во-вторых, опре-
деляется концессионный орган, осуществляется разработка, согласование и утверждение концессионных 
предложений. В-третьих, организуется и проводится конкурс (аукцион), определяется концессионер.  
В-четвертых, непосредственно заключается концессионный договор. 

Благоприятным фактором для привлечения концессионеров стало сокращение срока, в течение ко-
торого концессионный орган уведомляет участника, выигравшего конкурс (аукцион), о процедуре и мес-
те проведения переговоров по подготовке к подписанию проекта концессионного договора, с 15 до  
5 дней [2, ст. 23]. 

Инвестиционный кодекс закреплял нормы о видах концессионных договоров в общих положениях 
о концессии. Закон «О концессиях» выделил их в отдельную главу, куда также включены нормы об ус-
ловиях концессионных договоров, основных правах и обязанностях концедента и концессионера, разо-
вом платеже, сроке действия договора, заключении нового и порядке изменения, прекращения и растор-
жения существующего договора. В указанных нормах Закона закреплен подробный перечень условий 
для каждого вида концессионных договоров, причем по некоторым позициям он шире по сравнению с 
ранее действовавшим инвестиционным законодательством, по некоторым – уже. Так, Инвестиционный 
кодекс предусматривал, что при необходимости концессионер обязан реализовывать на внутреннем рын-
ке Беларуси часть продукции, произведенной им в соответствии с полным концессионным договором, 
если это соответствует проекту основных условий договора. В новом Законе эта обязанность преобразо-
вана в право. Помимо этого, отпала необходимость в определении порядка платежей за право пользова-
ния объектом концессии в связи с введением нормы о разовом платеже. Под ним понимается платеж, 
уплачиваемый концессионером за право владения и пользования объектом концессии или за право на 
осуществление вида деятельности. 

Принципиально новым положением для законодательства о концессиях стало включение в Закон 
института ответственности, в соответствии с которым неурегулированный в порядке переговоров спор, 
не относящийся к исключительной компетенции национальных судов, может разрешаться в Комиссии 
ООН по праву международной торговли или в Международном центре по урегулированию инвестици-
онных споров [2, ст. 35]. 

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что Закон Республики Бела-
русь «О концессиях» будет и далее способствовать улучшению инвестиционного климата в Беларуси.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗЕЕ 

 

Плытник Е.Г. 
аспирант БГУКИ, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Джумантаева Т.А., канд. культурологии, директор Национального Полоцкого 
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Современное общество пронизано новинками научно-технического прогресса. Музей, как одно из 

самых значительных культурных учреждений,не может достичь поставленных задач без использования 
информационных технологий. Тема актуальна в нынешних условиях развития музейного дела. Цель ис-
следования – изучение возможностей использования научно-технического прогресса в музее.  

Материал и методы. При написании работы использовались официальные интернет-сайты веду-

щих европейских музеев, статьи периодической печати, а также следующие методы: описательно-

аналитический, статистический, методы анализа и синтеза. 
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Результаты и их обсуждение. Информационные технологии позволяют презентовать музей путем 

создания интернет сайта. На официальных сайтах приводятся сведения о музее, экспозициях и выстав-

ках. Также можно отметить наличие новостной ленты; онлайн резервирования билетов, которое позволя-

ет избежать очереди и языкового барьера. Веб-страницы европейских музеев предоставляют информа-

цию на нескольких языках. Так, сайт музея Ван Гога в Амстердаме имеет 6 языковых вариаций[2], а Бри-

танский музей – 9 [1], включая русский.  

Некоторые музеи используют информационные ресурсы для демонстрации экспонатов, которые 

не вошли в экспозицию. В музее «Натуралис» в г. Лейден посетители могут ознакомиться с обширной 

коллекцией музея, хранящейся в запасниках. По словам сотрудников в выставочном зале выставляется 

только 0,1% от всего музейного фонда [4]. 

В современных европейских музеях большое распространение получили сенсорные киоски, кото-

рые содержат информационно-справочные мультимедиа системы, способные предоставить многочис-

ленные варианты обслуживания посетителей[3].Подобные киоски активно используются и для раскры-

тия экспозиции. Так, например, в музее шоколада в г. Кельне коски призваны познакомить посетителя с 

экспозицией и основной темой музея в процессе исследования и игр.  

Современные информационные технологии позволяют создать определенную атмосферу, которая 

служит не просто фоном для экспозиции, а готовит зрителя к восприятию информации, создает элемент 

загадочности и игры, что позволяет обеспечивать информационную и гедонистическую функции. Один 

из примеров –экспозиция мемориального центра «Дом Гоголя» (г. Москва).Медиа-компоненты исполь-

зованы для воссоздания атмосферы загадочности и тайны. Так, в зале «Каминная» творческая группа, 

воссоздала момент сжигания второго тома «Мертвых душ» [3]. Создание определенной атмосферы ис-

пользуется многими музеями. Так, в Париже в музее С. Дали, статичную экспозицию дополняет исполь-

зование музыки и фоно-записей голоса художника. 

Информационные технологии активно применяются в работе с детьми. На смену традиционным 

формам работы приходят виртуальные игры, конкурсы, викторины [3]. Благодаря подобным технологи-

ям ребенок получает информацию в доступной, ненавязчивой, игровой форме. Музей больше не воспри-

нимается как скучные лекции и экскурсии обязательной школьной программы, а юные посетители учат-

ся понимать язык и атмосферу музея. Более того, именно виртуальные игры делают ребенка не пассив-

ным наблюдателем, а активным участником музейного урока. 

Новым направлением использования современных информационных технологий в музеях являют-

ся QR-коды[3]. Небольшие картинки-коды считываются мобильными устройствами, и пользователь по-

лучает информацию об объекте. Замена аннотаций QR-кодами позволяет разместить большие объемы 

информации, записать лекции, видео-ролики или круговые панорамы. Более того, вся информация может 

быть размещена на различных языках [3]. QR-коды также могут быть использованы при работе с детьми 

и молодежью, проведении музейных праздников. Использование подобных программ приближает музей 

к посетителю нового поколения. 

Заключение. Таким образом, мы можем отметить, что информационные технологии прочно во-

шли в жизнь музеев. Степень их использования музеем зависит от объема финансирования, уровня раз-

вития информационно-технической культуры страны или региона. Использование новинок и информа-

ционного обеспечения позволяет создать определенный имидж музея как учреждения, не чуждого науч-

но-техническому прогрессу, идущего в ногу со временем.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В АНГЛИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI в.  
НА ПРИМЕРЕ ТРАКТАТА «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ПАРЛАМЕНТУ» 

 

Постоловская О.В. 
студентка 2 курса ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь  

Научный руководитель – Гончар В.О., канд. ист. наук, ассистент 
 

Публицистика является важным историческим источником, особенно при изучении переломных 
моментов исторического процесса, в частности, реформации в Англии в XVI в. Еѐ изучение позволяет 
лучше понять особенности процессов, которые происходили в английском обществе в данный период.  

Цель работы – изучить религиозные противоречияв Англии в период правления Елизаветы Тюдор 
на примере манифеста «Предостережение парламенту». 

Результаты и их обсуждение. «Предостережение парламенту» – первое открытое обращение пу-
ритан к английской нации в лице депутатов парламента. Документ вышел анонимно, печатался и распро-
странялся нелегально. 

В 1559 г. на английский престол взошла Елизавета I. Воспитанная протестанткой, королева вос-
становила англиканскую церковь и королевскую супрематию в церковных делах. Несмотря на огромную 
популярность королевы в первые десятилетия ее правления и сплочения вокруг нее сторонников рефор-
мации, ее отношения с пуританами недолго оставались безоблачными, так как англиканская церковь 
продолжала сохранять множество пережитков католицизма. 

Пуританское движение, постепенно распространявшиеся в Англии начиная с 40-х годов XVI в., 
приобрело в елизаветинский период широкий размах и завоевало много сторонников. Елизавета 
Iобнаружила свое полное неприятие пуританизма. Спорным вопросом оказался вопрос о соотношении 
духовной светской власти и о подчинении церкви государю. Королева была сторонницей теории абсо-
лютного суверенитета власти. Пуританская трактовка места церкви рассматривалась королевой как пося-
гательство на право монарха распоряжаться церковными делами [1,c. 64]. 

В 1571 г. Елизавета издала антипуританский акт «О некоторых беспорядках в отношении священ-
нослужителей». Этот акт предписывал сурово карать всех нарушителей церковного единообразия.  

Преследования заставили пуритан консолидироваться и избрать новую тактику в борьбе по реформиро-
ванию церкви, которая заключалась в попытке задействовать с этой целью парламент. Согласно политической 
традиции, более импонировавший самим депутатам, парламент разделял с монархом верховный суверенитет.  

К парламентариям пуритане обратились в 1572 г. в своем манифесте «Предостережение парламенту», в ко-
тором изложили программу углубления реформации. Это было первое открытое обращение пуритан к английской 
нации в лице депутатов парламента. Оно знаменует собой поворотный момент в истории пуританизма [1, c. 69]. 

Пуритане предлагали правительству свою «истинную платформу реформированной церкви». По 
мнению создателей обращения, церковь Англии далека от реформированной церкви и даже не пришла к 
ее «внешнему виду». Внешние черты, по которым узнается истинная церковь: верная проповедь слова 
божьего, искреннее совершение таинств и церковная дисциплина, которая состоит в исправлении оши-
бок. Пуритане предполагали, что в древней церкви испытывалась возможность священников наставлять, 
то теперь, благодаря рекомендательным письмам от какого-либо лица, свободно принимаются знатные и 
незнатные, самые низкие из людей. Если раньше выборы проводились с общего согласия всей церкви, то 
теперь каждый подыскивает себе богатый бенефиций, за деньги или благодаря фавору приобрели право 
распределения приходов. Священник не назначался на какую-либо конгрегацию иначе, как с согласия 
народа, теперь это право отдавалось в руки одного епископа. Конечная цель церковной дисциплины – 
исправить нарушителей порядка, привести их краскаянию и обуздать тех, кто ей не подчиняется.  

Пуритане просили уничтожить все злоупотребления, реформировать церковь. Если раньше ре-
формация в Англии двигалась понемногу и урывками, люди отступали и не боролись, то теперь должны 
окончательно уничтожить все целиком. Они все более обнаруживали себя как силу, которая была враж-
дебна государственной и политической системе, неотъемлемой частью которой была англиканская цер-
ковь. Авторство обращения приписывалось Дж. Филду и Т. Улкинсону, которые по подозрению в этом 
были заключены в Тауэр [2, c. 79].  

Из предостережения видно, что, хотя новая церковь укрепляла свои позиции и королева была 
очень популярна, среди народа внутри государства и внутри церкви были противоречия. Многие были 
недовольны неполной реформацией церкви и высказали это в «Предостережении парламенту». 

Заключение. Однако написания предостережение не прошло бесследно. Пуритане сумели завоевать 
симпатии депутатов и государственных деятелей. Королева назвала пуритан врагами, однако еѐ запреты под-
талкивали депутатов парламента к дискуссиям. В 80–90 – е годы XVI в., отражая настроения общества, депу-
таты выступали с критикой абсолютизма. Началось формирование парламентской оппозиции.  
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В настоящее время глобализация международного туризма превратилась в одну из ключевых его 

характеристик, качественно новый этап развития мирового туристического рынка. Переход международ-

ного туризма к глобальному этапу развития является одним из наиболее заметных явлений. В следствие 

этого, тема данного исследования актуальна и его целью является выявление основных этапов и причин 

глобальных изменений на мировом туристическом рынке. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели использовались труды ученых, посвя-

щенные проблеме глобализации мирового туристического рынка. Исследование проводилось с помощью 

таких методов теоретического познания как логико-дедуктивный, анализ и синтез. 

Результаты и их обсуждение. Изучение эволюции мирового туристического рынка позволило 

выделить исторические этапы, пройденные им на пути построения глобальных экономических связей.  

Так, до середины XX века международный туризм носил характер классической мировой торгов-

ли. Невысокие объемы международных туристических объемов, а также несовершенство транспорта и 

средств коммуникации сдерживали рост туризма во всем мире, исключали возникновение эффекта мас-

штаба в туристическом рынке.  

Рост иностранных инвестиций ознаменовал вторую фазу исторического развития глобализации 

туристического рынка, так называемую интернационализацию, означающую распространение устойчи-

вых туристических связей, а также тесное взаимодействие процессов туристического производства двух 

(или более) стран, в результате которого национальная принадлежность туристической услуги в составе 

турпродукта либо размыта, либо теряется вовсе.  

На современном этапе глобализация непосредственно стала вершиной эволюции международного 

туристического рынка. Характерной особенностью процесса глобализации в туристической отрасли яв-

ляется применение новейших информационных и телекоммуникационных технологий, которые способ-

ствуют повышению эффективности и совершенствованию работы компаний, улучшению обслуживания 

клиентов, ускорению всех оперативных процедур, созданию новых маркетинговых методик и распреде-

лительных каналов.  

Отечественные и зарубежные исследователи сформулировали несколько теорий, объясняющих 

феномен различных форм глобализации, большинство из которых исходит их максимизации прибыли 

как главного мотива иностранного инвестирования. Согласно одной из них условием международной 

миграции капитала является различие норм прибыли и ставок процента. Другое объяснение феномену 

глобализации дает эклектическая теория интернационального производства английского экономиста Дж. 

Даннинга. Она называется эклектической, так как состоит из трех элементов: олигополистических пре-

имуществ фирмы, преимуществ локализации (использования местных ресурсов и условий) и преиму-

ществ интернализации [1, c. 302].  

Первопричиной глобализации мирового туризма стало максимальное повышение уровня качества 

туристических услуг и минимизация себестоимости туристического пакета. 

Причинами перехода современных туристических предприятий на глобальный уровень своего разви-

тия стало, во-первых, невозможность достижения равномерно высоких показателей в правовых и экономиче-

ских условиях в рамках одной страны, во-вторых, связи с государствами, корпорациями, потоками информа-

ции, стремление к самосовершенствованию, зависимость от организации и ее позиций на рынке. 

Кроме того, важнейшими причинами глобализации международного туризма стали усиление це-

новой конкуренции и объективная необходимость оперативного получения гарантий оказания туристи-

ческих услуг на зарубежном курорте, а также своеобразие туристического продукта (стремление произ-

водителя услуг распространить свое влияние на другие сферы туризма).  

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что переход междуна-

родного туризма к глобальному этапу своего развития был вызван спецификой рыночной конъюнктуры 

конкретного исторического этапа и определен объективными причинами, обусловленными глобальными 

тенденциями в развитии туристских регионов разных стран мира.  
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В последней четверти XV в. внутриполитическая ситуация на землях Северо-Восточной Руси пре-

терпела кардинальные изменения. Окончание междоусобной борьбы в 1433–1453 гг. за Великое княже-

ство Московское между потомками Дмитрия Донского способствовало активизации деятельности вели-

кого князя московского Ивана III, направленной на ликвидацию ордынской зависимости и централиза-

цию древнерусских земель под своим началом. В результате освобождения от ордынского ига и террито-

риальных завоеваний (Ярославль, Новгород, Тверь и др.) небольшое удельное княжество Северо-

Восточной Руси превратилось в могущественное Московское государство, способное влиять на расста-

новку политических сил в Восточной и Центральной Европе. 

Актуальность работы обусловлена поиском ответа на вопрос о необходимости использования но-

вого титула Иваном III, и определением формы титула, которая способствовала закреплению равного 

статуса Московского государя c правителями соседних независимых государств.  

Цель работы заключается в выявлении закономерностей и особенностей использования титулату-

ры «государь Всея Руси» и «царь» в дипломатической практике Московского государства в отношениях 

с правителями Центральной и Восточной Европы. 

Результаты и их обсуждение. В последней четверти XV в. в дипломатической практике Московского 

государства наблюдается трансформация титулатуры Ивана III. Одновременно с «великим князем» в дипло-

матическом обиходе за ним закрепляются 2 формы титула «господарь (государь) Всея Руси» и «царь». 

В дипломатической практике используемая форма титулатуры зависела от характера межгосудар-

ственных отношений, а также от дипломатических намерений самого московского государя.  

Одной из основных проблем дипломатических отношений между Московским государством и 

Священной Римской империей стал вопрос о титулатуре московских князей. В 1488 г. во время своего 

второго визита имперский посланник Н. Поппель привез от императора Фридриха III предложение о ко-

ронации Ивана III [2, c. 11]. После отказа Ивана III от коронации в русской дипломатической документа-

ции со Священной Римской империей форма титула «великий князь» не употребляется [2, c. 84, 92, 110]. 

Возможно, Иван III посчитал, что титул «великий князь» не содействует укреплению его международно-

го престижа и является «ниже» статусом, чем император. 

Форма титула московского правителя могла изменяться в зависимости от складывающихся меж-

дународных обстоятельств. Неоднократно, император Максимилиан I, в случае необходимости органи-

зации альянса против Ягеллонов, обращался к Ивану III [2, c. 73]. Так, в 1492 г. имперский посланник 

Юрий Делатор в обращении к Ивану III использовал форму титула «царь всея Руси».  

Таким образом, вопрос о титуле московских правителей являлся неотъемлемым элементом ди-

пломатической игры, которая велась императорами Священной Римской империи с целью направить 

внешнюю политику московских князей в русло своих внешнеполитических интересов.  

В случае дипломатических контактов с лицами, которых московские государи считали «ниже» по 

статусу, использовалась форма титула «царь». Так, в 1474 г. Иван III назван царем в договоре с еписко-

пом Юрьева (Дерпта). [1, c. 133], в 1489 г. в проездных грамотах бургомистрам и ратманам немецких 

городов: Любека, Ругодива (Нарву) и Колывани (Ревель) [2, c. 21–22], в грамоте ливонскому магистру в 

1503 г.[4, с. 97, 361]. 

Иным образом выглядел вид титула московского правителя в отношениях с Крымским ханством. 

В дипломатической практике в последней четверти XV в. продолжал применяться формуляр времен за-

висимости от Золотой Орды. Однако в 1493 г. ситуацию попытался изменить Иван III. В обращении к 

крымскому хану он использовал отличавшуюся от прежних времен форму своего титула «Иоанн, Божьей 

милостью един правой государь всея Руси, отчичь и дедичь, и иным многим землям от Севера и Востока 

государь» [5, с. 184]. В ответ Менгли Гирей настойчиво продолжал использовать «великий князь» в ад-

рес Ивана III [5, с. 94–95]. Нежелание крымского хана объясняется присутствием в объектной части ти-

тула Ивана III намерения обладать землями, которые находятся на Востоке его владений, а именно Ка-

занским ханством, а также отказом забывать недавнее прошлое, когда ханы Золотой Орды сами назнача-

ли того, кто будет «старейшим» на Руси. 

Вопрос о признании титула московских князей являлся ключевой проблемой дипломатических 

отношениях между Московским государством и Великим Княжеством Литовским. На протяжении дли-

тельного времени в дипломатической практике с ВКЛ не могла утвердиться форма титула московского 

правителя «Государь всея Руси», которую он использовал в отношениях с правителями независимых 

европейских государств. Великий князь литовский опровергал право московского князя на использова-
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ние титула «Государь всея Руси», так как его признание означало бы согласие на претензии Ивана III на 

обладание восточными землями ВКЛ. Особенность титулатуры московских правителей в отношениях с 

ВКЛ заключалась в фиксации в объектной части титула территориальных изменений, которые возникали 

во время многочисленных войн Московского государства с ВКЛ. 

Заключение. Таким образом, в дипломатической практике Московского государства в последней чет-

верти XV – первой четверти XVI в. произошла эволюция титулатуры московских князей. В отношениях со 

странами Центральной и Восточной Европы начали использоваться две формы великокняжеского титула: 

«Государь всея Руси» и «царь». Они явились отражением свершившихся изменений во внутриполитическом и 

внешнеполитическом положении Московского государства, применение которых засвидетельствовало об 

утверждении нового статуса московского князя на международной арене. Можно констатировать, что в ди-

пломатической практике сформировалось два западных образца титула московского князя: в случае обраще-

ния к суверенным правителям употреблялась форма титула «Государь всея Руси», если же правитель был 

«ниже» по статусу, то использовалась форма титула «царь». В то же время, можно говорить о попытке фор-

мирования восточного образца титула в отношениях с крымским ханом «Божьей милостью един правой госу-

дарь всея Руси, отчичь и дедичь, и иным многим землям от Севера и Востока государь». Его утверждение не 

увенчалось успехом. Используемая московскими князьями форма титула с теми, или иными правителями 

зависела от характера межгосударственных отношений и от их дипломатических устремлений. 
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Важную роль в устойчивом развитии экономики любой страны играют сделки слияний и поглоще-

ний. Эти финансово–экономические и правовые процедуры бывают самых различных типов.  

Цель статьи – попытка классификации наиболее распространенных сделок слияний и поглощений.  

Материал и методы. Использованы разработки отечественных и зарубежных ученых, в которых рас-

сматривается теория и практика реализации стратегий слияния и поглощения (Бабина А.В., Буторина О.В., 

Гохан П.С., Дорохин С.А., Праневич А.А., Харт М., Шарп У. и др.). Применялись методы абстрагирова-

ния, обобщения, анализа и синтеза, моделирования и др. 

Результаты и их обсуждение. Сделки слияний и поглощений можно классифицировать по раз-

личным признакам. В качестве наиболее важных среди них уместно учитывать характер интеграции 

компаний; их национальную принадлежность; отношение компаний к слияниям; способ объединения 

потенциала; условия слияния; механизм слияния и тактику приобретения [1, с. 42]. 

Характер интеграции: выделяются горизонтальные слияния (объединение компаний одной отрасли, 

производящих аналогичные изделия или осуществляющих одинаковые стадии производства) и вертикальные 

слияния (объединение компаний разных отраслей, связанных технологическим процессом производства гото-

вого продукта); конгломератные слияния (объединение компаний различных отраслей без наличия производ-

ственной общности. Фирмы здесь не являются ни поставщиком, ни потребителем, ни конкурентом.  

Национальная принадлежность объединяемых компаний: существуют национальные слияния 

(слияния компаний, функционирующих в пределах одного государства) и транснациональные слияния 

(объединения компаний, находящихся в разных странах). 

Отношения управленческого персонала компаний к сделке: можно выделить дружественные слияния 

(слияния, при которых руководящий состав и акционеры компании поддерживают данную сделку) и враждеб-

ные слияния (слияния и поглощения, при которых руководящий состав целевой компании (компании–мишени) 

не согласен с соглашением, которое готовится, и осуществляет ряд контрзахватнических мероприятий). 
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Способ объединения потенциала: есть корпоративные альянсы (объединение нескольких компаний) и 

корпорации (сочетаются активы фирм на основе специально подписанных соглашений); производственные 

слияния (сочетаются производственные мощности нескольких компаний с целью получения синергетическо-

го эффекта за счет увеличения масштабов деятельности) и чисто финансовые слияния. 

Условия сделки: распространены слияния на паритетных и не на паритетных условиях. Слияния, 

осуществляемые на паритетных условиях, означают владение предприятием «пятьдесят на пятьдесят».  

Механизм слияния: слияния (поглощения) с присоединением всех активов и обязательств; покупка 

некоторых или всех активов поглощаемой компании; покупка акций компании (с оплатой в денежной 

форме или оплатой акциями или другими ценными бумагами). 

Тактика приобретения: внезапное поглощение – быстрая скупка акций, выкуп контрольного паке-

та акций с привлечением залога. Активы поглощенной компании продаются для выплаты долга, возник-

шего в результате финансирования поглощения. В такой ситуации рейдер приказывает брокеру скупать 

все акции другой компании на рынке как можно быстрее и скрытно, чтобы поглощаемая компания не 

успела осознать угрозу ее экономической и финансовой безопасности. Данная практика запрещена в раз-

витых странах; «медвежьи объятия» – очень выгодное предложение о поглощении компании, сделанное 

ее директорам, против которого не возражают акционеры; навязанная сделка – покупка компании через 

заемные средства, когда у акционера нет другой альтернативы, как принять невыгодные для себя усло-

вия; «стратегия Леди Макбет» – тактика поглощения, когда компания сначала выступает в роли «белого 

рыцаря», а затем объединяется с враждебным поглотителем. «Белый рыцарь» – лицо или фирма, которые 

делают компании желательное предложение о поглощении на более выгодных условиях вместо непри-

емлемого и нежелательного предложения, поступившего от «черного рыцаря». Также рейдер может вы-

ступать в роли «серого рыцаря». «Серый рыцарь» пытается снизить цену, предлагаемую белым рыцарем, 

но для поглощаемой компании он более предпочтителен, чем враждебный поглотитель.  

Заключение. Слияния и поглощения компаний имеют свои особенности в разных странах и ре-

гионах мира. Существуют они и в Республике Беларусь. Но с теми или иными оговорками они, на наш 

взгляд, попадают в предложенную классификационную схему.  
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Развитие межнациональных отношений в современных условиях требует всестороннего и глубокого 

изучения национальных проблем, возникавших на разных этапах исторического развития. Исторические со-

бытия к. XIX – н. XX вв. предопределили кризис системы национально-государственных отношений и уста-

новление новых идей и принципов в сфере этноконфессиональной политики. В это время белорусская нация 

вступила в последнюю стадию своего формирования, которая характеризовалась началом политической 

борьбы за национальное самоопределение. Многоконфессиональность, а также пестрое представительство 

этнических групп в городе и в деревне, социально-классовой структуры общества не соответствовали соот-

ношению междунациональным составом населения и представительством этих народов в процессах общест-

венно-политической жизни. Эти обстоятельства обострили национальный вопрос, как для белорусов, так и 

для других этносов, которые проживали в северо-западных губерниях. 

В своих программах политические партии, так или иначе, предлагали свои варианты решения ос-

новных проблем, вставших перед страной в н. XX в: аграрный вопрос, рабочий вопрос, отношение к пра-

вительству и так далее. Одним из разделов в программах большинства партий было решение националь-

ного вопроса. Национальные противоречия в совокупности с противоречиями социальными и религиоз-

ными приводили к тому, что данная проблема становилась всѐ сильнее и сильнее. Именно поэтому ни 

одна партия не могла обойти еѐ стороной. Представители ПЛСР всегда придавали огромное значение 

национальному вопросу, и признавали, что его без его решения немыслимы остальные преобразования, 

указанные в программе партии. 

Победа Октябрьской революции дала возможность народам России решить национальный вопрос.  

2 ноября 1917 г. СНК РСФСР принял «Декларацию прав народов России», где говорилась об осуществлении 

права наций на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств. Левые эсе-

ры поддержали идею белорусской государственности, предлагали создать Белорусскую автономную респуб-
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лику либо Белорусскую область, которая была бы связана с Советской Россией федеративным договорам  

[2, с. 16]. Основу объединения должны составить крестьяне (90%). А учителя, студенты, общественные деяте-

ли, духовенство – должны организоваться на местах [3, л. 22]. Однако руководители Обисполкомзапа и СНК 

Западной области и фронта отрицали наличие национального вопроса в Беларуси. Победа мировой пролетар-

ской революции положит начало отмиранию государства, а образование новых государств является препятст-

вием к созданию Мировой советской республики [1]. Инициативу у большевиков перехватили представители 

национальных партий и организаций, входивших в состав Великой белорусской рады (ВБР). 

27 октября исполкомы ВБР, Центральной военной рады и Западного фронта обратились к бело-

русскому народу с «Грамотой», в которой содержался призыв избрать представителей белорусского на-

рода на Всебелорусский съезд, на котором решить вопрос о государственности Беларуси. Открытие 

съезда намечалось на 5 декабря 1917 г. А. Мясников выехал в Петроград с целью добиться от Народного 

комиссара по делам Национальностей запрещения созыва съезда. И. Сталин не согласился с таким пред-

ложением и предложил найти другую организацию, которая смогла бы выступить с инициативной созы-

ва съезда. Выбор пал на Белорусский областной комитет (БОК), созданный в ноябре 1917 г. в Петрограде 

при Всероссийском Совете крестьянских депутатов из числа представителей от белорусских губерний. 

17 ноября БОК, который был по политическим взглядам левоэсеровским, лояльно относился к Советской 

власти и выступал против раздела России на национальные государства, выступил с инициативой созыва 

чрезвычайного белорусского съезда. 

После жарких дискуссий в ночь с 17 на 18 декабря 1917 г. съезд принял в ближайшее время со-

звать Учредительное собрание, на котором должен быть решен вопрос о белорусской государственности. 

Фактически это означало, что Облисполкомзап и СНК Западной области и фронта должны были прекра-

тить свое существование. В ответ руководители большевиков, входившие в эти органы, объявили съезд 

распущенным и арестовали 27 его делегатов, в том числе и председателя съезда И. Середу. 

Позиции общероссийских и национальных политических партий определили различные подходы 

к решению белорусского вопроса. Невзирая на разностороннее отношение к белорусской проблеме, их 

деятельность в сфере этноконфессиональной политики способствовало идентификации национальных 

интересов белорусского этноса, что в свою очередь предопределило оформление на этой почве партий 

белорусской ориентации. 
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Одной из главных целей международной политики в годы после окончания Второй мировой вой-

ны стало создание новой системы международной безопасности. В связи с этим в очередной раз актуали-

зировался германский вопрос. Для осуществления провозглашѐнных в Ялте и закреплѐнных в Потcдаме 

целей политики союзников в отношении Германии (принципы демилитаризации, денацификации, декар-

телизации и демократизации) в июне 1945 г. был создан соответствующий контрольный механизм. Гер-

мания была временно подвергнута военной оккупации и разбита на четыре оккупационные зоны, а Бер-

лин – на четыре сектора. Цель исследования – проследить структуру контрольного механизма великих 

держав над зонами оккупации Германии. 

Материал и методы. Данное исследование написано на основе опубликованных документов по 

взаимоотношениям великих держав в годы Второй мировой войны и сразу после еѐ окончания, а также 

по германскому вопросу из Архива внешней политики Российской Федерации. Основными методами 

являлись описательный, историко-генетический, историко-сравнительный. 

Результаты и их обсуждение. Правовые основы управления Германией и Берлином, структура 

контрольного механизма и его задачи определялись Протоколом соглашения между правительствами 

СССР, США и Франции. Соглашение от 1 мая 1945 г. предусматривало, что верховная власть в Германии 

осуществляется главнокомандующими четырѐх держав, каждым в своей зоне оккупации, а также совме-

стно – по вопросам, затрагивающим Германию в целом. Союзный контрольный механизм создавался на 

период выполнения Германией основных требований безоговорочной капитуляции. «Учреждение кон-



123 

трольных органов для Германии и Берлина создавало необходимые условия для быстрого претворения в 

жизнь решений Ялты и Потсдама» [1, с. 214]. 

Контрольный механизм для Германии имел, согласно этому соглашению, следующую структуру. Четыре 

главнокомандующих, образовывали верховный контрольный орган – Контрольный совет по Германии. Задачи 

Контрольного совета состояли в том, чтобы обеспечивать согласованность действий главнокомандующих в сво-

их зонах; вырабатывать совместные решения по основным военным, политическим, экономическим и другим 

вопросам, касающимся всей Германии; осуществлять контроль над центральной германской администрацией и 

руководство через соответствующие органы за администрацией Большого Берлина. Решения Контрольного со-

вета считались принятыми лишь в том случае, если за них голосовали все члены совета. 

Заместители главнокомандующих образовывали Комитет координации, на котором лежала вся 

практическая работа. В его задачу входили подготовка вопросов для Контрольного совета, осуществле-

ние его решений, руководство аппаратом Контрольного совета и наблюдение за деятельностью осталь-

ных органов и Союзной комендатуры Берлина, решение всех текущих дел, а также контроль над дея-

тельностью немецких органов. 

Чтобы обеспечить нормальную работу Контрольного совета, было решено выделить Берлин в осо-

бый район в рамках советской зоны и создать для него особый режим, поставив город временно под со-

вместное управление и совместную оккупацию. Берлин был разбит на четыре сектора. Секторы были 

установлены Протоколом соглашения от 12 сентября 1944 г. 26 июня 1945 г. в этот протокол были вне-

сены изменения в связи с выделением сектора для Франции [2, с. 341]. Окончательно секторные границы 

в городе были уточнены и утверждены на заседании Союзной комендатуры Берлина 1 августа 1945 г. 

Тогда же было введено официальное название – Союзная комендатура города Берлина (до этого назва-

лась Международная комендатура города Берлина). Она имела структуру, схожую со структурой Кон-

трольного совета. Согласно еѐ уставу, Берлин управлялся Союзной комендатурой под общим руково-

дством Контрольного совета. Задачи комендатуры заключались в наблюдении и контроле за деятельно-

стью местных органов Берлина в соответствии с решениями Потcдама [2, с. 472–473]. 

Заключение. 1. Вся структура контрольного механизма была приспособлена к тому, чтобы обес-

печить последовательное осуществление поставленных правительствами четырѐх держав задач. 

2. Разделив Германию на четыре оккупационные зоны, США, Великобритания, Франция и СССР 

определили таким образом новую конфигурацию международных отношений в Западной Европе. 
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Со времени организационного оформления в 2014 году профсоюзам Беларуси исполняется  

110 лет. От создания и до сегодняшнего дня они находились в числе основных социальных сил белорус-

ского общества. Трудящиеся республики постоянно ощущали их защитную деятельность. 

Цель работы – изучить и раскрыть деятельность профорганизации Оршанского льнокомбината в 

период второго послевоенного десятилетия.  

Материал и методы. Фонды государственного зонального архива г. Орша, публикации местной 

печати. Использовались методы: анализа, синтеза, сравнения, обобщения.  

Результаты и их обсуждение. На протяжении исследуемого периода, как и на предыдущих этапах, 

профсоюзная организация крупнейшего градообразующего для Орши предприятия была важнейшим струк-

турным объединением трудового коллектива. Свое воздействие на выполнение напряженных производствен-

ных планов профсоюзный комитет и цеховые организации оказывали, главным образом, через развитие тру-

дового соперничества, которое именовалось тогда социалистическим соревнованием. От 1956 до 1965 годов 

соревнование обогащалось новыми формами, имело тенденцию постоянного роста его участников. Трудовой 

коллектив комбината неоднократно становился победителем в республиканском и во Всесоюзном социали-

стическом соревновании, носил высокое звание «Предприятие отличного качества». С 1958 года на предпри-

ятии положено начало движению за коммунистическое отношение к труду. В 1960 году звание «ударник 

коммунистического труда» получили 150 тружеников комбината, в 1962 – 5693, а в 1965 – более шести тысяч. 
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Рабочие, инженерно-технические работники и служащие комбината участвовали во внутрифабричном сорев-

новании за звание лучшего в своей профессии. В 1956 году победителями в своих номинациях стали 324 че-

ловека, в 1965 – свыше 2 тысяч. Особое место в поднятии производительности труда работающих профком 

отводил обществу рационализаторов и изобретателей. Об этом свидетельствуют архивные данные: с 1963 по 

1965 годы количество внедренных рацпредложений возросло более чем в 1,5 раза (с 569 до 805), а экономиче-

ский эффект, полученный от внедренных в производство предложений, возрос в 10 раз (от 34124 до 450600 

руб.). Среди участников коллектива комбината, внесших свой вклад в рационализацию трудовых и техниче-

ских процессов, можно отметить слесаря механической мастерской А. Тельцова, мастера Л. Желудева, по-

мощников мастера Ф. Голубева, И. Вакуленкова, А. Жильцова [1, c. 56]. Профком предприятия регулярно 

рассматривал на своих заседаниях итоги работы цехов, участков и отделов, указывал на имевшиеся недостат-

ки в управлении производственными процессами, вносил предложения по их своевременному устранению. В 

функции профкома и его цеховых организаций в это время входили вопросы оздоровления работающих и их 

семей. В 1962 году путевками были обеспечены 1849 рабочих, в 1965 – 2225. Профсоюзный комитет льно-

комбината занимался и вопросами улучшения жилищных условий рабочих и служащих, который на данном 

этапе был наиболее острым. За 1960–1961годы было сдано в эксплуатацию 2 общежития на 800 мест, 2 жи-

лых дома, детский сад на 120 мест, Дом культуры и детская больница на 50 коек. Профорганизация усилила 

работу с общественными контролерами, в ведении которых находились столовые, магазины и торговые точ-

ки, принадлежавшие льнокомбинату. Об эффективности их работы свидетельствует тот факт, что в 1960 году 

комиссия рабочего контроля предприятия была признана лучшей в г. Орша. В то же время, профкому не уда-

лось добиться надлежащих условий труда, создать в трудовых коллективах оптимальную морально-

психологическую обстановку. Имелись производственные участки, где было плохое освещение, допускался 

высокий уровень запыленности, фиксировался рост простудных заболеваний среди рабочих и т. д. В цехах не 

выполнялся график отпусков работников, согласованный с профсоюзами. Например, в 1956 году 286 человек 

отпуском так и не воспользовались [2, c. 36]. Рабочие, служащие предприятия не участвовали в проведении 

культурно- массовых мероприятий, не посещали кружки художественной самодеятельности.  

Заключение. Профсоюзная организация Оршанского льнокомбината в изучаемый период была в 

числе лидеров всех позитивных начинаний. Профком, цеховые профорганизации комбината занимались 

широким спектром вопросов. В то же время, на комбинате оставалось еще достаточно много проблем, на 

которые профорганизация не смогла оказать положительного влияния.  
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Аббатство Клюни, расположено во Франции в департаменте Сона и Луара, в 17 километрах на се-

веро-запад от Макона и представляет собой уникальный по своему историческому значению монастыр-

ский комплекс, игравший значительную роль в религиозных, политических и общекультурных преобра-

зованиях средневекового общества. Целью исследования является выявление архитектурных особенно-

стей Аббатства Клюни как основу романской архитектуры Средневековья.  

Материал и методы. Для достижения цели исследования использовались материалы Интернет-

источников. Изучение влияния Аббатства Клюни на романскую архитектуру Средневековья проводилось 

с помощью различных методов теоретического познания, среди которых можно выделить логико-

дедуктивный метод, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование,В целом в плане само здание имеет 

форму архиепископского креста: у него два трансепта. Большой трансепт, от которого сохранилось толь-

ко три четверти крыла, был настолько велик, что его помещение можно было сравнить с небольшим со-

бором [1]. 

Этот трансепт венчали три колокольни. Колокольня Святой воды все еще высится на южном кры-

ле (восьмиугольная в плане романская башня высотой 31 метр), в то время как две другие разрушены. 

Восточнее, между хоров находится так называемый «утренний трансепт», от которого тоже сохранилась 

только часть. Область перекрестия венчала башня (назначение которой не ясно), включавшая в себя глу-

хой восьмигранный барабан со шпилем. Основной неф был окружен четырьмя боковыми, а высота свода 
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достигала 33 метров. Возведениев трансепте высокой колокольни стало правилом почти для всех роман-

ских построек в этом регионе [2]. 

И после того как в 1220 году было полностью завершено строительство аббатства, то с этого мо-

мента и на протяжении почти трех веков церковь аббатства считалась самым крупным храмом на Западе 

(187 метров в длину и 30 метров в высоту) до возведения базилики святого Петра в Риме в 1506 году. Так 

архитектура аббатства отразила развитие паломничества и дала усложнение литургических практик. [3] 

Заключение. В итоге отметим, что Аббатство Клюни являлось не только самым первым памятни-

ком романской архитектуры Средневековья, но и было политическим, религиозным и культурным цен-

тром, так как оно подчинялось непосредственно Папе Римскому и обладало политической независимо-

стью. Совсем скоро Клюни сделалось символом религиозного обновления, став очагом преобразований 

бенедиктинского устава и интеллектуальным центром начала периода зрелого Средневековья. Но к кон-

цу Средних Веков и с началом Возрождения с его религиозными войнами политическое и экономическое 

положение аббатства ослабло. А в период Французской Революции монастырский комплекс сделался 

источником строительных материалов для близлежащих домов буржуа. Знаменитая на весь мир библио-

тека была сожжена, а внутреннее убранство помещений разорено. 

Сейчас на территории аббатства сохранились лишь постройки 17 и 18 веков и ничтожная часть 

здания третьего этапа строительства (сохранность менее 10 процентов), детали которого известны нам по 

средневековым схемам. 

 

Литература: 

1. Аббатство Клюни // Сайт о Франции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://o-

france.ru/abbatstvo-klyuni.html. – Дата доступа: 28.05.2014. 

2. Аббатство Клюни // Сайт о путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.natiwa.ru/articles/france/attraction/abbaye-de-cluny.html. – Дата доступа: 28.05.2014. 

3. Аббатство Клюни (AbbayedeCluny) // Сайт-портал о путешествиях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cult-turist.ru/place-interes/one-place/665/?q=497&plint=665. – Дата доступа: 

28.05.2014. 

 

 

РИМСКИЙ СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ. ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ПЕРИОДА 

 

Тетерева Е.С. 

студентка 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Котович Т.В., доктор искусствоведения, профессор 

 

Римский скульптурный портрет – один из самых значительных периодов в развитии мирового 

портрета, охватывающий примерно пять веков (I в. до н.э.– IV в. н.э.), характеризуется необыкновенным 

реализмом и стремлением передать характер изображѐнного. Скульптурный портрет наиболее полно 

отразил тогда и тщетные попытки вернуться к старому и поиски многими мастерами новых средств вы-

ражения. Пластика мраморных и бронзовых портретных статуй и бюстов того сложного и противоречи-

вого столетия запечатлела в художественной форме характер мыслей и чувств позднеантичных римлян. 

Цель данной работы – анализ римского скульптурного портрета в ранний период. 

Материал и методы. Источниками для написания работы послужили: «Римский скульптурный 

портрет» Бритовой Н.Н., Лосева Н.М., Сидорова Н.А., где можно ознакомиться с богатым наследием 

римского скульптурного портрета; курс лекций по всеобщей истории искусств И.А. Пантелеевой; «Ис-

кусство Древнего Рима: Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство» Г. Соколова, где 

описывается общая характеристика и особенности римского портрета. 

Результаты и их обсуждения. Римский скульптурный портрет как самостоятельное и своеобраз-

ное художественное явление четко прослеживается с начала I в. до н.э. К этому времени Рим из неболь-

шого города, владевшего лишь непосредственно прилегающей к нему территорией, каким он был в мо-

мент образования республики, превратился в могущественнейшее государство античного мира.  

Римский портрет изначально был призван изображать конкретного 

гражданина Римского государства, осознавшего свое значение как самостоятельной личности. Этим и 

объясняется широкое развитие в Риме, наряду с официальными портретами должностных лиц и импера-

торов, изображений частных лиц. 

В римских скульптурных портретах главное – это точное воспроизведение внешности какого–

либо государственного деятеля, а в образах монументальной скульптуры – официальное и холодно-

риторическое восхваление. 

Бюсты, головы от статуй и очень немногие сохранившиеся статуи периода республики представляют 

римлян последних десятилетий республики суровыми, неприветливыми. Их лица изборождены морщинами.  
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В этих портретах с поразительной жизненностью достигнуто физиономическое сходство. Для 

большинства римских скульптурных портретов первой половины и середины I века до н.э. – конца рес-

публики характерен "веризм" – реализм, переходящий в натурализм, который никогда больше не прояв-

лялся столь откровенно в портретном искусстве Древнего Рима. 

Репрезентантом верической традиции является статуя римлянина с двумя масками предков в ру-

ках. В это время было распространено изготовлять восковые маски – изображения умерших предков. 

Знаменитый римский ученый Плиний писал: "Иначе было у наших предков: у них в атриях напоказ были 

выставлены не произведения иноземных мастеров, не работы из меди или мрамора, а по отдельным шка-

пам были расположены изображения лиц, отпечатанные на воске, чтобы были портреты для ношения во 

время похорон человека, принадлежащего к тому же роду. Таким образом, когда кто-нибудь умирал, при 

нем находились все, кто когда–либо входил в состав этой семьи"[2, с. 400].  

Характерные психологические черты портрета периода Республики: внешнее сходство изваяния с ори-

гиналом и особенная внутренняя настроенность, сближавшая все образы, делавшая их похожими друг на дру-

га, а также замкнутость, самостоятельность и погруженность в мир личных чувств и переживаний [3]. 

Тем не менее, стиль портрета I века до н.э. еще не стал однородным, происходили поиски. Неко-

торые исследователи выделили две основные линии: староримское и эллинизирующее[1]. 

Создавая в погребальных и религиозных целях портрет, римские мастераувековечивали черты кон-

кретного человека во всей их неповторимости. Портрет мог нести и политический смысл. С течением време-

ни определенная жесткость, даже беспощадность римского искусства портрета стремительно уступает место 

предельной утонченности. И портрет достигает впечатляющего реализма с налетом карикатурности. 

Заключение. В портретах республиканской эпохи нашли отражения гражданские идеалы этого 

времени. Детали в них не всегда приведены к единству, моделировка суха, им свойственны упрощение 

форм, жѐсткость линий. Но запечатлѐнные в них образы суровых стойких республиканцев, мужествен-

ных участников общественно–политической борьбы – государственных деятелей, завоевателей, создате-

лей грандиозной державы, исполнены самосознания, нравственной силы, овеяны суровым духом респуб-

ликанских добродетелей. 
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Афродита Книдская – одна из наиболее знаменитых работ Праксителя, самое прославленное изобра-

жение этой богини во времена античности. Статуя не сохранилась, существуют повторы и копии. Афродита 

Книдская стала первым скульптурным изображением нагого женского тела древнегреческом [1]. 

Цель данной работы – определить, как повлияло творение Праскеля Афродита Книдская на искус-

ство его времени и как оно отразилось на современном искусстве.  

Материал и методы. Основными источниками для написания работы послужили историко-

документальные хроники, материалы прессы, периодических изданий и источников из сети интернет. 

Результаты и их обсуждение. История создания скульптуры Афродиты Книдской интересна и 

очень увлекательна. Как рассказывает Плиний, статую Афродиты для местного святилища заказали жи-

тели острова Кос. Пракситель выполнил два варианта: богиню обнаженную и богиню одетую. За обе ста-

туи Пракситель назначил одинаковую плату. Заказчики не рискнули и выбрали традиционный вариант, с 

задрапированной фигурой. Еѐ копий и описаний не сохранилось, и она канула в небытие. А оставшуюся 

в мастерской скульптора Афродиту Книдскую купили жители малоазийского города Книд, что благо-

приятствовало развитию города: в Книд стали стекаться паломники, привлечѐнные знаменитой скульп-

турой. Афродита стояла в храме под открытым небом, обозримая со всех сторон. Афродита Книдская 

пользовалась такой славой и так часто копировалась[3]. 

Как пишут классики, Пракситель использовал в качестве модели свою возлюбленную Фрину. Это 
было кощунством. Оратор Евфий (Евтиас), еѐ отвергнутый поклонник, обвинил гетеру в безбожии  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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(340 год до н. э.). Защитником был знаменитый оратор Гиперид. Увидев, что его речь не производит на 
суд особого впечатления, он сдѐрнул с Фрины еѐ одежды (по другим текстам, обнажив только до пояса 
либо одежды сбросила сама по знаку защитника). Красота женщины произвела такое впечатление на су-
дей, что еѐ оправдали – ведь, согласно греческим представлениям о прекрасном, столь совершенное тело 
не могло скрывать несовершенную душу [4].  

Статуя изображает полностью обнажѐнную женщину, прикрывающую лоно правой рукой. Богиня дер-
жит в руках ткань, складки которой спускаются на кувшин (с точки зрения конструкции это становится еще од-
ной дополнительной опорой). Высота скульптуры составляла 2 метра, материал – паросский мрамор [2]. 

Заключение. До настоящего времени скульптура не сохранилась, дойдя до нас только в повторах 
и копиях (около пятидесяти), ни одна из которых не способна передать того впечатления, которое вызы-
вал оригинал. Лучше всего сохранились реплики в мюнхенской Глиптотеке и Ватиканских музеях, одна-
ко считается, что торс из Лувра, несмотря на все утраты, лучше передаѐт все еѐ обаяние. Так называемая 
«Голова Кауфмана» так же является повторением этой статуи. 
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Республика Беларусь, расположенная в динамично развивающемся туристском регионе Централь-
ной и Восточной Европы, обладает богатым природным и историко-культурным наследием, позволяю-
щем сформировать привлекательный конкурентно-способный национальный туристский продукт. Вме-
сте с тем, по уровню развития индустрии туризма Беларусь существенно уступает многим развитым го-
сударствам мира. Поэтому оценка современного состояния национального туристского комплекса, выяв-
ление сложившихся тенденций представляется весьма актуальным. Целью данного исследования являет-
ся анализ функционирования туризма в Республике Беларусь на современном этапе.  

Материал и методы. Для достижения поставленной цели использовались нормативные докумен-
ты, действующие в сфере туризма, и статистические данные о ее развитии в Беларуси. Исследование 
проводилось с помощью таких методов теоретического познания, как статистический, анализ и синтез, 
группировки и сравнения.  

Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, по состоянию на конец 2013 г. в Республи-
ке Беларусь осуществляли туристическую деятельность 1085 организаций, услугами которых воспользова-
лось более 920 тыс. организованных туристов и 578,8 тыс. экскурсантов [2, 387]. Услуги размещения и про-
живания туристам предоставляли 315 гостиниц, 33 гостиничных комплекса, 8 туристско-гостиничных ком-
плексов, 2 мотеля и 123 средства размещения иных видов. Их единовременная вместимость составила  
29,9 тыс. мест при средней загрузке всего лишь на 41%, что на 2 процентных пункта ниже уровня 2012 г. В 
анализируемом периоде 76% туристов приезжали в Беларусь из стран СНГ [3]. Наибольший интерес эти ту-
ристы проявляли к горнолыжным комплексам «Силичи» и «Логойск», экскурсионным программам в Бело-
вежскую пущу и отдыху в санаторно-курортных учреждениях Беларуси. Особенно популярностью у них 
пользовались достопримечательности Мира, Несвижа, Минска и Полоцка. Анализ развития национального 
туристского комплекса позволил выявить положительные тенденции в показателях въездного туризма. Так, 
численность организованных туристов, прибывших в республику в 2013 г., составила 136,8 тыс. человек, что 
на 15,2% больше, чем в 2012 г. Лидирующие позиции среди стран СНГ по организованным туристам сохра-
нились за Россией – 111,3 тыс. человек (увеличение на 18,2% по сравнению с 2012 г.) и Украиной – 2 тыс. 
человек (по сравнению с 2012 г. увеличение на 37,3%). В 2013 г., так же как и в 2012 г., средняя продолжи-
тельность пребывания иностранных туристов в Республике Беларусь составила 4 дня [1]. Кроме того, в анали-
зируемом периоде численность туристов, организованно выезжавших из Республики Беларусь за рубеж, со-
ставила 708,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2012 г. на 43,7%. На каждого прибывшего ино-
странного туриста приходилось пятеро белорусов, выезжавших за рубеж. В страны СНГ организованно вы-
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ехало 213,3 тыс. человек, в страны вне СНГ – 495,1 тыс. человек, что больше уровня 2012 г. на 35,8% и 47,4% 
соответственно [3]. Наиболее посещаемыми белорусскими туристами традиционно оставались Россия, Ук-
раина, Болгария, Греция, Египет, Испания, Италия, Литва, Польша, Турция и Чешская Республика. На долю 
этих стран приходилось 87,4% от общего числа организованно выезжавших за рубеж туристов из Беларуси, 
что обусловлено популярностью курортно-пляжного отдыха. Необходимо отметить и такую тенденцию: бе-
лорусы стали выезжать за границу меньше. Этому способствовала реализация Национальной программы раз-
вития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 гг. [1]. В соответствии с ней приоритетными направле-
ниями являются экологический, лечебно-оздоровительный, религиозный, военно-исторический, событийный, 
ностальгический и агроэкотуризм. Во всех этих направлениях ведѐтся работа по совершенствованию дейст-
вующих и разработке новых маршрутов, улучшению материальной базы.  

Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что развитие внутренне-
го и въездного туризма является одним из приоритетных направлений социально-экономической поли-
тики белорусского государства, что обусловливает повышение интереса к проблемам его эффективного 
развития на современном этапе. Беларусь располагает значительным туристским потенциалом, позво-
ляющим сформировать привлекательный туристский имидж страны.  
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Московский Кремль – один из самых популярных туристических объектов России. Туристы со 
всего мира, приехав сюда, первым делом пытаются попасть на территорию Кремля, чтобы своими глаза-
ми увидеть Царь-колокол и Царь-пушку, пройтись по коридорам Оружейной палаты, полюбоваться уни-
кальной коллекцией драгоценных камней в Алмазном фонде, заглянуть в Грановитую палату и Теремной 
дворец или же просто посетить концерт любимого исполнителя на площадке, о которой мечтает каждый 
артист, выступающий в России. 

Цель работы – рассмотреть туристический потенциал Московского кремля в конце XX – начале XXI в. 
Результаты и их обсуждение. Уникальный музейный комплекс Московского Кремля включает 

всемирно известный музей-сокровищницу Оружейную палату, Успенский, Архангельский, Благовещен-
ский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты с церковью Двенадцати апостолов, ансамбль 
колокольни «Иван Великий».  

Основу музейного собрания Оружейной палаты составили драгоценные предметы, которые века-
ми хранились в царской казне и патриаршей ризнице, выполненные в кремлевских мастерских, а также 
полученные в дар от посольств иностранных государств. Их высочайший художественный уровень и 
особая историко-культурная ценность принесли Оружейной палате Московского Кремля мировую из-
вестность. Кроме того, в ней можно увидеть карету императрицы Екатерине II, подаренная ей графом 
Григорием Орловым.  

Музеи Московского Кремля обладают крупнейшим историческим собранием артиллерии в России – 
около 800 стволов. За исключением нескольких орудий, хранящихся в музейных фондах, практически 
все богатейшее собрание артиллерии открыто для посетителей Московского Кремля. Сегодня вдоль юж-
ного и восточного фасадов здания Арсенала расположена музейная коллекция артиллерийских орудий 
ХVI–ХIХ веков. Здесь находится 14 старинных русских пушек ХVI–ХVII веков, 15 пушек того же вре-
мени иноземных мастеров и 754 пушек, мортир, гаубиц, являющихся военными трофеями Отечествен-
ной войны 1812 г. Среди них имеются орудия французские, австрийские, прусские, итальянские, испан-
ские, голландские и других стран Европы [1]. 

И, конечно, внимание всех посетителей Московского Кремля привлекают выдающиеся произведения 
русского литейного искусства – Царь-пушка и Царь-колокол. Их значительные размеры, удивительная чет-
кость и красота декора, высокие технические данные вызывают всеобщее восхищение. Создание этих произ-
ведений явилось закономерным итогом длительного развития бронзолитейного дела – старейшей отрасли 
русского ремесла. Для знакомства с Кремлем и его музеями туристам предлагается участие в экскурсиях, ко-
торые дают общее представление об архитектурном ансамбле Кремля, Кроме постоянно действующих экспо-
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зиций на территории Московского Кремля организовываются различные выставки. Одним из самых интерес-
ных проектов последнего времени стала выставка, посвященная венчаниям на царство и коронациям россий-
ских государей. Впервые перед взором посетителей предстала бесценная коллекция царской эпохи – релик-
вии, связанные с торжественным церемониалом возведения на престол российских государей. По мнению 
директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, эта выставка, приуроченная к 400-летию Дома Ро-
мановых, является главной для музеев Московского Кремля [2]. 

Выставки Московского Кремля знакомят посетителей не только с историей и культурой Россий-
ского государства, но и с выдающимися экспонатами мировой истории и культуры.  

Туристический потенциал Московского Кремля, базирующийся на историко-культурном насле-
дии, в настоящее время далеко не исчерпан. Музейные коллекции Кремля насчитывают более 160 тыс. 
единиц хранения. В первую очередь Кремль сам по себе является памятником. Московский Кремль таит 
в себе еще много нераскрытых тайн. Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина справедливо 
заметила, что «Кремль остается самым неизученным памятником в Москве». Так, например, в 2010 году 
сенсационные находки были обнаружены на Спасской и Никольской башнях Московского Кремля. В 
надвратных киотах под слоем штукатурки были раскрыты чудом сохранившиеся фресковые образы Хри-
ста Спасителя и Святителя Николая, которые считались навсегда утраченными [2]. 

Заключение. Таким образом, самый статусный музей России – Московский Кремль – сегодня 
привлекает туристов России и всего мира не только благодаря своим богатейшим коллекциям музейных 
экспонатов и реликвий, но и благодаря уникальной сохранности исторических сооружений, находящихся 
на территории Кремля.  
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Возрождение киевского центра по изучению археологического наследия связано с именем Лазаря 
Моисеевича Славина. Именно он, как организатор науки, длительное время определял основные направ-
ления деятельности Института археологии АН УССР, взяв на себя руководство этим учреждением нака-
нуне войны и восстанавливал работу Института в первые послевоенные годы; Лазарь Моисеевич также 
много сделал для создания комплексной системы по подготовке научных кадров археологов и музейщи-
ков. До сегодняшнего дня не потеряли научного значения и являются актуальными его работы по антич-
ной археологии. Сам ученый родился в г. Витебске и его детские годы прошли именно в этом городе. На 
сегодняшний день практически единственными источниками информации про этот период жизни учено-
го являются материалы его личных дел из Ленинградского отдела Института археологии (1929–1938) [1], 
Киевского государственного университета имени Т.Г. Шевченко (1944–1970) [2] и Института археологии 
АН УССР (1944–1971) [3]. Эти личные дела велись в разные года, в связи с чем набор документов и их 
наполненность различается. Так что они дополняют друг друга. Лишь незначительная дополнительная 
информация об этом периоде жизни Лазаря Моисеевича сохранилась в воспоминаниях его коллег и уче-
ников. Цель данного доклада – на основе имеющихся источников частично реконструировать детские 
годы Л.М. Славина в Витебске. В перспективе автор ставит задание изучить материалы Витебского и 
Минского государственных архивов для более полного процесса реконструкции. 

Материал и методы. При изучении источников были использованы такие методы: методы крити-
ческого анализа и синтеза источников для комплексного исследования имеющихся фактов биографии 
Л.М. Славина; методы исторического источниковедения: научной эвристики, классификации и критики 
источников, способствует выявлению и привлечению в научный оборот важных архивных и опублико-
ванных документов, осуществлению их исходного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Лазарь Моисеевич Славин родился 11 июня 1906 в г. Витебске в 
семье служащего – счетного работника [2; Автобіографія]. Отец работал бухгалтером в конторе сургуч-
ного завода братьев Позин, а затем перешел на работу в контору лесного склада Рожинского [1; Жизне-
описание]. Рано потерял отца (1912), который умер от чахотки [1; Жизнеописание] и Лазарь вынужден 
был с ранних лет помогать семье. После смерти отца несколько лет проживал вместе с братом матери – 
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Х. Халфиным, который работал рабочим на нефтяных складах [1; Жизнеописание]. Во время еврейских 
погромов [7] в Витебске два брата матери и брат отца с семьями выехали в США. После их выезда связь 
между семьями прервалась [1; 32].  

Сам город Витебск в годы детства Л.М. Славина оставалось еврейским местечком. В своих воспо-
минаниях Марк Шагал после своего приезда из Европы в 1914 году описал его так «Витебск - это место 
особое, бедный, захолустный городишко» [6]. С 13 лет Лазарь работал на железной дороге [8]. Подроб-
ные данные о начале трудовой деятельности Л.М. Славина находятся в личном деле КГУ имени  
Т.Г. Шевченко [2; Листок учета кадров]: 

– 1919–1921гг. – Работал заведующим юношеским клубом 2-го городского района [1; Жизнеопи-
сание] и чернорабочим в г. Витебске; 

– 1920 по 1922 был рабочим счетной конторы «Продпуть» Центросоюза г. Витебска. 
Среднее образование получил в 13 Витебской трудовой школе I–II степени, которую окончил в 

1923 году. Во время получения школьного образования активно участвовал в организационной работе, 
как председатель учебного комитета и член школьного совета. Были отмечены его успехи в науках и ве-
сомая общественная работа [1; 32]. 

Кроме того, по воспоминаниям его ученика С.Б. Буйских, во времена школьного обучения Лазарь 
Моисеевич пытался писать стихи и рисовать [4; 3]. Именно увлечение рисованием привели Л. Славина в 
Народную школу искусств в Витебске, где его учителями были Марк Шагал и Казимир Малевич. Эта 
школа была основана после возвращения Марка Шагала на родину в 1918 году. В свои воспоминаниях 
художник писал, что город был украшен к празднованию и он предложил местным художникам учиться 
у него живописи, а также совместно выполнять заказы для праздников: «Вы и ваши дети будете на время 
учениками моей школы. Закрывайте свои мастерские. Все заказы пойдут в школу, а вы распределите их 
между собой » [6]. Помимо изучения основ живописи и истории искусств в этой школе изучались работы 
известного историка В.О. Ключевского и произведения известных поэтов и писателей. М. Шагал чрез-
вычайно увлекался делом воспитания художников. 

В 1923 году Лазарь Славин оканчивает школу и уезжает учиться в Ленинградский государствен-
ный университет на археолога. После окончания ВУЗа он активно занимается научной деятельностью, в 
1936 г. Становится руководителем одной из крупнейших археологических экспедиций в СССР – Ольвий-
ской, а в 1938 г. Ему без защиты диссертации присваивают степень кандидата исторических наук.  

Заключение. Витебский период жизни Л.М. Славина остается малоизученным, но личные дела в 
разных институциях дают много немаловажной информации, которая, в частности, поможет в поиске и 
изучении архивных материалов, которые находятся в Республике Беларусь. 
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Научный руководитель – Котович Т.В., доктор искусствоведения, профессор 
 
Перед тем, как представить вам картину «Сопряжение» Владимира Федорца, хотелось бы отме-

тить, что абстракция не является объективной, обезличенной формой, ибо чистая форма слишком кли-
ширована, ее использование означает утрату человеческого элемента; подлинная абстракция всегда 
субъективна. 

Работа актуальна в связи с тем, что освещает деятельность одного из витебских художников. Она 
позволяет узнать и приобщиться к творчеству Владимира Федорца. Узнать больше о творчестве совре-
менных художников. Цель – проанализировать работу В.П. Федорца «Сопряжение». 
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Материал и методы. Для достижения цели исследования было проведено несколько интервью с 
самим художником и научные работы по истории абстрактного искусства. Исследование проводилось с 
помощью различных методов теоретического познания, среди которых можно выделить логико-
дедуктивный метод, анализ и синтез, методы группировки и сравнения. 

Результаты и их обсуждение. Автор работы Федорец Владимир Павлович. Преподаватель кафед-
ры дизайна в ВГТУ. В ушедшем году прошла небольшая персональная выставка его работ беспредмет-
ного плана. В сентябре планируется ещѐ одна персональная выставка [1]. 

Картину «Сопряжение» не следует воспринимать буквально, ее стоит воспринимать шире. Влади-
мир Федорец в начале придумал замысел и сюжет работы, а потом появилось и название. К написанию 
данной работы его подтолкнули последние события в мире. Но не смотря на это, художник не стремился 
передать насилие и жестокость, о котором вы могли бы подумать.  

При написании работы Владимир Федорец сделал акцент на цвета, а не на формы, стремился пе-
редать свое внутреннее трехмерное пространство души. Фантазия художника, изображенная на этом 
холсте, стремится выразить нам нечто духовное идеальное и беспредметное. 

Глядя на эту картину, я вижу ее неустойчивой. В ней нет каких то конкретных форм, она не показывает 
нам стандартную картинку, действительность. Художник попытался донести до нас что-то большее, чем про-
стой социальный мир. Эта картина создана для большего – ради постижения духовных глубин.  

Для меня картина «Сопряжение» является неким намеком, недомолвкой, игнорированием мира. 
Она заставляет меня отойти от действительности и окунуться в глубины чистого искусства.  

Отсутствие предметности и субъективизм не означают, что абстракция является пустой и бес-
смысленной – она направлена на выражение эмоциональных состояний, духовных переживаний. Симво-
лика цвета и форм – вот основа абстракции в изобразительном искусстве [2]. 

Картина «Сопряжение» ставит мое видение в двусмысленное положение. С одной стороны я вижу 
большие яркие пятна, которые взаимодействуют между собой, не имеют четко очерченной границы. Но стоит 
мне углубиться в недра своей души, я вижу на полотне два лица. Лицо красного, пылающего быка и лицо 
человека – искаженное от напряжения и собранности. Они смотрят друг на друга, они двигаются друг на дру-
га. И в глубине души я знаю, что еще мгновение и они столкнуться друг с другом, и в этот момент появится 
точка сопряжения. Красный бык для меня символизирует гнев, пыл, безудержную страсть, а лицо человека, 
выраженное в синих и зеленых тонах – человеческую душу, которая обманчиво верит в доброту души быка и 
с отчаянием стремится к нему. В момент, когда они соприкоснутся друг с другом, появится та самая точка 
сопряжения, в которой появится иная, совсем не схожая с другими двумя жизнь, душа.  

В конце хотелось бы добавить, что важная составляющая понимания любого творения – мировоз-
зрение. И не только к ремеслу, но и к пониманию окружающего мира. 

Заключение. Абстракционизм – уникальное явление мировой художественной культуры. Воспри-
ятие искусства в высшей степени субъективно. Отношение к произведениям художников-
абстракционистов можно выразить словами нидерландского философа XVII века Б. Спинозы: "Не пла-
кать, не возмущаться, но понимать". В картине В. Федорца каждый может увидеть что-то свое, у каждого 
сложится свое впечатление и свои эмоции после просмотра этой картины. Таков замысел.  

Абстракционизм можно любить и не любить, можно найти немало как сторонников, так и против-
ников этого, как, впрочем, и любого другого вида искусства. Но любое искусство имеет право на суще-
ствование, и его нельзя ни запрещать, ни очернять, ни скрывать. 
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Витебск по праву называют городом художников. Чтобы очередной раз убедиться в достоверности 

этого утверждения нам следует познакомиться с творчеством молодых и заслуженных художников нашего 

города, работающих в абстрактном стиле, который является крупнейшим направлением в современном ис-

кусстве. Актуальность данной работы заключается в том, что абстракционизм объединяет многих художни-

ков Витебска, которые имеют известность не только в границах Республики Беларусь, но и за рубежом, и зна-

комство с их творчество является важной частью культурного развития жителей нашей страны.  

Цель данной работы – рассмотреть и проанализировать творчество Виктории Васильевны Крупской. 
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Материал и методы. Для достижения цели исследования был использован труд советского и россий-

ского историка искусства и художественного критика В.С. Турчина, а также биография художницы. В работе 

были применены следующие методы: метод анализа, метод восхождения от конкретного к абстрактному. 

Результаты и их обсуждение. Абстракционизм – это одно из загадочных, своеобразных и инте-

ресных направлений в искусстве, имеющее непосредственное отношение к Витебску. Традиции бес-

предметного искусства были заложены творческими поисками преподавателей и учащихся Витебского 

народного художественного училища и связаны, прежде всего, с художественными экспериментами Ка-

зимира Малевича и членов объединения УНОВИС. Впоследствии абстрактное направление было под-

держано Александром Александровичем Соловьевым, творчество которого оказало влияние на многих 

современных художников города Витебска [1]. 

К числу таких молодых художников культурной столицы Беларуси принадлежит Виктория Васильевна 

Крупская. Виктория Крупская родилась 14 мая 1975 года в городе Львов, Украина. С 1977 года она живет в Ви-

тебске, где с самых ранних лет училась художественному мастерству в детской художественной школе № 1.  

В 1997 году Виктория Васильевна окончила Витебский технологический университет по специальности «Ди-

зайн». С 2005 года Виктория Крупская является членом белорусского Союза Художников [2]. 

В настоящее время Виктория Васильевна преподаѐт живопись, композицию и рисунок в детской 

художественной школе №1 Витебска, а также работает дизайнером интерьера. Подобный опыт работы 

даѐт вдохновение для индивидуальной творческой деятельности молодого и талантливого художника.  

Работы Крупской выставлялись в городах Беларуси, Германии, Франции, Словакии, Литвы, Лат-

вии и России. Большое количество работ художницы находятся в частных коллекциях, как на территории 

Беларуси, так и за рубежом. Также Виктория Васильевна является куратором многих выставок, объеди-

няющих молодых художников стран ближнего и дальнего зарубежья.  

На картинах Крупской мы с вами не увидим четкого изображения реальных предметов. Разумеет-

ся, абстракцию следует воспринимать достаточно условно, поскольку даже в самых отвлеченных от кон-

кретной натуры образах всегда можно угадать определенные предметно – фигурные мотивы. При близ-

ком рассмотрении работ Виктории Васильевны можно заметить, что она рисует своего образа «пятна-

ми», отдельными мазками, которые сливаются воедино, образуя художественный образ. Каждая картина 

отличаются цветовой гаммой, которая собственно и задает настроение и складывает впечатление от уви-

денного изображения [2].  

Заключение. Творчество художников, работающих в абстрактном стиле нельзя оценивать одно-

значно. В основе творческого метода абстракционизма – полный отказ от «жизнеподобия», изображения 

форм реальной действительности. Абстрактная картина строится на соотношениях цветных пятен, ли-

ний, штрихов. При помощи отвлечѐнных построений художник желает выразить внутренние закономер-

ности и интуитивно постигаемые сущности мира, Вселенной, скрытые за видимыми формами. Если ра-

боты художников реалистов это монолог, то работы художников абстракционистов это диалог художни-

ка со зрителем. Разные люди, глядя на одну и ту же абстрактную картину, увидят в ней что – то свое, 

выскажут свои впечатление и идеи, которые могут категорически не совпасть с замыслом художника.  
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Древнеримская культура – одна из величайших культур в истории. Она оставила нам богатейшее на-

следие, которое оказало влияние на развитие культуры всего мира. Человек всегда испытывал неугасающий 

интерес к истории, ведь только зная прошлое, можно объективно оценить настоящее. Культурное наследие, 

оставленное нам Римской империей, это бездонный кладезь информации, исследуя которую можно постичь 

тайны и загадки истории. Поэтому необходимо всесторонне изучать и сохранять это богатство. 

Цель данной работы – определить особенности триумфальных арок и выявить их значение в рим-

ской культуре.  

Материал и методы. Основными источниками для написания работы послужили монографии по 

истории Древнего Рима, и труды посвященные непосредственно аркам. Для достижения поставленной 

цели нами использованы такие методы исследования, как анализ, синтез, дедукция и сравнение. 
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Результаты и их обсуждение. Особое место в архитектуре Древнего Рима занимают триумфаль-

ные арки, строившиеся в честь военных побед империи не только в столице, но и в многочисленных 

римских провинциях. Они были одним из главных украшений Древнего Рима, к счастью некоторые из 

них дошли до нашего времени практически в неизменном виде [1, с. 104]. Триумфальные арки предна-

значались для церемонии торжественного въезда победителя в город. 

Ярким примером сооружений этого типа стала торжественная арка Тита в Риме. Это однопролетная 

арка, которая была построена уже после смерти императора Тита в 84 году н.э. его братом и посвящена взя-

тию Иерусалима в 70 году н.э. Находится она к юго-востоку от Римского форума, на древней священной до-

роге в самой высокой ее точке. Внешний вид арки довольно скромный и строгий, но ее пропорциональность и 

торжественность позволяют считать это сооружение одной из лучших триумфальных арок Рима. Высота мо-

нумента, выполненного из белого мрамора, составляет 15,4 м, ширина – 13,5 м, глубина пролета 4,75 м. Со-

хранилась надпись: «Божественному Титу, сыну божественного Веспасиана» [2]. Полуколонны, которыми 

она декорирована, являются первым известным примером композитного ордера. Внутри пролѐта находятся 

два барельефа: шествие с трофеями, захваченными в Иерусалиме и император Тит, управляющий квадригой. 

На софите находится барельеф с изображением апофеоза (обретения божественной сущности) императора. 

Эта арка послужила моделью для многих триумфальных арок Нового времени. 

Триумфальная арка императора Септимия Севера находится в северной части Римского Форума на 

древней Священной дороге, поднимающейся к Капитолию. Построена в 205 году н. э. в честь побед импера-

тора Септимия Севера и его сыновей Каракаллы и Геты над Парфией. Высота арки составляет 20,9 м, ширина 

– 23,3 м, глубина – 11,2 м. Она трехпролетная, построена из кирпича и травертина, облицована мраморными 

плитами. Крупнейшими элементами декора арки являются 4 рельефа с изображением эпизодов войны с Пар-

фией и нескольких фигур летящей Виктории, непременного элемента украшения триумфальных арок. Арка 

Севера выглядит более воздушной и легкой по сравнению с аркой Тита. Она прекрасно сохранилась и до на-

ших дней. Рядом с ней находится плита, олицетворяющая центр Рима. У левой стороны арки сохранилось 

основание трибуны, на которой выступали древние ораторы [1, c. 145]. 

Арка Константина расположена между Римским Колизеем и Палатинским холмом. Она считается 

самой большой триумфальной аркой, которая когда-либо была построена. Возведена в 315 году и посвя-

щена победе Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 года. Это 

единственная в Риме арка, построенная в честь победы не над внешним врагом, а в гражданской войне. 

Сооружение имеет высоту 21 м, ширину 25,7 м и глубину 7,4 м. Основная часть монумента выполнена из 

мраморных блоков, аттик кирпичный, облицованный мрамором. Является позднейшей из сохранившихся 

римских триумфальных арок, в ней использованы элементы декора, снятые с более древних монументов. 

Северный фасад, обращенный к Римскому Колизею, украшен четырьмя скульптурами, изображающими 

сцены Троянской и Дакийской воин [2]. Здесь также можно видеть четыре барельефа эпохи Марка Авре-

лия и четыре барельефа эпохи императора Адриана. 

Заключение. Следует отметить, что триумфальные арки оказали огромное влияние на развитие не 

только римской, но и европейской архитектуры и скульптуры. Это настоящие произведения искусства. А 

также они имели большое идеологическое и символическое значение. Арки показывали величие прави-

теля, в честь которого были возведены и мощь страны в целом. 
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Культурное наследие древних цивилизаций – поистине огромное чудо. Чтобы узнать и почувствовать ис-

торию, необходимо понять, какие скрытые подтексты несѐт в себе тот или иной артефакт. Выявление, подроб-

ное изучение и сохранение этих памятников истории сегодня остаются актуальными проблемами, ведь это 

единственный путь к постижению тайн прошлого, сокрытых от нас временем. Целью работы является выявле-

ние символики и значения Дороги процессий и Ворот Иштар в культурной и религиозной жизни Вавилона. 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами использованы такие методы исто-

рического исследования, как анализ, синтез и дедукция. Основными источниками для написания данной 

работы стали монографии по истории Древнего Востока (в частности, истории и культуре Вавилонии), а 

также электронные ресурсы по этой тематике. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/205_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/315
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/312
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87
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Результаты и их обсуждение. В 1899 г. немецкий археолог Р. Кольдевей в ходе раскопок недале-

ко от Багдада открыл Вавилон, де-факто доказав его историческое существование. Первой его находкой 

стала искусно оформленная стена ворот Иштар, перестроенных в V в. до н. э. 

Своѐ название ворота получили от имени почитаемой вавилонянами богини плодородия и войны 

Иштар, жены главного бога Мардука. Памятник представлял собой архитектурное сооружение в виде 

двойной арки с мощными стенами из глазурованного кирпича сине-жѐлтой расцветки [1, c. 493]. На 

солнце это сооружение создавало праздничную атмосферу и одновременно порождало ощущение вели-

чия, непоколебимой мощи города. Синий цвет – символ вечности и божественного проявления, на коем 

зиждился великий Вавилон, а жѐлтый – символ радости и богатства. На стенах находилось 575 изобра-

жений животных: драконов (сирруш) и быков [1, c. 493]. Бык считался символом бога погоды Адада и 

воплощением неукротимости небес, а сирруш – зооморфным олицетворением Мардука. Животные были 

одинакового размера и изображались в строго выдержанной последовательности по рядам. Это должно 

было производить впечатление непобедимой мощи Вавилона и вселять чувство страха врагам, находя-

щимся у входа в город. 

Доказательством являются слова самого Навуходоносора II, которые он поместил на воротах Иш-

тар: «Я – Навуходоносор, царь Вавилона, благочестивый князь, поставленный волей Мардука …сделал 

диких быков и ужасных драконов на воротах. Я украсил их таким роскошным великолепием, чтобы на-

роды смотрели на них и удивлялись» [2]. 

Ворота Иштар пересекала Дорога процессий, или т. н. Улица процессий, ведущая к храму Мардука. 

Она проходила через 8 арок (ворот), каждая из которых была посвящена определѐнному божеству пантеона. 

Дорога предназначалась исключительно для празднования Нового года, во время которого, как считалось, 

царь должен был по ней проследовать к храму Мардука и прикоснуться к его руке, чтобы получить разреше-

ние сохранять свой статус в течение следующего года. Эта процессия была значимым явлением в жизни Ва-

вилона и ещѐ раз доказывала мифологическую основу мировоззрения людей того времени. 

Улица процессий была самой лучшей улицей города, ведь она предназначалась именно для покро-

вителя Вавилона – Мардука. Дорога была вымощена плитами из розового камня с инкрустацией красно-

го камня по краям. Это олицетворяло богатство и отдавало дань уважения божеству. На протяжении 200 

м дорогу окружали стены из белых плит известняка, под каждой из которых была следующая запись: "Я 

– Hавуходоносор, царь Вавилона, Вавилонскую улицу замостил для Господина Мардука" [2]. На стенах 

разместились вставки из синего и жѐлтого глазурованного кирпича, на котором находились изображения 

120 разъярѐнных львов – символа богини Иштар. Белый цвет плит создавал ощущение святости и вели-

чия, а синий – благородства. Кроме того, одинаковые по размерам изображения льва и их равная удалѐн-

ность друг от друга настраивала процессию на торжественный ритм шествия. 

Вавилон был хорошо защищѐн от внешней угрозы этими стенами. Дорогу процессий сам Навуходоно-

сор называл «Аибур-шабу» [1, c. 494], что в переводе означает «врагу не добиться победы». Но непобеди-

мость Вавилона, как считалось, поддерживалась в большей степени благодаря благосклонности Мардука. 

Заключение. Таким образом, Дорога Иштар крайне символична. Она связывалась с вавилонским 

пантеоном и являлась своеобразным ритуальным сооружением, смысл которого – олицетворение пути к 

сакральному. Она также сыграла большую роль в общественной и духовной жизни Вавилона, формируя 

у горожан чувство патриотизма и почтение к божествам. 
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Суд – орган государства, охраняющий от всяких посягательств на интересы господствующего 

класса, путем осуществления правосудия, применения мер государственного принуждения, с лицом, на-

рушающим установленный правопорядок [1, с. 19].  

Результаты и их обсуждение. Серьезным испытанием для российской юстиции стала мировая 

война и перестройка государственного аппарата на военный лад. Прежде всего, это отразилось в созда-

нии системы военно-полевых судов по закону от 20 июля 1914 г. Таким образом, к концу 1917 года фак-

тически уже сложилась традиция «чрезвычайщины». Временное правительств попыталось расширить 
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демократические начала судебной системы: был упразднен суд с сословными представителями, расши-

рена юрисдикция окружных судов и т.д. Пришедшие позже к власти большевики также «нагромоздили» 

свою судебную систему на уже существующие [2, с. 23]. 

Таким образом, после революций в России существовали три системы судебных органов: 1) су-

дебные учреждения, рассматривавшие уголовные и гражданские дела в соответствии с уставами 1864 г.; 

2) временные революционные суды, санкционированные Временным правительством; 3) местные рево-

люционные суды, создавшиеся соответствующими советами или собраниями трудящихся после Октября. 

Политика в области судоустройства и судопроизводства отражала динамику общего отношения 

большевиков к государству. Еще в августе 1917 года В.И. Ленин писал о необходимости полного слома 

старой управленческой машины [3, с. 162].  

Строительство нового советского суда шло вначале довольно стихийно, на основе правотворчест-

ва революционных масс. 22 ноября 1917 года СНК принял Декрет о суде № 1. Он законодательно ликви-

дировал всю старую судебную систему и положил начало формированию советской судебной системы, 

основным звеном которой стали местные суды. 

Но судебной системе не нужны были еще более глубокие преобразования, поэтому вскоре был 

создан второй декрет. Значение Декрета о суде № 2 заключалось в том, что он законодательно расширил 

и закрепил демократические основы правосудия: осуществление судопроизводства на местном языке, 

обеспечение обвиняемому права на защиту, отмену формальных ограничений судопроизводства, право 

суда допускать любые доказательства в зависимости от обстоятельств дела. 

Для исполнения этого декрета в Витебской губернии в марте 1918 года секция юстиции Губсовде-

па была реорганизована в комиссариат юстиции Губсовдепа. В его обязанности входило: организация 

окруженного народного суда и следственных комиссий при нем, организация местных народных судов, 

организация губернского революционного трибунала и следственных комиссий при нем, общедоступная 

юридическая помощь для беднейшего населения города и деревни, организация народных нотариальных 

отделов [4, с. 6–11]. 

В результате исполнения декретов на территории Витебщины было создана следующая система 

судов: местные народные суды – окруженные народные суды – губернский народный революционный 

трибунал, находившиеся в ведении губернского комиссариата юстиции. 

Местный народный суд мог рассматривать все гражданские дела по искам на сумму до десяти ты-

сяч рублей, а по уголовным делам, мог применять наказание до пяти лет лишения свободы. Судьями яв-

лялись, в основном, представители крестьянства и пролетариата. 

Окружной народный суд был организован и открыт 10 апреля 1918 года в составе отделений – 

уголовного, гражданского и нотариального архива. При окружном суде состояло пять следственных ко-

миссий – Витебская, Велижская, Городокская, Невельская и Себежская. 

Губернский революционный трибунал удалось организовать лишь в августе 1918 года. Здесь так-

же чувствовался острый недостаток в работниках. В производстве трибунала находились исключительно 

политические дела по обвинению в явной [5, с. 471–475].  

Заключение. Таким образом, к концу 1918 года в Витебской губернии в целом завершился орга-

низационный этап становления советской судебной системы. Но на пути организации первых судов было 

и много проблем, таких как недостаток кадров судебных работников и их низкий профессиональный 

уровень. Судебная система требовала дальнейшего реформирования и усовершенствования.  
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ,  

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВ, ЛИТЕРАТУР, 

ФОЛЬКЛОРА БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ  

И МИРОВОЙ КУЛЬТУР 

 

 

СПЕЦЫФІКА ВОБРАЗНАЙ СІСТЭМЫ Ў ЛІРЫЦЫ ВІКІ ТРЭНАС 
 

Анцімонік А.В. 

студэнтка 2 курса ГДУ імя Ф. Скарыны, г. Гомель, Рэспубліка Беларусь 

Навуковы кіраўнік – Аммон М.У., канд. філал. навук 
 

Сучасная беларуская паэзія развівае суб‟ектыўнасць ў рэчышчы складанага спалучэння трады-

цыйнай, мадэрнісцкай і постмадэрнісцкай канцэпцый. Пры гэтым ўсталяванню неабходнага даверу 

паміж аўтарам і чытачом часта садзейнічае мастацкая спавядальная шчырасць, што нярэдка дасягаецца 

праз стварэнне складана-індывідуальнай сістэмы вобразаў-сімвалаў.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Паказальнай у дадзеным плане з‟яўляецца лірыка Вікі Трэнас. Так, 

звяртаючыся да першага зборніка Вікі Трэнас “Цуд канфіскаванага дзяцінства”, варта спыніць увагу на 

такіх паняццях, як “снег”, “вясна”, “сон”, “вочы”, “сонца”, што праходзяць наскрозь у кнізе. Снег у Трэ-

нас, часта крывавы і хуткаталы, уяўляецца самастойнай істотай (“снег чырвонаю здрадай цалуе брудны 

асфальт” [1], “ізноў на далонях маіх заспявае снег” [1]). Як бы насуперак яму ў прасторы зборніка 

паўстае вясна (“я бегла па вясне, і плакаў боль” [1], “Паэтка на вясну глядзіць праз шкло” [1]), якая 

відавочна больш нежаданы “персанаж” для лірычнай гераіні, чым родная белая зімовая дэкарацыя. Не 

абышлося і без вобраза сонца, у дачыненні да якога ў аўтаркі хапае выкшталцоных спалучэнняў (“усѐ 

роўна пачварнае сонца немаўлятка маѐ прапалiла” [1], “сонца тваѐ падобнае на манету / маѐ – на канцэн-

трацыю крывавых кропель” [1]).  

Значная роля ў “Цудзе…” належыць семантыцы вачэй. У зборніку, верагодна, завуаліравана 

знакамітае “вочы – люстэрка душы” (“Няма нічога. / Ёсьць толькі колер тваіх вачэй” [1], “і за Нішто ў 

вачах чужых ізноў загіну” [1], “нечы сум пазiрае тваiмi вачыма” [1]). Наконт наступнага вобраза – сну – 

трапна сказала Ю. Новік: “Нібыта лірычная гераіня шукае шлях для адступленьня і хоча ўсьведаміць 

аднойчы, што гэта толькі сон, прыгожы, новы, чароўны, балесны” [2]. Пошук выйсця адыгрывае не 

апошнюю ролю ў характарыстыцы лірычнай гераіні (“я буду Iудам у наступным жыццѐвым сне” [1], 

“Зусiм не балючы летаргiчны сон у лядоýнi” [1]).  

У зборніку паэткі “Экзістэнцыйны пейзаж” дамінуючае месца займаюць паняцці “мора”, “адлегласць”, 

“смак”, “горад” (хаця і снег па-ранейшаму застаецца ў полі зроку лірычнай гераіні (“я – дзіўны боль / той боль 

пад першым снегам” [3, с. 12], “я збіраю сняжынкі ў кішэнях і мару пра снег” [3, с. 33], “у жніўня сэрца разар-

ве і пойдзе снег” [3, с. 35])). Семантыка мора (вады ўвогуле) можа сведчыць пра неаднастайнасць душэўнага 

стану лірычнага суб‟екта, зменлівасць яго настрою і свавольніцтва (“буду рэчкай, якая цячэ назад” [3, с. 3],  

“і ў душы якой – бурлівасць горнага вадаспаду” [3, с. 58]). Акрамя гэтага, праз дадзены вобраз суб‟ект лірыкі 

знаходзіць сувязь з аб‟ектам свайго кахання (“а цяпер мы на беразе мора, і пахне вясною” [3, с. 50], “і толькі я – 

лішняя, бо ты – мора / а я – / рыбіна / выкінутая / на / бераг” [3, с. 71]). Адлегласць жа гераіня ўпарта стараецца 

пераадолець праз словы і выказаны боль (“забіваю самотай адлегласць” [3, с. 25], “Хваля словамі ў сшытак 

легла, / Мне ѐсць чым вымяраць адлегласць” [3, с. 54], ” лічу адлегласці / не кіламетрамі, а болем” [3,  

с. 21]). Горад – абмежаваная прастора ў Трэнас, што, як правіла, не мае назвы; гэта месца (і канкрэтнае, і абст-

рактнае), якое сведчыць пра пэўныя граніцы, адданасць зямному (“Мой горад – адзіны, каму я веру” [3, с. 17], 

“шэры горад, галодны на цішу, мяне праглыне” [3, с. 33], “я нашу ў сабе сонечны горад” [3, с. 42]). Між 

іншым, зборнік насычаны назвамі месяцаў, што падкрэслівае пэўны час і адпаведны настрой. У прыватнасці, 

менавіта зімовыя месяцы лірычная гераіня атаясамлівае з сабой, нярэдка ў супрацьпастаўленні з цѐплымі 

перыядамі года (“Ты – жарсны жнівень, я – трывожны снежань” [3, с. 68], “у жніўня сэрца разарве і пойдзе 

снег / ѐн упадзе са мною ў чэзлую траву” [3, с. 35]).  

Заключэнне. Такім чынам, у творчасці Вікі Трэнас пераважае арыгінальнае вырашэнне рэалізацыі 

звыклых вобразаў, што праяўляецца праз высакаякасныя мастацкія спалучэнні і інтуітыўна-

філасафічную сэнсавую напоўненасць падабраных слоў. 
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НАВЕЛІСТЫЧНАЯ ФОРМА Ў ПРОЗЕ УЛАДЗІМІРА СЦЯПАНА  
(НА ПРЫКЛАДЗЕ ТВОРА “АДНА КАПЕЙКА”) 

 

Апет А.А. 
студэнтка 2 курса ВДУ імя П.М. Машэрава, г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь 

Навуковы кіраўнік – Падстаўленка В.Ф., канд. філал. навук, дацэнт 
 

Мэта: на прыкладзе твора “Адна капейка” вызначыць адметнасці навелістычнай формы ў 
творчасці Уладзіміра Сцяпана. Асноўныя метады: структурна-аналітычны, параўнальна-супастаўляльны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У жанры навелы У. Сцяпан выяўляе сябе майстрам, здольным кожны 
раз дасягаць новай псіхалагічнай напоўненасці вобразаў, ствараць хвалюючую эмацыянальную атмасфе-
ру, асновай якой найчасцей з‟яўляюцца этычна завостраныя канфлікты. Але ў навеле “Адна капейка” 
цэнтральным эпізодам робіцца нібыта зусім “бесканфліктная сітуацыя”, шараговая выпадковасць: “Я 
знайшоў восемдзесят сем капеек. Бывае і такое шчасце” [1].  

Аповед-успамін у творы будуецца на суб‟ектыўным прынцыпе мастацкай пабудовы падзей, і гэта 
надае апавяданню асабліва даверлівы, спавядальна-настальгічны тон. Кожны эпізод, кожная сітуацыя 
намаляваны адначасова скрупулѐзна і нязмушана, выразна і далікатна.  

Для навелы характэрны сюжэтная сцісласць, эмацыянальнасць выкладу матэрыялу, абсурдны і 
вузкі хранатоп, канцэнтрычны сюжэт.  

Увогуле, ніводная з калізій навелы не выклікае ў чытача пярэчання ці недаверу. І гэта ў многім 
дзякуючы псіхалагізму мастацкіх вобразаў: ўчынкі героя псіхалагічна вывераныя, абгрунтаваныя, абса-
лютна натуральныя і лагічныя. Асабліва паказальна гэта ў эпізодзе сустрэчы маленькага героя са стар-
цам-жабраком, якога хлапчук заўжды баяўся: “Калі я быў зусім малы, мама Барыском палохала. Прыга-
ворвала, што калі не буду слухацца, не кіну пярэчыць – аддасць мяне старцу Барыску, а ѐн схавае мяне ў 
вялікі мех, які заўжды пры ім, і зацягне далѐка-далѐка, адкуль я нікуды не выберуся” [1]. Таму зусім ве-
рагодным выглядае ўчынак хлопчыка, які, уражаны “чароўнасцю” гарбуна і адначасова напалоханы ім, 
ссыпае ўсе грошы ў далонь жабрака.  

Дынамізм дзеяння апавядальнай плыні і лаканізм фраз узмацняюць кантраст паміж двума станамі 
дзіцяці, падкрэсліваюць імклівасць змены сітуацыі, калі нечаканае хвалюючае шчасце ператвараецца ў 
велізарную роспач: “Рукі калаціліся як у злодзея. Пальцы намацалі ў кішэні манетку. То была адна ка-
пейка. Як яна схавалася там, зашылася? Вядома ж, і яна магла ператварыцца ў карабок запалак. Або ў 
шклянку звычайнай газіроўкі… Я злосна шпурнуў капейку ў кусты і заплакаў” [1]. 

Апроч зазначанага, стыль апавядання характарызуецца наступнымі прыкметамі: у навеле рэтраспектыўна 
апісваюцца падзеі, і толькі ў фінале праяўляецца непасрэднае апісанне, рэалістычныя тэндэнцыі ў паказе жыцця 
пераплятаюцца з рамантычнымі, а падзейная сапраўднасць з фантастычнасцю (вобраз Барыска), выяўляецца 
лірызм аповеду, пільнасць аўтара да танчэйшых нюансаў у паводзінах маленькага героя, уважлівае ўзнаўленне 
наіўнага дзіцячага свету, з уласцівымі яму запаветнымі марамі і жаданнямі. Гэта ўсѐ дапамагае выклікаць 
шчымлівае суперажыванне маленькаму герою, неверагодную пяшчоту да яго.  

Аднак апагею пачуцці героя дасягаюць у фінале твора, дзе ключавая сентэнцыя належыць ужо 
“даросламу” персанажу. Менавіта некалькі заключных фраз надаюць навеле прытчавы характар, узмац-
няюць яе філасофскі сэнс: “Я паверыў Барыску <…> За адну капейку – адно жаданне <…> Як жа мне 
сѐння спатрэбілася б тая восемдзесят сѐмая капейка. Тая, што засталася, якую я потым злосна выкінуў у 
кусты, а не паклаў у далонь гарбатага анѐла” [1]. 

Заключэнне. У гэтай навеле У. Сцяпана дамінуе псіхалагічна-асабісты ракурс рэпрэзентацыі пад-
зей. Дадзенай гісторыі ўласціва своеасаблівая ўніверсальнасць, бо і сюжэт, і мастацкая інтэрпрэтацыя 
падзей адпавядаюць складанасці, эстэтычнаму багаццю і шматграннасці самога жыцця. Па вялікім ра-
хунку навела “Адна капейка” – жывы эпас сучаснасці, дзе выяўлена дыялектыка душы, складаны свет 
асобы. У гэтым творы – адбітак аўтарскай увагі і любові да чалавека.  
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ДЫНАМІКА ЖАНРУ РАМАНА Ў ТВОРЧАСЦІ ЮРЫЯ СТАНКЕВІЧА 
 

Арцямѐнак А.Г. 
студэнт 4 курса ВДУ імя П.М. Машэрава, г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь 

Навуковы кіраўнік – Бароўка В.Ю., доктар філал. навук, прафесар 
 

Пачаўшы літаратурную дзейнасць у 1988 годзе, беларускі пісьменнік Юры Станкевіч апублікаваў 
вялікую колькасць твораў розных жанраў: аповесці, раманы, апавяданні, кінасцэнарыі, п‟есы. Вострыя 
надзѐнныя праблемы, узнятыя аўтарам балючыя пытанні рэчаіснасці, адметнае кола мастацкіх вобразаў, 
сукупнасць разнастайных і неардынарных думак і навуковых меркаванняў зрабілі творчасць пісьменніка 
папулярнай і чытабельнай у нашай краіне і за яе межамі. Мэта працы – вызначыць асноўныя напрамкі і 
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тэндэнцыі эвалюцыі жанру рамана ў творчасці Юрыя Станкевіча. Даследаваць творчасць гэтага 
пісьменніка, культавай асобы сярод пэўных колаў моладзі, падаецца актуальным таму, што сучасны стан 
нашага грамадства шмат у чым тлумачыцца тымі прычынамі і праблемамі, якія разглядае аўтар.  

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання з‟яўляюцца першыя тры раманы пісьменніка: 
“Любіць ноч – права пацукоў” (1998), “Ліст у галактыку Млечны шлях” (2002), “Пятая цэнтурыя, трыц-
цаць другі катрэн” (2003). Выкарыстоўваліся такія метады, як супастаўляльны літаратуразнаўчы аналіз 
твораў, дыскурс-аналіз.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Выхад з друку першага рамана Юрыя Станкевіча адразу стварыў 
сапраўдны “выбух” у беларускай літаратуры. Увесь раман напісаны простымі сказамі, надзвычай цікава і 
лѐгка чытаецца, вызначальнай рысай яго выступае глыбокі псіхалагізм вобразаў. Галоўны герой рамана 
Даніла Прусак – тыповы беларус не толькі па сваім абліччы (“хударлявы, сярэдняга росту бландзін з 
шэрымі вачыма і вузкім доўгім тварам” [2, с. 255–256]), але і па сваіх паводзінах. Ён кідае выклік сучас-
наму “шэраму” грамадству і выступае ахоўнікам прыроды і традыцыйных маральных каштоўнасцей 
беларусаў. У тэксце рамана “адарванасць ад канкрэтнай прасторава-часавай рэчаіснасці падкрэсліваецца 
абмежаванай (і, што немалаважна, няіснай) прасторай месца дзеяння, што дазваляе пісьменніку вольна 
інтэрпрэтаваць жыццѐвыя факты з мэтай суб‟ектыўнай факусацыі ўвагі на найбольш актуальных праб-
лемах грамадства” [1]. Паводле жанру раман можна ахарактарызаваць як антыўтопію. Гэта пацвярджа-
ецца і рысамі стылю (аўтар звяртаецца да гратэску, іншасказання) і колам узнятых праблем (нелегальная 
міграцыя з Усходу, адсутнасць нацыянальнай самасвядомасці ў мясцовых жыхароў) і спробай 
інтэрпрэтацыі тэорыі пасіянарнага этнагенезу Л.М. Гумілѐва.  

У другім па часе напісання рамане “Ліст у галактыку “Млечны шлях” пісьменнік не адыходзіць ад ра-
нейшай праблематыкі. “Ці здолее людства змяніць памылковы шлях, які цяпер вядзе яго ў бездань?” [2, с. 79] – 
пытанне-лейтматыў гэтага твора. Праз фантастычныя падзеі рамана паказваецца дзейсная беларуская 
рэчаіснасць. Пісьменнік звяртаецца да своеасаблівай фантасмагорыі, эксперыментуе з формай, але галоўная 
думка застаецца нязменнай. Заўважна ўскладнілася кампазіцыйная арганізацыя рамана, у стылі пісьменніка 
захоўваецца дынамізм апісання дзеяння, пераважаюць рэалістычныя тэндэнцыі ў паказе жыцця. 

Трэці раман выяўляе новы вобраз мастака слова Юрыя Станкевіча, які сфарміраваўся як футуро-
лаг. Замест суровага рэалістычнага аналітыка перад намі паўстае пісьменнік-фантаст з прагнастычнымі 
здольнасцямі. Наратарам аўтарскіх сцвярджэнняў у творы з‟яўляецца філосаф Зайцаў. Менавіта з ягоных 
вуснаў чытач атрымлівае ўяўленне пра версіі паходжання Сусвету, пра “клонаў-прышэльцаў”, пра маг-
чымую “віртуальнасць” нашага свету. Паказ незвычайных з‟яў (палтэргейст, НЛА і інш.) 
падмацоўваецца аўтарскім каментарыем, які нібыта дакументальна сведчыць пра нейкі зафіксаваны вы-
падак з гісторыі чалавецтва або знаѐміць чытача з тым ці іншым навукоўцам, уфолагам. Увогуле вобраз-
ная сістэма гэтага твора прадстае больш схематычнай. Мастацкі сюжэт з‟яўляецца толькі падмуркам для 
падачы сукупнасці тых альбо іншых гіпотэз (у тым ліку псеўданавуковых). З літаратуразнаўчага пункту 
гледжання трэба ацаніць гэты твор як наватарскі ў галіне беларускай фантастыкі.  

Заключэнне. Дынаміка жанру рамана ў творчасці Ю. Станкевіча выяўляецца ў эксперыментаванні з 
рознымі стылямі, жанрамі, формамі апавядання. Пісьменнік імкнецца ўзбагачаць наратарскія стратэгіі айчыннай 
прозы, інтэлектуальна развіваць чытача, а дзеля гэтага шырока карыстаецца падтэкстам, іншасказаннем, латэнт-
най інтэртэкстуальнасцю. У раманнай творчасці Юрыя Станкевіча пастаянна ўзрастае семантыка-крэатыўная 
роля другаснай мастацкай умоўнасці. Творы “Любіць ноч – права пацукоў”, “Ліст у галактыку Млечны шлях”, 
“Пятая цэнтурыя, трыццаць другі катрэн” – сведчанне пастаяннага развіцця таленту іх аўтара. 
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В настоящее время в Беларуси наряду с национальной литературой на белорусском языке сущест-
вует и интенсивно развивается литература на русском языке. Русскоязычная литература Беларуси пред-
ставляет собой сегодня неоднозначный, сложный и многогранный феномен национальной культуры. Ак-
туальность данной работы обусловлена необходимостью дальнейшего исследования творчества русскоя-
зычных авторов Беларуси. Продуктивным представляется изучение структуры национального простран-
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ства в современной русскоязычной прозе. Цель нашего исследования – выявить концепцию националь-
ного пространства в исторической прозе Олега Ждана. 

Материал и методы. Материалом исследования является историческая проза О. Ждана. 
Методологическую базу работы составили литературоведческие и литературно-критические статьи, 
посвященные проблеме русскоязычной литературы Беларуси. 

Результаты и их обсуждение. Желание написать книгу для читателей родного города Мстиславля 
привело Олега Ждана к жанру исторического романа. В основе романа «Государыня и епископ» – исто-
рический факт, в тексте отображены реальные события начала XVI века. Олег Ждан создает достаточно 

реалистичную картину жизни Мстиславля, за которой угадывается жизнь средневековой Беларуси [3,  

с. 20]. В поле зрения писателя оказываются реальное географическое пространство города Мстиславля и 
историческое время, которые непосредственное воздействуют на формирование национальных концеп-
тов пространства и времени. Художественное пространство романа отражает специфику социально-
исторического мировосприятия, которое во многом предопределяется географическим положением и 

историческим развитием народа [2, с. 22]. 

Социоисторические объекты (городской сад, дворец, церкви, костелы, монастыри, синагога, упра-
ва благочиния и др.), описывающие национальный образ жизни и характер, моделируют национальное 
пространство в романе. Здесь мы выделяем хронотоп малого города. Понятие хронотопа малого города 
является особого рода конструктом пространства-времени, кристаллизующим в себе определенные ми-
ровоззренческие и ценностно-смысловые координаты городской культуры. Хронотоп малого города 
представляет собой специфическое образование, в котором зафиксированы пространственно-временные 
координаты и их культурные смыслы, преобладающие в сознании жителей малого города. Данный хро-
нотоп находит свое отражение в различных символических формах, закрепленных в сознании горожан, 
осознается последними и оказывает существенное влияние на их повседневную жизнь. 

Конкретные географические, культурные или исторические черты, которые могут связать хронотоп 
малого города с реальностью, отмечались нами в процессе исследования, но они не могут отменить уникаль-
ность, обусловленную органичностью художественного мира автора. Настолько описываемое пространство, 
даже связанное с действительностью, осмыслено и освоено, то есть, сделано писателем своим.  

Истории Мстиславля посвящена и повесть в трех сюжетах «Белорусцы». В структуре хронотопа 
малого города в повести актуализирован параметр пространства. Именно в пространстве сосуществуют 
времена, именно через пространство разновременное предстает как одновременное, поскольку простран-
ство выступает как вместилище событий и времен. Вертикаль в художественном пространстве повести 

обладает большей степенью выраженности, чем горизонталь [1, с. 34]. Обозначенное преобладание вер-

тикальной направленности пространства связано с расположением города на возвышенности, а также с 
сакральными объектами, связывающими землю с небом. 

Заключение. Главным национальным пространственным образом в исторической прозе О. Ждана 
выступает хронотоп малого города. Данная пространственная модель не столько соотнесена с действи-
тельностью конкретными историческими, географическими и культурными особенностями, сколько обу-
словлена уникальным художественным миром автора. Проблема пространства и времени, не являясь для 
писателя самоцелью, составляет часть важнейшей проблемы всего его творчества – определение истори-
ческого пути нации. Автора интересует жизнь людей во взаимосвязи с историческим временем как часть 
этого времени, и как фактор, создающий это время, что позволяет говорить об огромной роли социально-
го типа пространства и исторического времени в его прозе. 
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Тэма паэта і паэзіі – скразная ў творчасці Янкі Купалы. Прызначэнню мастака ў грамадстве быў 
прысвечаны і адзін з ранніх вершаў “Я не паэта…”, і верш “За ўсѐ”, напісаны ўжо больш сталым Купа-
лам з нагоды прысваення яму звання народнага паэта. Кожнаму сапраўды вялікаму мастаку павінна быць 
уласціва ўсведамленне сваѐй значнасці ў духоўным жыцці народа. Каб Ф. Скарына не ацэньваў высока 
сваю дзейнасць, то сѐння мы бы не ўбачылі яго партрэт у Бібліі. Сваѐ месца ў нацыянальнай культуры 
высока ацэньваў і А.С. Пушкін у вядомым вершы “Помнік”. Купала ж асабісты ўклад у духоўнае адрад-
жэнне народа вызначыў так: “Цяпер маймі скарбамі – думы-саколы, / Цяпер беларускай я песні ўладар” 
[1, Т. 4, 68]. Мэта дадзенай работы – прасачыць, эстэтычнае асэнсаванне тэмы паэта і паэзіі ў творчасці 
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Янкі Купалы. Пры даследаванні вершаў паэта былі выкарыстаны прыѐмы кампаратыўнага і 
дэскрыптыўнага метадаў. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Адзін з першых вершаў у спадчыне Я. Купалы, прысвечаны тэме творцы, – 
“Я не паэта…”. Зместам, які адкрыта супярэчыць назве, Купала сцвярджае думку пра неабходнасць кожнаму 
народу мець сваіх песняроў-прарокаў. Вонкава парадаксальная назва працуе толькі на ўзмацненне Купалавага 
сцвярджэння і ўсведамлення ім сваѐй значнасці як творцы і прарока, бо для такой ролі ѐн абавязаны быць не-
абыякавым: “Долю каб бачыў у родным народзе, / A быў бы шчаслівы Янка Купала” [1, Т.1, 171]. Думка пра 
адзінства лѐсаў народа і песняра гучыць лейтматывам ва ўсіх яго вершах на гэтую тэму, большасць з якіх па 
форме блізкія да лірычнага маналога-споведзі. Аднак нельга трактаваць вершы паэта як самааналіз ці самаха-
рактарыстыку, бо ў іх Купала гаворыць не пра тое, які ѐн асабіста, а пра тое, якім увогуле павінен быць твор-
ца, у чым прызначэнне і роля сапраўднага мастацтва. Такія вершы – праграмныя для любога паэта, бо творца 
абавязаны плаціць народу бязмежнай любоўю, калі народ у рабстве – зваць “з путаў на свабоду”, калі ж народ 
у радасці – весяліцца і радавацца з ім разам.  

У вершы “Я не для вас…” паэт артыкулюе сваѐ творчае крэда, якое падмацоўваецца і 
спецыяльнымі выяўленчымі сродкамі – анафарай і эпіфарай: “Я не для вас, паны, о не!” [1, Т.1,135]. Ку-
пала фактычна прапагандуе сацыяльную паэзію, паэзію, заглыбленую ў складанасць і супярэчлівасць 
спектра ўзаемаадносін паміж людзьмі ў грамадстве. Яго лірычны герой разумее, што паэт знаходзіцца 
галоўным чынам ў такім жа становішчы, як гусляр у паэме “Курган”, якога князь паставіў перад выба-
рам: “Запяеш па душы, дасі ўцехі гасцям – / Поўны гуслі насыплю дукатаў! / Не пад мысль будзе песня 
каму-небудзь нам – / Канапляную возьмеш заплату!”. Адзін з ранніх вершаў Янкі Купалы мае назву “Ад-
поведзь”. Назва абумовіла і змест, і форму твора: гэта водпаведзь літаратурным апанентам ў асобе 
кан‟юнктуршчыкаў ад літаратуры і “ворагам беларушчыны”, якія б хацелі купіць дар песняра: “Буду 
пець не за славу, праз вас абяцаную; / Буду пець, бо люблю свайго краю паляны. / Буду пець, бо люблю 
сваю песню загнаную; / Буду пець, бо мне дар гэты доляй пасланы” [1, Т.1, 186]. 

На думку Янкі Купалы (і гэта частка яго ўласнай філасофіі жыцця і творчасці), створанае паэтам 
толькі тады набывае сілу, калі яно здольна ўздзейнічаць на народ, змяніць яго лѐс да лепшага. Пра гэта – 
верш “Мая малітва”: “Я буду маліцца і сэрцам і думамі, / Распетаю буду маліцца душой, / Каб чорныя 
долі з мяцеліцаў шумамі / Ўжо больш не шалелі над роднай зямлѐй” [1, Т.1, 83]. 

Многія з вершаў Янкі Купалы на тэму паэта і паэзіі напісаны ў форме звароту да калег-песняроў. Яны – 
запавет і наказ творцам. Так, верш “Песняру-беларусу” і пачынаецца з праблемнага пытання: “Пытаеш ты, 
якім быць трэба / Зямлі забытай песняру?” [1, Т.2, 65]. Адказ на пытанне змешчаны ў многіх вершах паэта, але 
самы вызначальны ў гэтым плане – верш “Прарок”. Адказ бачыцца ў самой назве. Вера песняра грунтуецца на 
вечнай ісціне, што калі пасееш, то і будзеш жаць. У вершы, прысвечаным “песняру Альберту Паўловічу”, 
выяўленню гэтай думкі спрыяе фальклорная асацыяцыя: “Чым сяўцоў болей – пасеюць болей, / Болей узойд-
зе, болей пажнуць, / Чым пяўцоў болей долі-нядолі – / Болей просвету ў душу ўнясуць” [1, Т.1, 10]. “Песню 
стварыці ясну, як неба”, на думку паэта, можна толькі тады, калі пясняр здолее “з цэлым народам гутарку 
весці, сэрца мільѐнаў падслухаць біцця!” [1, Т.3, 78]. Купала ў духу рамантычнай літаратурнай традыцыі 
пазіцыянуе сябе як выразніка народных дум, як адкрывальніка свайго народа свайму і іншым народам свету. 
Яшчэ ў раннім вершы “Слугам алтарным” Янка Купала пісаў: “Я аддаю сваю душу / Свайму няшчаснаму 
народу!” [1, Т.3, 52]. Іншымі словамі, паэт для Я. Купалы – слуга народа  

Заключэнне: Тэма паэта і паэзіі ў творчасці Янкі Купалы – важны сродак рэпрэзентацыі ўласнай 
эстэтычнай праграмы. Вобраз творцы асэнсоўваўся ў вершах-маналогах, вершах-споведзях, вершах-
зваротах. Купалаў ідэал творцы – паэт, які свядома абвяшчае сябе выразнікам памкненняў беларусаў і 
працягвае традыцыі народных песняроў. Паэт, ва ўсведамленні Я. Купалы, – найперш грамадзянін, пра-
рок, а пасля майстра.  
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В современном обществе феномен литературы самиздата, фанфикшен, представляет собой актив-

но развивающееся литературное явление. В фанфикшене уже сложились собственные жанровые тради-

ции, а также можно говорить об определенной тематике данных произведений. Объектом нашего иссле-

дования стали особенности сюжетосложения произведений фанфикшена, исходя из гендерной принад-

лежности их авторов.  
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Цель работы – изучить гендерные особенности сюжетных схем на примере произведений фан-

фикшена. 

Материал и методы. В научной работе мы сопоставили произведения различных жанров фан-

фикшена и классифицировали их по типам сюжетных схем и гендерной принадлежности. Материалом 

для работы послужили произведения любителей творчества Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер». 

Результаты и их обсуждение. Одной из основных категорий, используемых в фанфикшене, явля-

ется жанр, который обретает свои специфические черты и заметно отличается от известных аналогов в 

литературоведении. Исходя из гендерного признака, все жанры фанфикшена можно разделить на «муж-

ские» (произведения пишутся преимущественно мужчинами), «женские» (в основном, авторы – женщи-

ны) а также жанры, характерные для обоих полов – «общие». Так, мужчины, в основном, пишут в жанрах 

Adventure (приключенческий роман), Detective (детектив) и History (исторический роман). Для женщин 

же характерны жанры Angst (душевные страдания), Drama (драма), Fluff (нежные отношения), POV (точ-

ка зрения), PWP (эротика) и Romance (любовный роман). Жанрами, присущими одновременно женщи-

нам и мужчинам, являются Comedy (комедия), Crossover (переплетение фэндомов), Darkfic (массовые 

убийства) и Horror (ужасы) [1].  

Сюжеты всех жанров произведений фанфикшена строятся по определенным схемам, что дает воз-

можность выделить их основные типы. Одна из интернет-классификаций связана с типом конфликта в 

фанфиках. Если в произведениях локальный преходящий конфликт, то сюжет такого произведения счи-

тается классическим со схемой построения, включающей завязку, развитие действия, кульминацию и 

развязку. Если же тип конфликта – устойчивое конфликтное состояние, то классическая сюжетная схема 

не реализуется [2]. К женским жанрам с классическим сюжетом относятся Drama, PWP и Romance. Муж-

ские же и общие жанры все строятся по классической сюжетной схеме. К сюжетам с типом конфликта, 

таким как устойчивое конфликтное состояние, относятся только женские жанры Angst, Drama и POV и 

общий жанр Darkfic [3]. В данных произведениях классическая сюжетная схема не реализована.  

В зависимости от количества конфликтов в произведении сюжеты подразделяются на однолиней-

ные, в основу которых положен один конфликт, и многолинейные, в которых несколько конфликтов [4]. 

Все произведения женских жанров имеют однолинейные сюжеты. Среди мужских жанров только 

Detective с однолинейным сюжетом, а среди общих можно выделить жанры Comedy, Darkfic и Horror. К 

многолинейным относится один женский жанр POV, один общий – Crossover, и два мужских – Adventure 

и History [3]. 

Еще одним подходом к классификации сюжетов является наличие или отсутствие событийного 

центра. Если завязка и развязка ярко выражены, то можно говорить о концентрическом типе сюжета.  

В хроникальном же типе преобладают временные мотивировки, а событийный центр отсутствует [2]. 

Хроникальный тип сюжета представлен в произведениях женских жанров Angst, Drama и POV, мужских 

– Adventure и History, в общем – Darkfic. Концентрические же сюжеты встречаются в женских жанрах 

Drama, PWP и Romance. Среди мужских жанров данный тип сюжета реализуется в произведениях 

Adventure и Detective, а среди общих – Comedy, Crossover и Horror [3].  

Заключение. Все жанры фанфикшена и присущие им типы сюжетных схем можно классифициро-

вать, исходя из гендерной принадлежности авторов произведений. Для мужского письма характерно ис-

пользование только классических сюжетов, как однолинейных, так и многолинейных, в то время как в 

женских жанрах используются однолинейные сюжеты, а основным типом конфликта является устойчи-

вое конфликтное состояние, и классическая сюжетная схема не реализуется. Использование же хрони-

кальных и концентрических сюжетов не разделяется по гендерному признаку, а в общих жанрах встре-

чаются все типы сюжетных схем. Четко выраженная гендерная окрашенность текстов современного сам-

издата образует устойчивую тенденцию к деунификации классических литературных жанров, их дробле-

нию и видоизменению. 
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Актуальность данной работы состоит в сравнительном изучении произведений разных видов ис-

кусства, одно из которых создано по мотивам другого. В современной науке сопоставительный анализ 

подобного рода представлен не достаточно широко, что и обусловило наш интерес к выбранной теме. 

Цель работы – выявить специфику реализации мотивов поэмы А. Данте «Божественная комедия» в изо-

бразительном искусстве У. Блейка. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили поэма Алигьери Данте «Божествен-

ная комедия» (1307–1321гг.) и картина Уильема Блейка «Данте и Вергилий у врат Ада» (1824–1827 гг.). 

В работе были использованы описательный, сравнительно-исторический, аналитический методы. 

Результаты и их обсуждение. Картина У. Блейка «Данте и Вергилий у врат Ада» иллюстрирует 

начало третьей песни «Ада». Данная песнь открывается словами, которые высечены над входом в Ад: «Я 

увожу к отверженным селеньям, / Я увожу сквозь вековечный стон, / Я увожу к погибшим поколеньям. / 

Был правдою мой зодчий вдохновлѐн: / Я высшей силой, полнотой всезнанья / И первою любовью сотво-

рѐн / Древней меня лишь вечные созданья, / И с вечностью пребуду наравне. / Входящие, оставьте упо-

ванья» [1, с. 14]. На картине У. Блейка мы можем наблюдать только часть этой фразы, поскольку она 

слишком объемна и, соответственно, не могла быть полностью отражена на полотне. Художник исполь-

зует только последнюю строку, которая несѐт основной смысл. Однако автор картины немного отступает 

от текста Данте. Это выражается в том, что надпись передаѐтся средствами не итальянского языка, род-

ного Данте, а английского – родного Блейку.  

В поэме Данте главный герой и Вергилий встречаются не у самих врат Ада, а в «сумрачном лесу» 

[1, с. 5], и это находит отражение в картине: по обе стороны от врат мы видим зелѐную крону деревьев. 

Стоит обратить внимание на положение фигур на картине: герой и Вергилий находятся спиной к 

нам. Подобный иллюзорный приѐм помещения зрителей за спины персонажей как бы вводит нас в изо-

бражение, делает частью происходящего в нѐм. Этот приѐм весьма показателен, так как изображение 

человека спиной к зрителю стало возможно лишь с ХVIII века. В эпоху Данте подобный ракурс изобра-

жения было под негласным запретом. Отметим, что разница во времени создания произведений (более 

500 лет) непосредственным образом отразилась на картине. Обратим внимание и на очертания фигур на 

картине. У. Блейк отступает от детальной прорисовки одежды героев, изображая некое подобие балахо-

нов, которые, однако, не неотделимы от тел и являются своего рода продолжением физической оболоч-

ки. Такой переход от материального к чему-то эфирному объясняется тем, что действующие лица стоят 

на пороге мира живых (тело) и мира мѐртвых (душа), который они должны пересечь, и перейти от земно-

го к высокому. На иллюзорность изображения очевидно повлияла и эстетика романтизма, представите-

лем которого является Блейк. Заметим, что поза Вергилия очень точно передана по отношению к тексту: 

«Дав руку мне…/ И обернув ко мне спокойный лик, / Он ввѐл меня в таинственные сени» [1, с. 14]. 

Описание же «таинственный сеней» [1, с. 14] у Блейка значительно отличается от предложенного 

Данте. Вступив в Ад, герой слышит «Обрывки всех речей, ропот дикий, / Слова, в которых боль, и гнев, 

и страх…» [1, с. 14]. Так как посредством изобразительного искусства невозможно передать звуки, то 

Блейк изображает в Аду острые столпы огня синего и красного цвета. Эта цветовая гамма очень важный 

элемент, поскольку для каждого «типа» грешников в Аду предусмотрены свои способы казни, возможно. 

Вследствие этого У. Блейк изображает одинаковые по форме, но разные по цвету столпы огня, как сим-

вол схожей (наказание в Аду) и в тоже время различной участи для всех грешников (особенность распла-

ты за грехи). За входом в Ад находились волны реки Ахерон, по которой в повествовании Данте в своем 

челне Харон перевозил души грешников. Но на картине мы видим лишь условно обозначенные волны, 

что, вероятно, объясняется желанием автора привлечь внимание к центральным героям, к основной ли-

нии сюжета. Однако на заднем фоне мы можем рассмотреть склоны гор и размытые, неясные тени греш-

ников, что создает впечатление многомерности изображения и передает содержание литературного про-

изведения. 

Заключение. Иллюстрация У. Блейка достаточно точно передаѐт третью песнь «Ада» «Божест-

венной комедии» А. Данте. Некоторые расхождения обусловлены спецификой таких видов искусств, как 

литература и живопись, а также временем создания произведений и направлениями, в русле которых 

работали авторы. 
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Цель – показать как внелингвистические факторы влияют на семантическую структуру слов на 

примере английских лексем view и sight. Актуальность работы обусловлена проблемой выявления осо-

бенностей и закономерностей лексико-семантического материала. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили семантические структуры лексем 

view и sight. При анализе использовались описательный и сопоставительный методы.  

Результаты и их обсуждение. Лексема view в значении „formal inspection or survey (of land)‟ была 

зафиксирована в английском языке в период средневековья. В начале XIV в. лексема, французская по 

происхождению [1], завоевала приоритетное положение в языке в силу внелингвистических факторов: 

нормандское завоевание способствовало укоренению французского языка (в парламенте, суде, армии и 

т.д.), а английский язык утрачивал позицию официального языка [2]. С XIV в. увеличивается число заим-

ствований из парижского диалекта. Если «престижное» французское слово не вытесняло исконно анг-

лийское, то возникала проблема разграничения близких синонимов разного происхождения, поэтому 

семантические границы лексем view и sight видоизменялись. Так, лексема view приобретает значение 

„visual perception‟ (сер. XIV в.), „manner of regarding something‟ (начало XV в), „sight or prospect of a 

landscape‟ (XVI в.) [2]. В современном английском языке данная лексема используется для выражения: 

мнения и суждений („opinion‟): Contrary to the view expressed by some critics <…>; визуального воспри-

ятия („visual perception; sight; survey; inspection‟): We also hired a speedboat in Ipsos and powered up the 

coast for a beautiful view; местности („scene, prospect‟): Please note that where accommodation is described as 

having a sea view, this means that a view of the sea will be available <…> [3]. Согласно примерам слово-

употребления, лексема view не несла дополнительной прагматической значимости (эмоциональных или 

оценочных оттенков). Возможно, на нейтральность значения повлияло французское происхождение, и 

тенденция французских заимствований к «книжности» и официальному стилю. Следует отметить, что в 

английском языке уже существовала исконно английская лексема sight „thing seen; faculty of sight; aspect; 

vision; apparition‟ [2]. Как видно, обе лексемы имеют в основе сему „видеть‟. Семантическая структура 

лексемы sight претерпевает изменения с появлением лексемы view: начинается процесс дифференциации 

близких синонимов. Так, лексема sight приобретает значения „perception or apprehension by means of the 

eyes‟(XII-XIV вв.), „device on a firearm to assist in aiming‟ (XVI в.); активно участвует в образовании ус-

тойчивых выражений, таких как sight for sore eyes „welcome visitor‟ (XVIII в.) и словообразовании, напр., 

sighty. Лексема sight содержит сему «оценки внешнего облика». Положительная оценка выражается фор-

мой множественно числа в значении „interesting places‟ [4], по отношению к «географическим» объектам 

(виды города, достопримечательности), а не к лицам: She'd take in all the sights of a new world like a 

newborn [3]. Негативная оценочность лексемы sight со значением „a person or thing looking ridiculous, 

untidy, unpleasant, etc.‟ по отношению к внешнему (нехарактерному) виду лиц (реже – вещей) проявляет-

ся в форме единственного числа [4]: The man looked a sight: clothing torn and bloody, pale hair streaked 

with mud and darkened by rain [3]. 

Выводы. Обе лексемы употребляются для обозначения субъекта (физическая способность ви-

деть), события (наблюдение, обзор), объекта (оценка внешности), однако используются в определенных 

комбинаторных связях, имеют определенные синтагматические отношения и устойчивые идиоматиче-

ские выражения. Таким образом, семантическая структура древнеанглийской лексемы sight сохранила 

преимущественно конкретные понятия („ability; a thing, etc.‟) и обладает семой оценки [4], а англо-

французская лексема view обозначает в основном абстрактные понятия („opinion; etc.‟) [4] и является 

стилистически нейтральной. На процесс дифференциации близких синонимов повлиял внелингвистиче-

ский фактор – статус языков, от которых происходили синонимичные слова. 
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Актуальность нашего исследования определяется неослабевающим интересом к ойконимам, кото-

рые, являясь наименованиями населѐнных пунктов, представляют собой один из самых важных и упот-

ребительных классов топонимов. Целью данного исследования является классификация и характеристи-

ка ойконимов Смоленщины, указывающих на локализацию объекта в пространстве. 
Материал и методы. Объектом исследования послужили ойконимы Смоленщины, отражающие 

объектные особенности поселений (всего 207 единиц). Были использованы следующие методы исследо-
вания: картографический, описательно-аналитический, сравнительно-сопоставительный.  

Результаты и их обсуждение. Локализация объекта – основной пространственный параметр в ой-
конимии, который позволяет определить точку зрения номинатора по отношению к пространственным 
объектам [1, с. 281]: 

• эксплицитная позиция («от себя») проявляется в ойконимах, выражающих параметры верх – низ, 
начало – конец, а также указывающих на сторону света и порядок размещения поселений; 

• имплицитная позиция номинатора («от объекта») реализована в единицах, свидетельствующих о 
локализации объекта относительно географических реалий; 

• точка отсчета вынесена за пределы локализации наблюдателя при верхнем/нижнем расположе-
нии объектов относительно рек; 

• информацию о точке отсчета, нерелевантной для наблюдения, передают ойконимы, связанные с 
понятием «середина». 

Мы разделили ойконимы, указывающие на локализацию объекта, на 3 группы: ориентация объек-
та в пространстве, порядок размещения объектов и локализация относительно географических реалий. 
Последняя группа делится на 2 подгруппы: ойконимы префиксального и префиксально-суффиксального 
образования и ойконимы, образованные путем онимизации. Самая многочисленная категория – локали-
зация относительно географических реалий, ее составляют ойконимы, посредниками в номинации кото-
рых выступают как естественные (природные), так и искусственные (созданные руками человека) объек-
ты. Значительно преобладают названия, посредником в номинации которых послужили природно-
ландшафтные реалии. Играя важную роль в жизни человека, они являются наиболее ярким ориентиром в 
процессе именования. Большое количество ойконимов появилось вследствие привязки к водным объек-
там, так как близость воды – одно из важнейших условий поселения. 

Заключение. Таким образом, анализ информации о локализации объекта в пространстве позволя-
ет определить позицию субъекта номинации. Номинатор для ориентации в пространстве и обозначения 
локализации объекта номинации сознательно выбирает наиболее значимые и устойчивые ориентиры, тем 
самым стараясь наиболее полно сформировать картину окружающей его местности. 

 
Литература: 

1. Бойко, Н.А. Структура полилексемных дегидронимных ойконимов Восточной Славии / Н.А. Бойко // 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филоло-
гия. Социальные коммуникации». – Т. 24 (63), № 2, ч. 1. – С. 280–283. 

 
 

ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ И ЕГО ФУНКЦИИ  

В ПЕРЕВОДЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Борисенок О.А., Рымар Я.В. 
студентки 1 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Грушова Л.Д., канд. пед. наук, доцент 
 

Перевод – это вид языкового посредничества, который всецело ориентирован на иноязычный оригинал 
[1, с. 43]. Перевод представляет собой иноязычную форму существования оригинала, то есть текст перевода 
признается коммуникативно соответствующим тексту оригинала. Задача перевода заключается в создании 
такого текста перевода, который выступал бы в качестве полноценной коммуникативной замены оригинала. 
Таким образом, актуальным, на наш взгляд, является стиль представления текста перевода. 

Целью нашего исследования является характеристика газетно-публицистического стиля перевод-
ного текста, определение его функций. 

Материал и методы. Методологической основой нашего исследования послужили труды  
В.Н. Комиссарова, М.П. Брандеса, В.И. Провоторова, Т.П. Плещенко, В.Б. Медведева и др. В ходе иссле-
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дования использовались следующие методы: теоретический (изучение методической и публицистиче-
ской литературы), диагностический (анализ периодической печати), метод систематизации (характери-
стика и классификация функций газетно-публицистического стиля). 

Результаты и их обсуждение. Переводческий процесс, включающий понятие «перевод», очень 
широк. Переводятся с одного языка на другой стихи, художественные произведения, статьи ученых, вы-
ступления политических деятелей, беседы дипломатов и пр.  

Несмотря на то, что в последние годы в нашей стране все большее значение получает Интернет 
как источник знаний, большим спросом пользуются СМИ, в частности, пресса – газетные материалы, 
включающие события общественной, социальной, экономической, политической сфер жизни не только в 
нашей стране, но и факты, сведения из других стран. 

Содержание газетно-информационных сообщений отличается, например, от научно-технической 
информации, в частности тем, что здесь речь идет о явлениях, доступных для понимания широким слоям 
неспециалистов, прямо или косвенно связанных с их жизнью и интересами [2, с. 71].  

Основным назначением сообщаемой информации является возбуждение интереса и определенно-
го отношения к ней. Сформировать данное отношение позволяет газетно-публицистический стиль (ГПС). 
По мнению М.П. Брандеса, этот стиль реализуется в газетных и журнальных статьях на политические и 
другие, общественно значимые темы, по радио, телевидению и т.д. [3, с. 48].  

Газетно-публицистический стиль, как вид системы массовой коммуникации, является довольно 
сложным явлением, в первую очередь из-за широкой разноплановости его целей и содержания общения.  

Газетно-публицистический стиль включает публицистическую, информационно-
пропагандистскую и информационно-агитационную функции. Одной из основных, на наш взгляд, явля-
ется публицистическая функция, которая ограничивается распространением пропаганды информации и 
включает следующие подфункции:  

- официально-информационную, которая отражает предельно сжатую, объективную, достоверную, 
точную и соответствующую официальному этикету информацию;  

- информационно-деловую, которая реализуется в виде «коммюнике», «корреспонденции», «обзора 
печати»;  

- неофициально-информационную, специфика которой составляет экспрессивность, эмоциональ-
ность и литературно-разговорную основу языкового оформления;  

- информационно-экспрессивную, которая базируется на сообщениях о рабочих буднях, пропаган-
дистски привлекающих и заостряющих внимание читателей. 

Таким образом, принадлежность текстов оригинала и перевода к определенному функционально-
му стилю предъявляет особые требования к переводчику и оказывает влияние на ход и результат перево-
дческого процесса. 

Заключение. Специфика перевода определенного вида текста зависит не только от языковых осо-
бенностей, которые обнаруживаются в соответствующем стиле каждого из языков, участвующего в пе-
реводе, но, главным образом, тем, как соотносятся эти особенности между собой, насколько совпадают 
стилистические характеристики данного типа материалов в обоих языках. 
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Одним из важнейших направлений в исследовании языка стало его изучение в семиотическом ас-
пекте. С семиотических позиций язык рассматривается как знаковая система, как важнейший элемент 
жизнедеятельности культуры, а культурное пространство представляет собой совокупность определен-
ных кодов культуры, которые в coвpeмeннoм языкoзнании трактуются как: 1) втopичныe знаковые 
cиcтeмы, иcпoльзующиe pазныe матepиальныe и фopмальныe cpeдcтва для кoдиpoвания oднoгo и тoгo жe 
coдepжания, cвoдимoгo в цeлoм к каpтинe миpа, к миpoвoззpeнию даннoгo coциума (В.Н. Тeлия);  
2) cиcтeма знакoв (знакoвыx тeл) матepиальнoгo и дуxoвнoгo миpа, cтавшиe нocитeлями культуpныx 
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cмыcлoв (Д.Б. Гудкoв, М.Л. Кoвшoва); 3) “ceтка”, кoтopую культуpа набpаcываeт на oкpужающий миp, 
члeнит eгo, катeгopизуeт, cтpуктуpиpуeт и oцeниваeт eгo (В.В. Кpаcныx). 

Цель данной работы – выявить и описать возможности соотнесения понятия «код культуры» и 
концептуальной метафоры «контейнер».  

Материал и методы. Методологическую базу настоящего исследования составляют научные тру-
ды ученых в области общей и культурной невербальной семиотики (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, 
Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов, У. Эко, Р.О. Якобсон); лингвокультурологии (Д.Б. Гудков, В.В. Красных, 
В.А. Маслова, В.Н. Телия, С.М. Толстая); теории метафоры (Дж. Лакофф, М. Джонсон, Е.С. Кубрякова). 

Результаты и их обсуждение. Одной из первых в отечественной лингвистике термином «коды 
культуры» стала оперировать С.М. Толстая при анализе славянских обрядов. В работах Н.И. Толстого, 
С.М. Толстой, Г.А. Левинтона и др. культурный код определяется как знаковая реализация архетипов 
сознания. При такой трактовке коды проявляются не только в языковых текстах (то есть на уровне язы-
ка), но и в других текстах культуры, которые представляют собой результаты различных форм человече-
ского поведения в социальных институтах, памятниках материальной культуры. В современной лингво-
культурологии термин «код культуры» определяется по-разному. Например, М.Л. Ковшова, Д.Б. Гудков, 
В.Н. Телия отождествляют культурные коды с вторичными знаковыми системами. М.В. Пименова счита-
ет, что «код культуры – это макросистема характеристик объектов картины мира, объединенных общим 
категориальным свойством»; это также «таксономия элементов картины мира, в которой объединены 
природные и созданные руками человека объекты (биофакты и артефакты), объекты внешнего и внут-
реннего миров (физические и психические явления)» [1, с. 41].  

В целом в рамках этнолингвистики и лингвокультурологии коды культуры рассматриваются через 
системную метафору, в которой «система мотивирующих единиц целиком переносится на другую об-
ласть действительности и получает вторичную номинационную функцию» [2].  

В нашем исследовании, вслед за М.Л. Ковшовой, В.Н. Телия, С.М. Толстой, мы представляем 
культуру как пространство культурных кодов, а поскольку пространство, по мнению когнитологов, 
осознается людьми не через систему координат, а через отношения, существующие между объектами в 
пространстве, нам представляется наиболее точным определение культурного кода В.А. Масловой, кото-
рая, опираясь на концептуальную метафору «контейнер» Е.С. Кубряковой, понимает код как глубинное 
культурное пространство, «контейнер», в котором разные языковые сущности получают различные 
культурные смыслы, заполняя собой и формируя тем самым код [3, с. 30]. 

Образная схема контейнера была впервые предложена М. Джонсоном для иллюстрации структу-
рирования человеческого опыта, основанная на противопоставлении того, что находится ВНУТРИ чего-
то (IN), тому, что находится ВОВНЕ или вне чего-то (OUT). Как уточняет Дж. Лакофф, с помощью этой 
схемы, состоящей из границы, отделяющей внутреннее от внешнего, осмысляется прежде всего тело че-
ловека и наша ориентация во времени и пространстве [4, с. 271]. Метафора «контейнер» носит всеобъем-
лющий характер – с еѐ помощью представляется не только человек как живой организм, но и весь мир, в 
котором он живет – сфера, в свою очередь, включенная в масштабы вселенной, и язык как контейнер 
(вместилище) информации о культуре и ментальности языкового сообщества. Более того, «контейнер-
ная» метафора просматривается практически на всех уровнях языка: она выражается суффиксами, пред-
логами, наречиями, синтаксическими конструкциями и др.  

Кроме того, с помощью концептуальной метафоры контейнера можно описать любые множества, 
группировки, объединения, классы и категории, то есть перенести на эти абстрактные понятия все пред-
ставления о контейнере материальном. Концептуальную метафору указанного типа можно обнаружить 
повсеместно – для интерпретации вселенной и языка, человека и социума. Так, например, тезис М. Хай-
деггера «язык – дом бытия» (дом – это яркий пример вместилища, ограниченного его конструктивными 
элементами) получает развитие в работах многих лингвистов нового тысячелетия. В частности,  
Ю.С. Степанов, отмечая предельную «онтологизированность» концепта языка у М. Хайдеггера, дает 
свои определения языка как «дома бытия духа» и как «пространства мысли» [5]. Таким образом, одной 
из самых характерных примет лингвофилософских размышлений над языком в наши дни становится об-
ращение к образу пространства, то есть образ языка приобретает черты образа пространства во всех 
смыслах – реального, видимого, духовного, ментального.  

Заключении. Данная схема применима и при рассмотрении культурных кодов, которые могут 
включать в себя единицы, сами по себе не являющиеся знаками культуры, но, будучи включенными в 
ментальное пространство кода, могут становиться таковыми. Так, например, камень, лежащий на дороге, 
это просто природная сущность (первосущность, по Аристотелю), но если его перенести на могилу, он 
становится знаком культуры – памятником. 
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Своими произведениями Андрей Тарковский пытался решить глубокие философские и нравствен-

ные проблемы. Актуальность статьи заключается в том, что творчество Андрея Тарковского не исследо-

валось с литературоведческой точки зрения. Впервые в работе проведен сопоставительный анализ твор-

чества Андрея Тарковского и Арсения Тарковского с целью выявления влияния мировоззренческих 

принципов поэта-отца на внутренний мир режиссера-сына.  

Материал и методы. Объектом исследования являются сценарии и фильмы «Солярис», «Зерка-

ло» Андрея Тарковского и лирика Арсения Тарковского. Предмет – нравственное и философское осмыс-

ление Человека и его сущности. Методы: описательный, аналитический, сопоставительный. 

Результаты и их обсуждение. Мы изучили фильм Андрея Тарковского «Солярис». При сопостав-

лении романа Лема с кинокартиной Тарковского нами было выявлено, что произведение Тарковского не 

является продолжением или дополнением книги. Это совершенно особый мир, который только с первого 

взгляда похож на мир, описываемый в книге. Можно сказать о том, что разумный Океан, рожденный 

фантазией польского писателя, вышел из под контроля автора и позволил себе жить отдельной от произ-

ведения жизнью. «Автономность» его существования дала возможность гениальному режиссеру «при-

гласить» разумную планету на съемки в свой фильм, где ей, в отличие от вторичной роли деспотичного 

демона космических глубин, мучавшего своей злой волей экипаж орбитальной станции, отводилась 

главная роль, изменяющая концепцию романа и его философскую полярность. На кинокадрах планете-

океану пришлось быть иноразумным экспериментатором, по средствам опытов которого и сквозь его 

отчужденное иррациональное восприятие зрителям приходилось посмотреть из космоса на Землю и по-

стигнуть сущность понятия Человек. Его фантомы, выступавшие с ним в двуединстве, уже не были тай-

ными желаниями, запрятанными в глубинах подсознания. В фильме им отводилась роль человеческой 

совести, мучавшей героев за совершенные ими страшные ошибки. Характеры каждого из «соляристов», 

выведенные как типические, стали объемнее. Венец творения Океана – Хари – получила возможность 

стать человеком, познав самые важные людские ценности, которые даровали ей душу, и пожертвовать 

собой во блага любимого ею человека. Нами была раскрыта причина, по которой Андрей Арсеньевич 

вступил в полемику со Стенли Кубриком: по мнению Тарковского, свой взор, полный пессимизма, на-

правленный на поиски решения людских проблем, американский режиссер обратил дальше, чем следо-

вало, оставив позади истинную человеческую Родину-Землю, где, по мнению создателя экранной версии 

«Соляриса», стоит искать ответы на поставленные вопросы. Именно на эту Родину Тарковский обращает 

свой взор из космоса и противопоставляет мир своей картины миру антигуманного будущего «стериль-

ных машин». В ходе исследования мы выявили основные темы и философские проблемы, заложенные 

Тарковским в свое произведение. Главной, которая пронизывает насквозь фильм и от которой отталки-

ваются все остальные проблемы, становится возможность гармоничного сосуществования или взаимо-

действия человека с окружающим миром, чьим неотъемлемым компонентом является он. Изучение био-

графии и творчества отца режиссера – поэта Арсения Тарковского, дало нам возможность понять, на-

сколько велико было влияние мировоззрения Арсения Тарковского на творческие искания сына. И отец, 

и сын считали лучшей порой своей жизни детство. Потому что детство – это время, когда человек чист 

душой, потому что в нее еще не успевает проникнуть зло, потому в этот период времени человек испы-

тывает чистые искренние чувства. Детство – это начало жизни, ее фундамент, где закладывается все то, 

что будет руководить человеком всю жизнь. Именно в детстве формируется нравственность, а, значит, 

формируется человек. Подтверждением того, что внутренний мир Андрея и Арсения Тарковских пре-

дельно близок, является фильм «Зеркало», который был основан на сплаве их творчества. Детство нераз-

рывно связано с понятием дома. Это дом из фильма «Зеркало», дом Криса Келвина, воспоминания о доме, 

запечатленные в гирлянде, которой пользовались герои на орбитальной станции, это и дом из стихотворе-
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ний Арсения Тарковского («Белый день», «Был домик в три оконца»). Дом – это Родина. А Родина – это не 

просто участок земли, где человек родился и прожил значительную часть своей жизни. Это место, которое 

связывает человека с его предками, прошлым своего народа и его культурой. Человек от рождения наделен 

дисгармонией, которая вызвана двойственностью души. Тема двойничества – одна из главных тем лирики 

Арсения Тарковского. Поднималась она на ряду главных и в фильмах его сына, в частности «Зеркале» и 

«Солярисе». Избавиться от этой дисгармонии можно по средствам всеобъемлющей Любви, подобно той, 

что помогла Океану из «Соляриса» постичь сущность человека. Эта любовь создаст в человеке внутрен-

нюю гармонию, после чего он сможет начать приводить к гармонии вселенную.  

Заключение. Таким образом, философская концепция «Человек» для Андрея и Арсения Тарков-

ских состояла из феномена детства, родного дома, Родины, а так же любви, проникающей во все эти по-

нятия и гармонично связывающей их. 
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У журналістыцы нашага часу, калі чалавек увесь час атрымлівае велізарную колькасць разнастай-

най інфармацыі, на першы план выходзяць інфармацыйныя жанры. Традыцыйна да іх адносяць і 

інтэрв'ю. Асобныя разнавіднасці інтэрв‟ю, якія ў цэлым належаць да інфармацыйных жанраў, мяжуюць з 

аналітычнымі. Да такіх памежных жанраў адносіцца і інтэрв‟ю-партрэт. Мэта працы – даследаваць 

інтэрв‟ю-партрэт як адзін з жанраў інтэрв‟ю (на прыкладзе газеты “Віцьбічы”). 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання выступаюць публікацыі ў жанры інтэрв‟ю з газе-

ты “Віцьбічы” за 2012 год. Выкарыстаны метад кампаратыўнага аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Інтэрв‟ю – гэта інфармацыйны жанр журналістыкі, які ўяўляе сабой 

дыялог карэспандэнта і героя публікацыі. Звесткі, якія журналіст атрымлівае ў выніку інтэрв‟ю, могуць 

быць прызначаны як для задавальнення цікаўнасці, так і дзеля прафесійных, асабістых ці карпаратыўных 

мэт. Задача інтэрв‟ю – паведаміць навіну, паўплываць на грамадскую думку. У наш час інтэрв‟ю 

з‟яўляецца адным з самых запатрабаваных газетных жанраў. Гэта тлумачыцца не толькі спецыфікай ат-

рымання інфармацыі “з першых рук”, але і разнастайнасцю відаў самога жанру. У дадзенай працы мы 

разгледзім інтэрв‟ю-партрэт як адзін з ключавых жанраў інтэрв‟ю.  

Інтэрв‟ю-партрэт, ці персанальнае інтэрв‟ю – гэта адзін з жанраў інтэрв‟ю, героем якога як правіла 

становіцца чалавек, што выявіў сябе ў якой-небудзь сферы грамадскага жыцця і прыцягвае цікавасць 

шырокай аўдыторыі. Асноўная мэта інтэрв‟ю-партрэта – раскрыць асобу суразмоўцы. Пры гэтым прыя-

рытэт аддаецца высвятленню сацыяльна-псіхалагічных эмацыйных характарыстак рэспандэнта, 

выяўленню яго сістэмы каштоўнасцяў.  

Вялікую ролю ў партрэтным інтэрв‟ю адыгрывае апісанне дэталяў побыту, інтэр‟еру, адзежы, 

асаблівасці гаворкі героя – усѐ тое, што фарміруе індывідуальнасць і павінна быць абавязкова перададзе-

на чытачу. Нярэдка ў такіх матэрыялах журналісты акцэнтуюць сваю ўвагу на эмацыйным стане рэспан-

дэнта, яго інтанацыі, жэстах: “Сустракае нас на ганку сціплага па сучасных мерках асабняка бадзѐры, 

рухавы мужчына. Статная постаць, вясѐлыя, з хітрынкай вочы… І здзіўляе не хітрынка ў позірку, а 

менавіта весялосць” [1, с. 7]. 

Газета “Віцьбічы”, якая мае больш чым дваццацігадовую гісторыю, актыўна выкарыстоўвае жанр 

партрэтнага інтэрв‟ю, і яго можна сустрэць літаральна ў кожным нумары выдання. Звычайна інтэрв‟ю-

партрэт мае ўласцівую для гэтага жанра будову. Аднак сустракаюцца партрэтныя інтэрв‟ю, дзе парушана 

традыцыйная будова. Так, напрыклад у матэрыяле “Жизненные принципы Ольги Мурзы» адказы рэспан-

дэнта падзелены на некалькі блокаў, кожны з якіх адпавядае канкрэтнай падзеі з жыцця гераіні матэрыя-

лу [2, с. 8]. Такая пабудова дапамагае ўвесці ў матэрыял эфект аўтарскай прысутнасці, з дапамогай якога 

чытат можа больш дэталѐва і падрабязна стварыць вобраз рэспандэнта. 
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З шэрагу іншых вылучаецца таксама і матэрыял пад назвай “Добрыя справы Вацлава Сяргушкі” 

[1, с. 7]. Пабудаваны ѐн з некалькіх блокаў, такіх, як “дзяцінства”, “юнацтва” і інш. Апавяданне вядзецца 

ад імя карэспандэнта, у сваю чаргу адказы героя інтэрв‟ю ўдакладняюць сказанае аўтарам матэрыяла. 

Тыповая кампазіцыя партрэтных інтэрв‟ю прадстаўлена тыпам імправізаванай гутаркі, гэта зна-

чыць такімі апытальна-зваротнымі адзінствамі, якія нельга пераставіць месцамі. Да яе можна аднесці 

першае з прааналізаваных інтэрв‟ю. Графічнае афармленне тэксту ў ім уяўляе сабой схему “пытанне-

адказ”. Пытанні журналіста зрокава вылучаны, адказы набраны звычайным для газеты шрыфтам. Другі 

прыклад, калі адказы героя толькі дапаўняюць аповед журналіста, для інтэрв‟ю не вельмі ўласцівы. 

Можна адзначыць, што другі матэрыял спалучае ў сабе рысы замалѐўкі і партрэтнага інтэрв‟ю. 

Варта гэтак жа адзначыць, што абавязковым элементам інтэрв‟ю з‟яўляецца фотаздымак. Фота з 

сямейнага архіва рэкамендуецца выкарыстоўваць у тым выпадку, калі ствараецца вобраз героя як асобы. 

Калі журналіст вядзе гутарку па грамадска-сацыяльным пытанні, рэкамендуецца зрабіць новы фотазды-

мак. У кожным з прааналізаваных інтэрв‟ю ў газеце “Віцьбічы” фотаздымак прысутнічае. 

Заключэнне. Такім чынам, мы бачым, што жанр інтэрв‟ю мае велізарныя магчымасці і займае 

значнае месца ў сучасных сродках масавай інфармацыі. Шырока выкарыстоўваецца гэты жанр і ў гра-

мадска-палітычнай газеце “Віцьбічы”. Пры гэтым жанр інтэрв‟ю пастаянна развіваецца, дапаўняецца і 

трансфармуецца. Гэта адзін з самых дэмакратычных жанраў, які дазваляе ў поўнай меры выявіць творчае 

майстэрства журналіста. 
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Несмотря на то, что поздний период творчества Л.Андреева приходится на время Первой мировой 

войны, ее события находят крайне малое отражение в произведениях писателя. Это публицистические 

статьи, пьеса «Король, закон и свобода» (1914), повесть «Иго войны» (1916) и всего лишь один рассказ – 

«Ночной разговор» (1915). Однако в рассказе не просто изображаются в свойственной писателю экспрес-

сионистской манере ужасы войны. В нем раскрывается специфическое отношение автора к сущности 

Первой мировой войны, ее роли для европейских стран. Между тем, исследователи творчества Л. Анд-

реева оставляют рассказ «Ночной разговор» без внимания. Недостаточной исследованностью обозначен-

ного произведения и вместе с тем его значимостью в творческом наследии писателя и обусловлена акту-

альность избранной темы. 

Цель работы – выявить специфику изображения Первой мировой войны в рассказе Л. Андреева 

«Ночной разговор». 

Материал и методы. Материалом для исследования послужил рассказ Л. Андреева «Ночной раз-

говор», отражающий специфическое восприятие писателем военных событий 1914 года. Для анализа ис-

пользовались элементы культурно-исторического и герменевтического методов. 

Результаты и их обсуждение. Действие рассказа охватывает августовские события первых дней 

вторжения германской армии в Бельгию. После двух дней штурма Вильгельм ІІ в поисках спасения от 

бессонницы приказывает привести к нему одного из пленных на ночной разговор, чтобы «очаровать его, 

непривычного к разговору с царями» [1, с. 49], потешив свое самодержавное самолюбие. 

Традиционное для Андреева изображение войны как сумасшествия и всеобщего разрушающего 

хаоса (ярко представленное в рассказе «Красный смех» (1904)) сохраняется в «Ночном разговоре» очень 

фрагментарно, более всего – в экспозиции рассказа. Повествовательный фон с его экспрессионистской 

нагрузкой на детали в изображении «болевого центра» [1, с. 52]: «массами бледных людей в остроконеч-

ных касках» [1, с. 52], «безграничной усталостью» [1, с. 52] и «запахом крови» [1, с. 52] – составляет об-

щечеловеческий план восприятия войны наряду с идеологическим, на который переключает внимание 

писатель, вводя в художественную организацию рассказа двух персонажей: кайзера Вильгельма ІІ и 

бельгийского волонтера (бежавшего в Бельгию от смертной казни русского революционера). Вильгельм 

в разговоре с пленным, убежденный в своей непобедимости и божественном призвании, проигрывает 

войну как в идеологическом, так и в фактическом (физическом) смысле. Спор кайзера с пленным про-

фессором оказывается безуспешной попыткой заполнить внутреннюю пустоту подтверждением своей 

силы и права быть «могильщиком для старой Европы» [1, с. 63]. 
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Специфическое осмысление Первой мировой войны Л.Андреевым породило неоднозначное худо-

жественное решение рассказа. Пленный, оказавшийся перед уснувшим кайзером с волей случая остав-

ленным на столе заряженным револьвером, не воспользовался ситуацией. Такой, на первый взгляд, неле-

пый исход при внимательном прочтении находит ряд объяснений. Война неожиданно предстает не как 

стихийное бедствие, а как назревшая и поставленная перед миром, ждущая своего многоголосого, всена-

родного решения проблема. С одной стороны, в случае убийства Вильгельма пленным мир лишается 

возможности разрешить необходимую «задачу». Как известно, смысл конкретной войны писатель видел 

в «борьбе демократии всего мира с цесаризмом и деспотией, представителем каковой является Герма-

ния» [цит. по: 2, с. 36]. Отсюда вытекает и непоколебимая убежденность в победе, в некоей роковой пре-

допределенности, в рамках которой случайная смерть виновника войны не несет решающего значения, 

что осознает главный герой. С другой стороны, писатель поднимает проблему личной ответственности за 

совершаемый поступок. В этом смысле герой принимает ответственное решение, согласно которому он 

не вправе нарушать ход истории. Андреев показывает, что самое важное в любой ситуации осознавать 

свое место в мире: долг солдата в данном случае – храбро сражаться в бою. 

Заключение. Первая мировая война в рассказе предстает в своей главной, по мнению писателя, очи-

стительной функции, как необходимость исправить ошибочный путь развития Европы. Кроме того, автором 

поднимается проблема морального выбора личности. Андреев, в условиях, когда каждый стремится решать 

глобальные задачи и вершить миром, напоминает человеку об ответственности за занимаемое им место. 
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В связи со стремительным научно-технологическим прогрессом представляется необходимым 

уделять должное внимание терминологическому аппарату различных наук. Терминология не стоит на 

месте, она постоянно развивается, расширяет свои границы. Ее исследованием занимаются как языкове-

ды, так и логики, социологи, литературоведы. 

Актуальность темы данной работы определяется тем фактом, что химическая терминология по 

праву считается одной из наиболее значимых отраслевых терминосистем. 

Цель работы – описать химические термины латинского происхождения в современном русском 

литературном языке. 

Основными методами исследования явились описательный и статистический метод, метод классифи-

кации. Материалом являются химические термины латинского происхождения в современном русском лите-

ратурном языке. Общее количество отобранных для анализа химических терминов – 177 единиц. 

Результаты и их обсуждение. Нами были выделены следующие тематические группы химиче-

ских терминов латинского происхождения: вещества (29,9%); процесс, действие (29,4%); химические 

элементы (12,4%); химические соединения (6,2%); минералы (5,6%); группы веществ (4,8%); жидкости 

(2,3%); соли (2,3%); химические препараты (2,3%); системы (2,8%); сплавы (1,7%); материал (1,1%). 

В процессе заимствования латинских слов русским языком наблюдается целый ряд особенностей: 

адаптируясь в русском языке, латинские по происхождению слова подвергаются фонетическим, морфо-

логическим и семантическим изменениям.  

При анализе собранного материала все химические термины латинского происхождения по 

адаптации в русском языке нами были распределены по группам. 

К первой группе относятся слова, перешедшие в русский язык без сколько-нибудь существенных 

изменений звучания и значения: арсенаты ( от лат. «мышьяк») – «соли мышьяковой кислоты», гербици-

ды (от лат. herba «трава» + caedo «убиваю») – «препараты для борьбы с сорной растительностью», деси-

канты (от лат. desicco «высушиваю») – «химические препараты для предуборочного высушивания рас-

тений», силумин (от лат. silicium «кремний + aluminium «алюминий») – «сплав алюминия и кремния», 

аргентит (от лат. argentum «серебро») – «минерал, серебросодержащий руду», седиментация (от лат. 

sedimentum «оседание») – «оседание взвешенных в жидкости твѐрдых частиц под действием силы тяже-
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сти, сорбция (от лат. sorbeo «полгощаю») – «поглощение газов, паров или веществ из растворов твѐрды-

ми телами или жидкостями» и другие. 

Вторую, довольно многочисленную группу, составляют слова, сохранившие в русском языке свое зву-

чание, но изменившие значение: стеллит (от лат. stella «звезда») – «твѐрдый сплав на никелевой основе для 

плавки деталей машин, золи (от лат. solutio «раствор») – «коллоидные системы, состоящие из частиц очень 

малого размера, эссенция (от лат. essentia «сущность») – «крепкий настой или раствор какого-либо вещества», 

латексы (от лат. latex «сок») – «водные эмульсии каучукопобных полимеров», эмульсия (от лат. emulgere 

«выдаивать») – жидкость, в которой находятся во взвешенном состоянии микроскопические частицы другой 

жидкости», донор (от лат. donare «дарить») – «атом или группа атомов» и другие. 

К третьей группе относятся слова, изменившие как звучание, так и значение. Таких слов у нас все-

го шесть: селитры (от лат. sal «соль» + nitrum «приАродная сода, щелочь») – «общее название нитратов 

натрия, калия, кальция», сулема (от лат. sublimis «высокий») – «сильно ядовитый белый порошок хлор-

ной ртути», щѐлочи (от позднелат. alkati «щѐлочь» + alquala «пепел растений») – «хорошо растворимые в 

воде основания», перегонка (от лат. distillatio «стекание каплями») – «разделение смеси жидкостей на 

составляющие», медь (от лат. Cuprum «Кипр») – «химический элемент, пластичный металл золотисто – 

розового цвета», альдегиды (от лат. alcoholdehyadrogenatus «спирт, лишѐнный водорода») – «класс орга-

нических соединений».  

Четвѐртую группу составляют слова, изменившие свое звучание, но сохранившие значение, свой-

ственное им в латинском языке. В эту группу входит всего три термина: бактерициды (от лат. caedere 

«убивать») – «химические вещества, убивающие бактерии», кремний (от лат. silex «кремень») – «химиче-

ский элемент, полуметалл», растворители (от лат. solve «растворяю») – «химические соединения или 

смеси, способные растворять различные вещества».  

Заключение. Химическая терминология, бесспорно, занимает значительное место среди других 

терминосистем. Латинский язык, наряду с греческим, сыграл огромную роль в образовании химических 

терминов.  
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З усіх сямейных абрадаў найбольш поўна апісаны вясельны абрад як самы развіты шматжанравы 

рытуальны працэс. Лексіка вясельна-абрадавай паэзіі Гомельшчыны не была аб‟ектам асобнага 

ўсебаковага даслення, што і вызначае актуальнасць нашай тэмы. 

Мова народна-паэтычнай творчасці вызначаецца яскравай вобразнасцю адлюстравання 

аб‟ектыўнай рэчаіснасці. Вясельныя песні – адзін з найбольш развітых традыцыйных жанраў беларускага 

абрадавага фальклору, які да цяперашняга часу актыўна функцыянуе на Гомельшчыне. Адметнай 

асаблівасцю вясельна-абрадавай песні з‟яўляецца метафарызацыя яе паэтычнага кантэксту. Задача наша-

га даследавання – вызначыць тыпы метафарычнга пераносу ў вясельных песнях Гомельшчыны.  

У навуковай літаратуры метафара часта разглядаецца як “неназванае параўнанне”. Гэта 

справядліва і ў дачыненні да фальклорнай метафары. Калі ў параўнанні абодва прадметы (суб‟ект і 

аб‟ект) называюцца сваімі імѐнамі і эстэтычны эфект дасягаецца шляхам іх адкрытага супастаўлення, то 

ў метафары “прысутнічае” толькі адзін з гэтых прадметаў нейкай сваѐй адзнакай, пэўнай рысай. Метафа-

рычныя словы і выразы таму так шырока і выкарыстоўваюцца ў народных песнях, што яны надаюць іх 

мастацкай мове вялікую выразнасць, яркасць і сілу [2, с. 8]. 

Механізм метафары заключаецца ў падмене аднаго паняцця другім, але падмене не адвольнай, а 

такой, якая грунтуецца на агульнай для абодвух паняццяў прыкмеце. Значыць, метафарычны вобраз мо-

жа ўзнікнуць толькі тады, калі заўважана рыса (якасць, уласцівасць), якая збліжае адзін прадмет або 

з‟яву з другім прадметам або з‟явай [2, с. 116]. 

Найбольш частымі разнавіднасцямі фальклорнай метафары з‟яўляюцца адухаўленне і ўвасабленне 

(персаніфікацыя) – перанясенне ўласцівасцей жывых істот на якія-небудзь прадметы, з‟явы прыроды, абст-

рактныя паняцці. У аснове адухаўлення ляжаць старажытныя анімічныя ўяўленні чалавека, які надзяляў усе 

прадметы навакольнага свету здольнасцю адчуваць і мысліць. Увасабленне (персаніфікацыя) –гэта наданне 

дзеянняў і ўласцівасцей чалавека асобным рэчам, прадметам, з‟явам прыроды.  

У вясельных песнях Гомельшчыны сустракаюцца наступныя тыпы персаніфікацыі і адухаўлення: 

перанос дзеянняў і паводзін чалавека на жывыя істоты (птушак і жывѐл): Ляцелі гусачкі з выраю, 

Да пыталіся караваю: – Чы ўжо каравай спляскалі? Чаму нас, гусак, не ждалі? Прыляцеў верабейка,  

чэ-чэ-чэ, Сеў на акенечка, шчэбячэ. Скажу табе, дзевачка, надзею, Што прыедзе Іванка ў нядзелю [ВнГ,  
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с. 21]; Ой, па рэчцы, па Дняпры Там плавалi два бабры. Яны плылi, выплывалi, Мiж сабою размаўлялi 

[ВТГ, с. 133]; 

рэаліі расліннага свету: Зялѐная ліпа да ўсю восень шумела, Усѐ з лісцейкам да гаварыла [ВнГ,  

с. 103]; Зялѐная ліпа да ўсю восень шумела,Усѐ з лісцейкам да гаварыла [ВнГ, с. 103]; 

перанос дзеянняў чалавека на неадушаўлѐныя прадметы: А караваай у печы іграе Да заслонкі 

адбівае. А шышачкі рагочуць Да ў начовачкі хочуць; Наша печ крокочэ, Коровая хочэ, А прыпечак коло-

ваецца, Коровая спадзеваецца. А коровай ножкi гiбле, Да до печанькi дыбле [ВнГ, с. 161]; 

перанос уласцівасцей чалавека на прадметы: І ў нашай печы шырокія плечы, Можна чатыром 

легці, Караваю сцярэгці [ВнГ, с. 28]; 

перанос дзеянняў і стану чалавека на прыродныя з‟явы: Абняла мяне ночка цѐмная ля зялѐнага са-

ду; Месяцам абгарадзіла, Зарѐю падпіразала [ВнГ, с. 82]; 

перанос дзеянняў жывых істот на нежывыя (прадметы і расліны): У нашай цесценкі, Пірагі з 

кішэні коцюцца [ВнГ, с. 136]. 

Пэўную цікавасць у плане даследавання прыроды метафарычнага вобраза ў народнай лірыцы 

ўяўляюць сабой песні, у якіх услед за метафарамі ідзе іх своеасаблівая “расшыфроўка” – пералічваюцца 

тыя прадметы або дзеянні, якасці, адзнакі якіх перанесены на іншыя прадметы і дзеянні: Да стаяла, буя-

ла, да стаяла, буяла Канапелька ў агародзе, .. Гуляла, красавалася, Гуляла, красавалася. Манечка ў сваѐй 

матачкi [ВТГ, с. 23]; А ў барку, барку, На жоўтым пяску, Там стаяў явар тонкi, высокi, Ай, тудой iшоў 

мальчышак з руж’ѐм [ВТГ, с. 72].  

Метафары, якія сустракацца ў вясельных песнях Гомельшчыны часцей заснаваны на пераносе 

дзеянняў чалавека на неадушаўлѐныя прадметы. Метафара з‟яўляцца актыўнай формай вобразнага адюс-

травння аб‟ектыўнай рэчаіснаці, важнейшым сродкам мастацкага пазнання свету. 
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В современной лингвистике наблюдается повышенный интерес к проблемам взаимосвязи языка и 

культуры. Эта тенденция прослеживается и в ономастике. В результате взаимодействия науки об именах 

собственных с другими отраслями знаний появляются новые аспекты исследования: различные разряды 

онимов рассматриваются в культурно-историческом, лингвострановедческом, психолингвистическом, 

социолингвистическом, этнолингвистическом аспектах и т.д. Такие подходы предполагают привлечение 

экстралингвистических данных для описания ономастических единиц. Лингвокультурологический ас-

пект, в рамках которого осуществляется наше исследование, является одним из наиболее актуальных. 

Видение человеком окружающего мира может быть представлено при помощи кодов культуры. В их 

контексте начали изучать и имена собственные: А.М. Мезенко установила комплекс кодов культуры, 

реализации которых служит урбанонимия, а также выявила сходства и различия в репрезентации кодов 

культуры в урбанонимных системах белорусского, польского и болгарского народов [1]. 

Материал и методы. Материалом исследования явились виконимы Беларуси, восходящие к абст-

рактным наименованиям, выражающим отношение номинатора к объекту или его впечатления от по-

следнего. В качестве методов использовались дескриптивный, сравнительный методы и элементы стати-

стического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Цель настоящего доклада заключается в определении путей репре-

зентации эмоционально-характерологического кода культуры. Названия, его эксплицирующие, могут 

отражать особенности линейного объекта: Прохладная ул. – дер. Осовцы Гм. р-на Гм. обл., Спокойная 

ул. – аг. Вистычи Бр. р-на Бр. обл., Студѐная ул. – дер. Кевличи Пост. р-на Вт. обл., Тенистая ул. – аг. 

Новосѐлки Лях. р-на Бр. обл., Чистая ул. – аг. Клейники Бр. р-на Бр. обл., Ясная ул. – дер. Новая Мильча 

Гм. р-на Гм. обл.; впечатления номинатора: Добрая ул. – дер. Ломачино Орш. р-на Вт. обл., Душевная 



153 

ул. – дер. Коробчицы Гр. р-на Гр. обл., Звонкая ул. – дер. Занивочье Чашн. р-на Вт. обл., Красивая ул. – 

аг. Ждановичи Мн. р-на Мн. обл., Любимая ул. – дер. Чичели Пост. р-на Вт. обл., Могучая ул. – дер. Ко-

робчицы Гр. р-на Гр. обл., Родная ул. – дер. Приселки Лог. р-на Мн. обл., Сердечный пер. – дер. Голынец 

1 Мг. р-на Мг. обл., Сказочная ул. – дер. Басмановка Узд. р-на Мн. обл., Строгая ул. – аг. Ольшаны Стол. 

р-на Бр. обл., Счастливая ул. – аг. Старица Коп. р-на Мн. обл., Хитрая ул. – дер. Чеботари Лог. р-на Мн. 

обл., Хлебосольная ул. – дер. Рагели Пост. р-на Вт. обл., Хорошая ул. – дер. Приселки Лог. р-на Мн. обл., 

Чудный пер. – дер. Дроковка Чаусск. р-на Мг. обл., Уютный пер. – аг. Грудиновка Бых. р-на Мг. обл. 

При этом, названия данной группы появляются путем метафоризации отличительных свойств линейного 

объекта или каких-либо качеств его жителей.  

Эмоционально маркированные названия транслируют особенности восприятия внутрисельского линей-

ного объекта номинатором. Они могут носить не только констатирующий, но и пожелательный характер. 

В виконимии каждой области функционируют Звѐздная ул., Радужная ул., Тенистая ул., Тихая ул., 

Солнечная ул. (в значении светлая), Светлая ул. В пяти областях зафиксированы Медовая ул., Весѐлая 

ул., Ясная ул. Самыми частотными среди виконимов, экспонирующих эмоционально-

характерологический код культуры, выступают названия Солнечная ул. – 694 населенных пункта – далее 

н.п., Тихая ул. / Тихий пер. – 196 н.п., Светлая ул. – 97 н.п., Радужная ул. – 76 н.п., Весѐлая ул. – 62 н.п., 

Звѐздная ул. – 57 н.п., Тенистая ул. – 44 н.п. Следует отметить, что названия распространены неравно-

мерно. Так, некоторые из них частотны лишь в отдельных областях: Спокойная ул. (Бр. обл. – 26 н.п.), 

Красивая ул. (Бр. обл. – 2 н.п., Мн. обл. – 20 н.п.). Эмоциональные характеристики, лежащие в основе 

наименований, можно условно разделить на положительные и отрицательные. В виконимии Беларуси 

функционируют названия, связанные с положительными эмоциями, а наименования, мотивированные 

отрицательными, не зафиксированы. Этот факт отличает виконимию от урбанонимии. В рамках послед-

ней, к примеру, функционировали названия Грязная ул. [1, с. 107]. Эмоционально-характерологические 

виконимы несут в себе субъективную оценку номинатора, выбиравшего название, исходя из своих пред-

почтений, которые могут не совпадать с впечатлениями других. 

Заключение. Эмоционально-характерологический код реализуют виконимы, мотивированные по-

нятиями эмоционально-чувственной сферы. При этом данные внутрисельские названия, отражая воспри-

ятие окружающей действительности, связаны с наименованиями положительных эмоций, свидетельст-

вующих о настроении, ощущениях, впечатлениях, эмоциях номинатора и жителей населенного пункта 

сельского типа.  
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Аналіз сучаснай публіцыстыкі сведчыць аб тым, што каштоўныя магчымасці паўтораў блізкіх 

паняццяў не застаюцца незаўважанымі. Да іх звяртаюцца ў выпадках, калі неабходна перадаць нарастан-

не напружанасці, драматычнасці, узмацніць экспрэсіўнасць, вобразнасць [1; 2]. 

На эмацыянальнасць і экспрэсію публіцыстычнага твора ўплывае і ўжыванне такой стылістычнай 

фігуры, як ампліфікацыя – выкарыстанне блізказначных або аднатыпных па будове моўных адзінак ці 

канструкцый (сінонімаў, параўнанняў, эпітэтаў, аднародных членаў сказа і г.д.) з мэтай узмацнення 

экспрэсіўнасці. Удалае, апраўданае маўленчай сітуацыяй яе ўжыванне прыносіць артыкулу, нарысу 

вялікую карысць. Задачай нашага даследавання з‟яўляецца вызначэнне відаў і стылістычнай ролі 

ампліфікацыі ў публіцыстычным тэксце Р. Барадуліна. 

Дадзеная фігура маўлення можа мець розную будову, уключаючы ў свой склад разнастайныя 

моўныя канструкцыі. Найперш, трэба вылучыць ампліфікацыю, у структуру якой уваходзяць сінонімы. 

Размешчаныя ў пэўнай паслядоўнасці, сінанімічныя лексічныя адзінкі ўтвараюць своеасаблівы 

сінанімічны рад, які дазваляе ўдакладніць і дэталізаваць сэнсавыя адценні аднаго паняцця: 

Наогул, да роднай мовы народны паэт ставіўся надзвычай чуйна, ашчадна, любоўна [3, с. 92]. 

Найчасцей ампліфікацыю ствараюць кантэкстуальныя сінонімы: 
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Але ўпартая працавітасць ягоная недзе была блізкай да гранітнай цвердасці. А душа была 

лірычнай, балючай, успрымальнай [3, с. 64].  

Даволі цікавай з‟яўляецца ампліфікацыя, у якасці кампанентаў якой выступаюць антонімы – словы 

з супрацьлеглым значэннем. Напрыклад: 

Ён з вялікім, я сказаў бы, безабаронным даверам ідзе да чытача, ідзе такім, як ѐсць, ідзе са сваімі 

сумненнямі і перакананасцю, з радасцямі і пакутамі [3, с. 38]; Ушаччына была для Петруся Усцінавіча 

як павелічальнае шкло, праз якое бачыцца ўся Радзіма, з яе клопатамі і поспехамі, з яе радасцю і смут-

кам ѐміста, велічна, чыста [3, с. 94]. 

Няцяжка заўважыць, што антанімічная ампліфікацыя адразу спыняе на сабе погляд, моцна 

ўплывае на эмоцыі і пачуцці. 

Ампліфікацыйныя рады могуць утвараць розныя лексіка-граматычныя класы слоў. Так, назоўнікі 

выкарыстоўваюцца з мэтай фіксацыі ўвагі на прадмеце выказвання: Паэт не выстаўляецца перад чыта-

чом усѐзнайным докай, прыручаным маралізатарам, павучальнікам, заканадаўцам поглядаў і мод [3,  

с. 38]; Гэта само пакаленне паэта, якое прайшло азбуку жаху, гневу, нянавісці і любові [3, с. 115]. 

Прыметнікі ўказваюць на якасць прадмета, яго істотную ўласцівасць: 

Пакуль будуць чытачы, якія даражаць адкрытым словам паэзіі, вершы Івана Драча будуць гу-

чаць, бо яны задушэўныя і мудрыя, вечныя і надзѐнныя, яны сапраўдныя! [3, с. 71]. 

Дзеясловы перадаюць дынамізм дзеяння, падкрэсліваюць яго інтэнсіўнасць, адзначаюць высокую 

ступень значнасці дзеяння: 

Гучалі вершы, песні. Успаміналі, шкадавалі, сумавалі [3, с. 122;. Як першы раз, калі хадзіць 

навучыўся, вырваўся малы з матчыных рук, адбегся ад маці, так і да апошняга развітання ўсѐ 

адыходзіць, ад’язджае, адлятае з розных мясцін, ад турбот, ад парад, ад заўваг маці сын [3, с. 136]. У 

апошнім прыкладзе спалучаюцца ампліфікацыйны дзеяслоўны рад з субстантыўным, што ўзмацняе сту-

пень моўнай экспрэсіі. 

Спецыфіка дадзенай фігуры маўлення заключаецца ў магчымасці ўтрымліваць ў якасці 

кампанентаў ампліфікацыйнага рада вобразна-выяўленчыя сродкі, найчасцей тропы – эпітэты, 

параўнанні, метафары. У дадзеным выпадку мы маем справу з фігурай, максімальна насычанай 

экспрэсіяй, вобразнасцю, выяўленчай выразнасцю: А вайна ў вершах, у паэмах паэтаў ваеннага пакален-

ня як агонь, як боль, як радыяцыя ў крыві [3, с. 115]. 

Адзначаная разнавіднасць ампліфікацыі выдатна стымулюе думкі чытача, тлумачыць незразуме-

лае, выклікае цікавасць да звычайных з‟яў, надаючы ім адценне навізны. 

Ампліфікацыя як фігура паўтору садзейнічае стварэнню напружанасці выкладу, хуткасці, 

імклівасці выражэння думкі, паглыбленню зместу, павелічэнню эмацыянальнай афарбоўкі і ўзмацненню 

выразнасці выказвання. Яна дазваляе перадаць дынамізм апавядання, спосаб ажыццяўлення дзеяння, 

інтэнсіўнасць яго працякання, хуткую змену падзей, узмацніць і перадаць розныя якасці, уласцівасці 

прадметаў, паказаць разнастайнасць прадметаў акаляючай рэчаіснасці, адлюстраваць багаты спектр эма-

цыянальна-псіхічнага стану чалавека. 
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Нямногія паэтычныя жанры валодаюць такой устойлівасцю і жывучасцю, як байка. Узнікла яна ў 

глыбокай старажытнасці і да нашых дзѐн зберагла свае асноўныя жанравыя ўласцівасці – 

іншасказальнасць зместу, алегарычнасць вобразаў, павучальнасць. У беларускай літаратуры байка 

з'явілася параўнальна нядаўна, у апошняй чвэрці XIX стагоддзя. Сваімі вытокамі яна непасрэдна звязана 

з фальклорам. Народная сатыра жывіла яе сюжэтамі і вобразамі, рэалістычным зместам, уплывала на 

фарміраванне асноўных стылѐвых і жанравых уласцівасцей байкі. Першыя вопыты ў гэтым жанры нале-

жаць Ф. Багушэвічу, А. Гурыновічу, А. Абуховічу, Я. Купалу, Я. Коласу. 

Савецкая эпоха выклікала да жыцця байкі Кандрата Крапівы, з імем якога звязаны найбольш знач-

ныя дасягненні ў развіцці гэтага жанру ў беларускай літаратуры. 
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Мэта працы – даследаваць жанр байкі ў творчасці Уладзіміра Корбана. 

Матэрыял і метады: апісальны, параўнальна-супастаўляльны, метад кантэкстнага аналізу. 

Вынікі і iх абмеркаванне. Уладзімір Іванавіч Корбан прыйшоў у беларускую літаратуру як паэт-

сатырык у першыя пасляваенныя гады. Аўтар зборнікаў сатырычных вершаў, баек і фельетонаў «Мы іх 

ведаем» (1950), «Байкі» (1953), «З вецярком» (1957), «Дакладныя прыкметы» (1958), «Гарачая прыпарка» 

(1959), «Дзе гэта вуліца?» (1961), «Сіняк» (1964), «Не на сваім месцы» (1965), «Свінні ў рэпе» (1968), 

«Дзям'янава юшка» (1970), «Шклянка чаю» (выбранае, 1970), «Закаханы морж» (1972), «Выбранае» 

(1976), «Жук і мѐд» (1980), зборнікаў гумарыстычных апавяданняў «Да цешчы на бліны» (1963), 

«Дзядзькава крыўда» (1982). Для дзяцей выйшлі кніжкі вершаў і баек «Янка і санкі» (1957), «Пра жывѐл і 

пра звяроў» (1963), «Учора, сѐння і заўжды» (1963), «Суседні двор» (1967). 

Большасць баек У, Корбана («Шаўчына злосць», «Дабрадзей», «Кума», «Бык і дом», «Шчанюкі», 

«Куры», «Малады салавей», «Пчолы і труцень», «Мѐд і Рэдзька», «Залатая рыбка» «Расплата», «Горкая 

пілюля», «Слязлівы») напісана ў сярэдзіне і ў другой палове 60-х гадоў XX ст. і тэматычна звязана з усѐй 

тагачаснай творчасцю сатырыка. Тыя ж адмоўныя з'явы і чалавечыя заганы, якія выкрываў ѐн у саты-

рычных вершах, фельетонах і гумарэсках, высмейваліся і ў байках – п'янства, бюракратызм, гультайства, 

сквапнасць, эгаізм, зазнайства, падхалімства і г. д. Толькі высмеяны яны ў байках глыбей і вастрэй, і тво-

ры гэтыя набылі шырэйшы грамадскі рэзананс, вызначаюцца большай сілай мастацкай тыпізацыі, боль-

шай з'едлівасцю сатырчных характарыстык. Не абмінала яго калючае слова кар‟ерыстаў, эгаістаў, 

абывацеляў (“Герой”, “Гуркі”, “Панас”, “Зух”). Такія байкі былі вельмі папулярнымі, іх пераказвалі, яны 

гучалі ў выкананні прафесійных артыстаў і аматараў сцэны. Ад твора да твора адточваў сваѐ майстэрства 

мастак. З часам прыйшло да яго ўменне абагульніць факты сучаснага жыцця. Таму шэраг баек мае трап-

ную афарыстычную канцоўку. 

Як і вядомы беларускі байкапісец К. Крапіва, У. Корбан, звярнуўшыся да байкі, звязаў яе з сучас-

ным жыццѐм, напоўніў яе новымі грамадскімі ідэаламі. Корбанаўская байка стала надзвычай чулай да 

сацыяльна-палітычных і маральна-эстэтычных запатрабаванняў свайго часу. Пашыраючы жанравыя 

рамкі байкі, беларускі сатырык увѐў у яе элементы публіцыстычнага і агітацыйнага верша, паглыбіў яе 

апавядальныя і драматычныя магчымасці. У байках арганічна спалучыліся пафас і іронія, сатыра і 

лірыка; пабудаваны яны на вострых камічных сітуацыях, на рэзкіх сутыкненнях характараў. 

У. Корбан умее абагульняць жыццѐвыя з'явы, паказваць тыповыя рысы носьбітаў адмоўнага – роз-

ных хапуг, дармаедаў, бюракратаў. Згадаем, напрыклад, яго байку «Куры». Вельмі просты сюжэт у ѐй: 

курыца знесла яйка і закудахтала, а следам за ѐй куры на птушніку паднялі страшэнны вэрхал, быццам 

здарылася нешта нечуванае. З апавядання арганічна вынікае іранічны вывад байкапісца пра «дзеячаў», у 

якіх «у справах вынікі з яйцо, а крыку...». Лепшыя творы У. Корбана напісаны з добрым разуменнем 

прыроды баечнага жанру, з улікам асноўных яго патрабаванняў. 

Заключэнне. Такім чынам, байкапісец высмейваў у сваіх творах усе заганы грамадскасці. Да яго 

гарнуліся маладыя і сталыя пісьменнікі, якім ѐн шчодра перадаваў свой багаты творчы вопыт, вучыў як 

умела карыстацца зброяй смеху. 
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Несмотря на то, что гендерный аспект литературоведения является все еще не оформленным направ-

лением литературоведения, в настоящее время становятся актуальными исследования именно в данной сфере. 

Зачастую исследователи концентрируют свое внимание вокруг творчества представительниц женского пола и 

уделяют большое внимание именно женским образам. В нашей работе мы представим типологию как жен-

ских, так и мужских образы в прозе О. Славниковой. В этом нам представляется актуальность данного иссле-

дования. Цель работы – исследование мужские и женские образы в прозе О. Славниковой. При работе с ма-

териалом романов и рассказа писательницы был использован аналитический метод.  

Результаты и их обсуждение. Писательница не только достоверно изображает мужские и женские 

образы, возникающие на определенных исторических этапах, но ее произведения также активно содействуют 

изменению гендерных представлений. Ни один из ее персонажей не является носителем только маскулинных 

или только феминных черт, что позволяет нам отнести прозу О. Славниковой к анигиляционному типу жен-

ской прозы, в которой женское и мужское, синтезируясь, превращается в нечто третье.  
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Так, в романе «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», писательница изобразила мать и дочь, 

которые ненавидят друг друга. После анализа стало ясно, что эта ненависть является не просто результа-

том противостояния разных характеров, на возникновение данного чувства также повлияла социально 

историческая обстановка начало 20-го века, которая через «программу наследования» наделила женщин 

маскулинными чертами характера. 

Далее, на переломном историческом этапе смены советской и постсоветской эпох возникает мно-

жество различных мужских и женских образов, подобно возникновению новых суверенных государств, 

отделившихся от Советского Союза. Это и мужчины, ставшие успешными бизнесменами и продолжаю-

щие занимать лидирующие позиции в обществе, и те, кто так и не смог найти свое место в социуме но-

вой эпохи; это женщины, вступившие в мир коммерции и бизнеса и занявшие маскулинные позиции, и те 

женщины, которые предпочитают жить в тени мужа или покровителя. 

На современном этапе писательница изображает персонажей, которые сконцентрированы лишь на 

материальном достатке (Тамара, Татьяна, Максим Т. Ермаков), и тех, кто все еще заботятся о своем 

внутреннем мире (Крылов). 

Заключение. Для изображения женщин в произведениях О. Славниковой характерны следующие 

образы: образ жены, образ матери, образ одинокой женщины, образ бизнес-леди. 

Для изображения мужчин в произведениях О. Славниковой характерны следующие образы: образ 

альфонса, образ несчастного мужа, образ бизнесмена, образ хитника, образ современного «офисного 

планктона». 

Таким образом, гендерные позиции мужчин и женщин в обществе претерпевают существенные 

изменения, что не может не отражаться в творчестве современных писателей. Женская эмансипация 

обернулась главенством обоих полов, когда женщины становятся более мужественными, а мужская по-

ловина человечества теряет свое былое господство и гегемонию. 
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В последнее время объектом внимания лингвистов становится виртуальная языковая личность. 

Человек, оказываясь в Интернет-пространстве, использует различные средства для самоидентификации. 

Одним из таких средств и является сетевое имя, которое дает возможность виртуальной личности соз-

дать себе образ и при этом скрыть свое реальное «Я». Это «имя, в котором раскрывается желание автора, 

надев на себя маску героя своего прозвища, побыть тем, кем хочется» [1, с. 233]. Проявляя индивидуаль-

ность, интернет-пользователь стремится создать интересное, небанальное, запоминающееся имя, исполь-

зуя при этом все богатство языковых средств, в частности, словообразовательных. Актуальность нашего 

исследования определяется необходимостью изучения сетевого имени как новой и малоизученной еди-

ницы ономастики. 

Цель исследования – рассмотреть словообразовательные особенности сетевых имен, выявить наи-

более частотные словообразовательные модели, служащие для самопрезентации личности в процессе 

виртуальной коммуникации. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 400 сетевых имен, размещенных 

в социальной сети «ВКонтакте» среди пользователей, проживающих в пределах г. Могилева. В процессе 

работы использовались следующие методы: метод сплошной выборки (при сборе и систематизации ис-

следуемого материала), описательный метод (при выявлении специфики словообразовательных моделей 

сетевых имен), статистический (количественный анализ данных). 

Результаты и их обсуждение. Анализ сетевых имен с точки зрения словообразования показал, 

что на первом месте по частотности размещаются имена, образованные суффиксальным способом. В 

основном это имена существительные с уменьшительно-ласкательным значением, обычно с оттенком 

положительной оценки: юн- (Ксюня), -ик- (Натусик), -ус- (Иннуся), -к- (Иришка), -юш- (-уш) (Настюша, 

Викуша),-ѐк- (Чесночѐк), -онок- (Ольчонок), -еньк- (Машенька) и др. Кроме уменьшительно-

ласкательных суффиксов, можно отметить и аффиксы, имеющие оттенок просторечия, разговорности. 

Например, суффиксы -ан- (Мишаня), -ос- (Никитос), -юф- (Катюфа), -он- (Димон), -ян- (Колян), -к- (Ир-
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ка ~~~) и др. Для создания яркого, выразительного имени авторы используют аффиксы при трансформа-

ции имен известных людей. Например, интернет-пользователь Евгения Казакова создает свое сетевое 

имя путем трансформации фамилии известного русского поэта Сергея Есенина в сочетании с аффиксом 

−j− (Есения). Иногда носители сетевых имен используют распространенные словообразовательные мо-

дели для создания прецедентных имен. Например, создание от личного имени отчества (Алиса Алисовна, 

Вован Вованович) или фамилии (Никита Никитин, Альбина Альбиницкая). С помощью притяжательных 

аффиксов -ов-, -овн-, -ович- образуются фамилии и отчества от нарицательных существительных (Мари-

на Бутикова ← бутик; Маша Парфюмовна ← парфюм, Иоанн Вампирович ←вампир). 

Значительную группу новообразований составляют усеченные формы: Лерия (Валерия), Ксю 

(Ксюша), Nika (Вероника), Леха Лукъян (Лукъяненко), Мих Мих (Михаил Михеев). 

В исследуемом материале также встретились следующие словообразовательные модели:  

•сращение Колян Numberone (от англ. number + one – номер один), Тася Nightmare (от англ. night – 

«ночь, ночной» + mare – «злой дух, вызывающий кошмары»), Паша Вокругшум; 

•сложение и сложение с суффиксацией, например, Катя Luckcat (от англ. lucky + cat – «счастливая 

кошка»), Татьяна Чушеплетка (образовано путем сложения основ слов «чушь», «плести» в сочетании с 

аффиксом -к-).  

Среди малопродуктивных словообразовательных моделей сетевых имен можно отметить аббре-

виацию (Паша ВдВ); конверсию (Татьяна Курсовая); универбацию (Roma Наемник (наемный работник). 

Заключение. Анализ словообразовательных моделей показал не только традиционные способы 

создания сетевого имени (суффиксация, сращение, сложение), но и творческий подход к изобретению 

новых слов с целью привлечь к себе внимание большего числа собеседников. Такие сетевые имена при-

обретают оригинальность, шутливость, яркость, запоминаемость. 
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Имена собственные являются важнейшим элементом языкового сознания любого народа, поэтому их 

исследование с древних времен вызывает огромный научный интерес. Особую роль в процессе номинации 

приобрели наименования продуктов различных товарных категорий, поскольку сегодня именно они являются 

наиболее динамично развивающимся полем всего ономастического пространства. В ономастике закрепился 

специальный термин для обозначения словесных товарных знаков – прагматоним. Это единицы в высшей 

степени искусственные, поскольку создаются с четкой прагматической установкой приписывать товару свой-

ства, заложенные в его названии. Словесные товарные знаки – это оригинальные слова, сочетания букв, цифр. 

Обозначая предметы, практически значимые для жизнедеятельности, они участвуют в формировании языко-

вой картины мира человека. Назначение прагматонимов - находить отклик у тех, для кого они предназначены, 

вызывать положительные эмоции. В этом проявляется их аттрактивность.  

Объектом нашего исследования являются названия банковских продуктов. Под банковским про-

дуктом понимаем конкретный вид определенной услуги – вклад, кредит, пластиковая карточка и др.  

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что названия банковских продуктов к настоящему 

времени мало изучены. В науке нет специального термина, называющего банковский продукт. В связи с этим 

предлагается использовать термин «банконим». Целью исследования является определение основных признаков 

номинации банковских продуктов и степени их актуальности для банконимии Республики Беларусь. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 484 названия продуктов, которые по-

лучены методом сплошной выборки из официальных электронных ресурсов банков Республики Беларусь. 

При обработке материала применялись также семантический анализ и элементы количественного метода. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были выделены следующие принципы номи-

нации, типичные для названий банковских продуктов Республики Беларусь: 

 качественная оценка продукта (34,5%): «Виртуоз», «Высший пилотаж», «Гарант», «Линия 

роста», «Надежный», «Скала», «Стабильный», «Супер-карта Капуста», «Пять звезд» и др.; 

 предназначение или цель использования продукта (28,3%): «Автокредит», «Валютная шка-

тулка», «Запасныя грошы», «Интернет-депозит», «Кредитная шопинг карточка», «К отпуску», «На-

копительный», «Новосѐлы», «Сберегательный» и др. 
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 условия реализации продукта (процентные ставки, сроки действия продукта) (7,6%): «1 ме-

сяц», «36 на 6», «Квадро», «Мини-30», «Пятилетка» и др.; 

 предполагаемые потребители (7,1%): «Защитник», «Медик», «Педагог». Банковские продук-

ты делятся не только по профессиональной принадлежности, но и по возрастной: «Детский», «Студен-

ческая», «Золотой возраст», «Пенсионный» и др.; 

 соответствие тематической линейке продуктов (при наличии таковой) (6,4%). «Альфа-Банк» 

озаглавил свои сберегательные продукты (вклады) семью нотами («ДО-статок», «РЕ-нта», «МИ-

ллионер», «ФА-мильный», «СОЛЬ-ный», «ЛЯ-экспресс», «СИ-мфония»). Нота является первым слогом 

полного названия депозита, которое, так или иначе, ассоциируется с прибылью и достатком.  

 оперативность реализации продукта (5,6%): «Грошы-скараходы», «Спрынтар», «Форсаж 

Плюс», «Экспресс-кредит» и др.; 

 связь с названием банка или сотрудничающей компанией (4,1%); «БТА.Деньги», «МТБелки», 

«Буслік» (сеть супермаркетов для детей), «Связной» (сеть салонов связи) и др.; 

 время совершения банковской сделки (3,5%): «Весенняя пора», «Новогодний», «Рождествен-

ский сюрприз», «Щедрая осень» и др.; 

 побуждения, призывы (2,9%): «Пополняй», «Приумножай», «Сохраняй», «Управляй», «Зало-

жи любимую!» и др.; 

Из вышеприведенных данных следует, что семантика названий банковских продуктов транслирует ка-

чественные характеристики объектов (вклад, кредит и т.п.) и субъектов (банк, клиент) банковской сделки. 

Заключение. Таким образом, анализ имеющегося в нашем распоряжении материала позволяет ут-

верждать, что наиболее частотными признаками номинации банковских продуктов являются качествен-

ная оценка, предназначение, или цель использования, условия реализации, отражающие реальную харак-

теристику банковского продукта. 
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События Великой Отечественной войны породили огромное количество выдающихся литератур-

ных произведений, в которых описывается жизнь и борьба советского народа с немецкими захватчиками. 

Одной из самых малоисследованных в современной литературе является тема женщины на войне. В цен-

тре нашего внимания – произведения русской поэтессы Юлии Друниной и белорусской писательницы 

Светланы Алексиевич. В их творчестве отразилась высокая судьба женщин-солдат, юность которых 

прошла в огне сражений.  

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью сравнительно-типологического 

изучения творчества русского и белорусского авторов для осмысления влияния войны на судьбу женщи-

ны. Цель исследования – проанализировать военную лирику Юлии Друниной и документальную повесть 

Светланы Алексиевич «У войны – не женское лицо» в сопоставительном аспекте.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили военная лирика Юлии Друниной и 

документальная повесть Светланы Алексиевич «У войны – не женское лицо». Основной метод исследо-

вания – сравнительно-типологический. 

Результаты и их обсуждение. Исследуя военные эпизоды повести Светланы Алексиевич «У вой-

ны – не женское лицо» и военную лирику Юлии Друниной, следует отметить, что их героини – самые 

обыкновенные девушки, чьи сокровенные мечты, идеалы добра и справедливости по-зверски растоптали 

фашисты. Они уходили на войну, ничего не зная о войне: «Я ушла из детства в грязную теплушку…»  

[3, с. 5].  

В годы Великой Отечественной войны женщины не только мужественно спасали и перевязывали 

раненых, но и стреляли из «снайперки», подрывали мосты, ходили в разведку, летали на самолетах. Но 

война – это испытание не только мужественности, но и женственности Испытание страхом: 

Я столько раз видала рукопашный, 

Раз – наяву. И сотни раз – во сне… 
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Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне [2, с. 17]. 

С. Алексиевич показывает, что страшная и жестокая война потребовала от женщин сжечь в пла-

мени ненависти даже самое святое – материнское чувство любви к детям. На войне женщина вынуждена 

заставить себя убить своего ребенка, во имя спасения остальных.  

Героини Юлии Друниной и Светланы Алексиевич – это женщины, которые наравне с мужчинами 

добывали победу, судьбы которых были искорежены войной, потерей близких, утратой здоровья: 

«…Тогда я нашла у себя первые седые волосы. Именно тогда. Я им делала все, оперировала, кормила, 

обезболивала – все как положено...» (из воспоминаний Веры Иосифовны Хоревой) [1, с. 297]. 

Но все же, кроме горя и страха, было еще счастье от ясного утра, красивой березы на поляне, была 

любовь, была гордость, была отчаянная решимость: «… Мама! Мама! Я дошла до цели…» [3, с. 66]. 

Оба автора подчеркивают, что женщины-фронтовички пришли на войну совсем еще девочками, а воз-

вращались с нее повзрослевшими, познавшими тяжелую, горькую жизнь, выдержавшими нечеловеческие 

трудности и испытания. Им было во много раз тяжелее, чем мужчинам, так как условия жизни на войне всту-

пали в противоречие с природой женщины. Женщина призвана любить и продолжать Жизнь, отвергая смерть.  

Пройдя фронт, испытание смертью, страданием, мужеством, героини Юлии Друниной и Светланы 

Алексиевич научились по-новому любить и ценить жизнь, глубже и осознаннее воспринимать ее.  

Заключение. В произведениях Юлии Друниной и Светланы Алексиевич поднимается тема женщины 

на войне. Героини Светланы Александровны Алексиевич и поэтессы-фронтовички Юлии Владимировны 

Друниной с честью справляются с их совсем не женской миссией: быть на войне, защищать себя, свою Роди-

ну, свою еще не познанную любовь. Лирические военные строки Юлии Друниной и фрагменты повести 

Светланы Алексиевич «У войны – не женское лицо» возвращают нас к трагическому и одновременно герои-

ческому времени Великой Отечественной войны, воспевая мужество и героизм женщины. 
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Навуковае асэнсаванне народазнаўчага матэрыялу ў творах Лукаша Калюгі (1909–1937 гг.) дае 

магчымасць глыбока і ўсебакова выяўляць суадносіны рэчаіснасці і мастацтва слова, раскрываць такія 

аспекты зместу і формы творчасці празаіка, як сувязь эстэтычнага і ментальнага ў творчым працэсе. Мэта 

артыкула – прааналізаваць народазнаўчы матэрыял у рамане “Пустадомкі”, выявіць яго мастацкія 

асаблівасці, паказаць шляхі творчага асэнсавання нацыянальнага характару. 

Матэрыял і метады. Метады даследавання – канкрэтна-гістарычны, параўнальны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Даследаванне азначанай тэмы павінна стаць пазітыўным момантам у 

плане вяртання пісьменніцкай спадчыны таленавітага празаіка 1920–1930-х гг. У ранейшы перыяд творы 

пісьменніка трактавалася неадэкватна, а часам і ўвогуле ігнаравалася. Такім чынам, актуальнасць дасле-

давання тлумачыцца яшчэ і неабходнасцю перагляду гістарычна трансфармаванага ўспрымання адзнача-

нага мастацкага матэрыялу. 

На думку В. Бароўкі, народазнаўчы матэрыял у творы – гэта свайго роду вынік узаемадзеяння 

пісьменніка з рэчаіснасцю, акаляючым асяроддзем, гэта адлюстраванне носьбітам пэўнай культуры, 

прадстаўніком народа разнастайных эстэтычных з‟яў, напрыклад, фальклору, міфалогіі, апісанне ланд-

шафту, побыту, светаадчування пэўнага народа [1, с. 86].  

Пісьменнік абапіраўся на народазнаўчыя звесткі для стварэння паўнавартаснага паказу нацыя-

нальнага характару, гэта выступае свайго роду энаграфічным феноменам, а таму сацыягістарычная, 

ландшафтная, і іншыя парадыгмы нацыянальнай прасторы, істотна ўплываюць на літаратурную твор-

часць пісьменніка і знаходзяць ў ѐй сваѐ ўсебаковы адбітак. 

Цэнтральнай праблемай ў рамане з‟яўляецца характар і абставіны, прыстасавальніцтва і 

бескампраміснасць, знішчэнне чалавека-гаспадара.  

У процівагу праблеме “пустадомкавасці”, адыходу ў незваротнае нацыянальных традыцый, у Калюга-

вым творы шмат народазнаўчага матэрыялу, якім пісьменнік шчодра аздабляе мастацкі тэкст. Так, у якасці 

эпілогу аўтарам узята народная вясельная песня: “А ў нядзелю ды ранюсенька / Сіне мора калыхалася… [2,  

с. 404]. Вобраз сонца сімвалічны, ѐн увасабляе тугу пісьменніка па Радзіме. Калюга з вялікім майстэрствам 
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дэманстраваў у сваім рамане ўсю разнастайнасць беларускіх народных святаў і абрадаў. Так, ім апісаны тра-

дыцыйнае святкаванне Вялікадня ў вѐсцы, адлюстраваны царкоўны абрад асвячэння ежы: “Як выйшаў на 

дзядзінец з царквы поп з крапідлам ды развязаў Чугаеўчык сваѐ пасвянцаць…” [2, с. 407].  

У творы прыводзяцца яркія прыклады традыцыйнага абрада валачобнікаў: “А з нядзелі ды на па-

нядзелак”, як у іх таей песні пяецца, хадзілі валачобнікі”[3, с. 407]. Таксама даволі ярка і падрабязна 

апісваюцца зажынкі і дажынкі, згуртаваная праца жней, прыводзяцца ў прыклад іх прыгожыя песні: “А ў 

нас сягоння ды зажон, зажон” [2, с. 423], старадаўні беларускі звычай, калі дадому прыносілі першую 

“перавязаную жычкаю жменьку збажыны” [2, с. 423] і ставілі на куце пад абразамі.  

Здаецца, што з-за недахопу часу зняволены Калюга спяшаўся пакінуць памяць пра здабыткі бела-

рускай культуры, народныя традыцыі для наступнага пакалення. Таму далей у тэксце твора прыводзіцца 

толькі пералік народных свят: “Там, па Вялікадні, як усеюцца і да касавіцы шмат будзе прыдатных 

свят: ушэсце, тройца, сѐмуха, дзевятнік, дзесятуха…” [2, с. 441]. 

У рамане “Пустадомкі” Лукаш Калюга падаў рознабаковую цэласную характарыстыку свайго 

сучасніка-беларуса, у вобразе якога дамінавалі такія традыцыйныя рысы характару, як, напрыклад, вера ў на-

канаванае (“Але такі ўжо Невядомскіх лѐс…” [2, 448]); гаспадарлівасць і шчодрасць (“Скупасць не скаланула 

Пакумейчышынай рукі, калі яна спакавала Арсеню ў невялічкі куфэрак два сушаныя сыры, <…>й танчэйшых 

вэнджаных кілбас дзве пары…” [3, с. 428]) і інш. Згадваецца ў тэксце і даўні абрад збірання пасагу будучай 

нявесце: “Стэфка свой пасаг у садок вынесла”[3, с. 441]. Добра адлюстраваны ў рамане прадметна-побытавы 

бок народнага жыцця. Цікава, напрыклад, падаецца апісанне самаробнага гарэлачнага апарату: “Свае пата-

емнае работы была яна <…> Недзе ўся яго няхітрая фабрыка ў гэтым самым бары, што за гумном, пад 

вывараццю схована была: і сагнутая трубка, і гаршчок з дзіркаю ў дне” [2, с. 409]. 

Любоў і смутак па роднай старонцы аўтар перадае праз апісанні беларускіх вѐсачак: “Спрадвечныя 

крывічанскія вѐскі <…>абляпілі рэчкі<…> куды ні зірні, лесам край неба аблемаваны” [2, с. 408]. 

Заключэнне. Народазнаўчы матэрыял – важны элемент змястоўнай формы і істотны складальнік 

ідэйнай палітры твораў. Мастацкія прыклады Калюгі насычаны этнаграфічнымі малюнкамі і 

адпаведнымі дэталямі.Этнаграфічны матэрыял у прозе пісьменніка – гэта яшчэ і поўная камунікатыўная 

мадэль, якая дазваляе чытачу супаставіць свае меркаванні пра нацыянальны свет з аўтастэрэатыпамі і 

гетэрастэрэатыпамі розных нацыянальных характараў. З дапамогай народазнаўчага матэрыялу Калюга 

выявіў нацыянальную спецыфіку беларусаў. 
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В последние годы в нашем городе стало появляться много разных магазинов, и названия у них то-

же разные, порой даже необычные. Каждый раз, открывая магазин, предприниматели задумываются о 

названии. Оно должно быть звучным, ярким, запоминающимся и привлекательным для потребителей.  

Отсутствие комплексных лингвистических исследований, посвященных названиям торговых 

предприятий г. Витебска, обусловило актуальность данной работы. 

Цель работы – исследовать современные названия магазинов города Витебска, выявить их струк-

турные и семантические особенности. Основными методами исследования явились описательный и 

статистический метод, метод классификации. Материалом исследования послужили 500 номинаций 

предприятий сферы торговли г. Витебска.  

Результаты и их обсуждение. Собранные нами эмпоронимы (названия магазинов) можно разде-

лить на 25 групп: 1) магазины мужской и женской одежды, белья, детских товаров (132 наим., или 26%); 

2) магазины мебели (41 наим., или 8%); 3) магазины хозяйственных товаров и строительных материалов 

(38 наим., 8%); 4) продуктовые магазины / магазины смешанных товаров (36 наим., или 7 %); 5) магази-

ны автозапчастей (31 наим., 6%); 6) магазины по продаже бытовой техники и электроники (28 наим., или 

6%); 7) магазины обуви (27 наим., или 5,5%); 8) магазины бытовой химии и косметики (26 наим., или 

5%); 9) книги и канцтовары (17 наим., или 4%); 10) ювелирные магазины и магазины бижутерии  

(14 наим., или 3%); 11) магазины тканей, фурнитуры (13 наим., или 3%); 12) магазины цветов (13 наим., 

или 3%); 13) магазины товаров для охоты и рыбалки (12 наим., или 2%); 14) магазины садовой техники, 
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инструментов, семян (11 наим., или 2%); 15) торговые дома и торговые центры (11 наименований, или 

2%); 16) магазины алкогольных напитков (8 наим., или 2%); 17) магазины медицинской техники (8 наим., 

или 2%); 18) спорттовары (7 наим., 1, 5%); 19) магазины изделий ручной работы (5 наим., или 1%);  

20) антикварные магазины (4 наим., или 1%); 21) зоомагазины (4 наим., или 1 %); 22) магазины галанте-

рейных изделий (4 наим., или 1 %); 23) магазины спецодежды (4 наим., или 1 %); 24) магазины радио - и 

телеприборов (3 наим., или 0,6%); 25) магазины отопительного оборудования (3 наим., или 0,6%). 

Названия магазинов для детей имеют свои специфические названия: «Оранжевый верблюд», «Карл-

сон», «Кенгуру», «Карапузик.by», «Буслік», «Дракоша», «Малыши Бай», «Мальвина», «Мама дома» и др. 

Некоторые магазины, например, спортивной одежды, носят названия популярных фирм-

производителей: так, «Adidas» – от сокращения фамилии и имени основателя фирмы немецкого пред-

принимателя Ади Дацлера (Adi Dassler). Магазин одежды «Mr – calvin - klein » носит название от имени 

Кельвина Кляйна, который первым в мире создал дизайнерские джинсы.  

Есть магазины, из названий которых становится очевидно, что в них продают. Например: «Одеж-

да из Европы», «Джинсовый остров», «Пинский трикотаж», «Мужской стиль», «Белорусский мех», 

«Русский мех», «Футра», «Искусственный мех», «Мир сумок», «Пчеловодство», «Ткани». 

Кроме того, нами были зафиксированы названия, не соответствующие содержанию: «Артстиль», 

«Ласпар», «Ост», «Лагуна», «Град», «Галант», «Антураж», «Санта», «Соло», «Реформа», «Эрмий», 

«Спектр», «Кроновит», «Актуаль», «Юпитер», «Тамара».  

В настоящее время многие магазины получают свое название от того или иного предприятия: 

«Ганна», «МяскоВит», «Элема», «BELWEST», «MARKO», «Керамин», «GEFEST».  

Среди эмпоронимов встречаются названия на английском языке: «OnE», «Lady», «Manhatten», 

«Mango», «Respekt», «Fantasi». 

Что касается структуры наименований, то наиболее частотными являются существительные 

(«Дракоша», «Мальвина», «Тумбочка», «Юпитер», «Гений») и словосочетания «существительное + при-

лагательное» («Оранжевый верблюд», «Джинсовый остров», «Мужской стиль», «Молодежная мода»), 

«числительное + существительное» («12 месяцев», «8 Марта», «100 фасонов», «4 сезона», «5 сезонов»). 

Заключение. На современном этапе торговли, названиям магазинам свойственно разнообразие. 

Если раньше магазины подразделялись по специализации: «Продукты», «Молоко» и т.д. Классификация 

шла по ГОСТам (правилам торговли), то в настоящее время владельцы свободны в выборе названия, по-

тому что магазины имеют как продуктовые, так и промышленные отделы. 
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Актуальнасць тэмы заключаецца ў недастатковай даследаванасці філасофска-алегарычный плыні 

ў сучаснай беларускай літаратуры. Мэта: прааналізаваць асаблівасці і формы інтэрпрэтацыі гістарычных 

рэалій у малой прозе В. Быкава. Асноўныя метады: структурна-аналітычны, культурна-гістарычны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Васіля Быкава заўсѐды цікавіў унутраны свет чалавека, яго псіхалогія. 

Пісьменнік імкнуўся даследаваць маральную недасканаласць чалавечай асобы, вылучыць заганы чалаве-

чага асяроддзя, якія суправаджалі грамадства на любой ступені яго развіцця. Быкаў раскрываў надчаса-

васць гэтых праблем, іх універсальнасць для ўсіх эпох і народаў. З гэтай прычыны аўтар наўмысна 

адмяжоўваўся ад падзей сучаснасці і звярнуўся да формы філасофска-алегарычнага апавядання. Таму 

асноўнай стылѐвай рысай алегарычных апавяданняў В. Быкава 1990-х гадоў з‟яўляецца перанос падзей у 

далѐкую мінуўшчыну, выкарыстанне гістарычных рэалій мінулага. 

Так, у прыпавесці “Герой” падзеі адбываюцца ў часы язычніцтва і першабытна-абшчыннага ладу. 

Галоўны герой апавядання Кім з‟яўляецца жыхаром забабоннага племені, якое кіруецца жорсткімі, 

штучна створанымі законамі. У творы пададзена апісанне ахвярапрынашэння ў гонар дракона, а таксама 

стварэнне капішчаў для шанавання ахвяр. У прыпавесці сустракаецца матыў змагання са злой сілай дзеля 

выратавання людзей, які паходзіць са старажытнай міфалогіі. 

У алегарычным апавяданні “Галоўны крыгсман” сюжэт узяты з часоў Сярэднявечча. Тут падаецца 

сцэна аблогі і штурму варожага ўмацавання войскам, што было тады традыцыйным. У творы 

дзейнічаюць персанажы, тыповыя для Сярэднявечча: князь Курфюрст, княжацкія вешчуны, бібліятэкар 

Готліб. У апавяданні пададзена сцэна смяротнага пакарання Готліба, якая адпавядае тагачасным 

грамадскім імператывам: смяротнае пакаранне праз адсячэнне галавы было прадыктавана воляй князя, 

прычым яго падданыя не адважыліся выказацца супраць рашэння свайго гаспадара. 

У апавяданні “Насарогі ідуць” падзеі апелююць да часоў ранняга Сярэднявечча, да перыяду феа-

дальнай раздробненасці. Тут паказаны два племені, якія доўгі час варагуюць між сабой. Племя Насарогаў 
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было больш моцнае і заўсѐды трымала ў страху сваіх ворагаў. Але ў апошняй сутычцы меншае па 

колькасці племя значнымі намаганнямі атрымалі перамогу над Насарогамі, і ўжо назаўсѐды бярэ 

ініцыятыву ў свае рукі.  

У прыпавесці “Пагібель зайца” паказаны часы першабытна-абшчыннага ладу. Тут выбар лідара звяроў 

ажыццяўляецца на сходзе лясных жыхароў, па выніках якога і прымаецца рашэнне. Даволі характэрным для 

часоў фарміравання чалавечага грамадства было ўсеагульнае вырашэнне лѐсу нядбайнага лідара і прысуд-

жэнне яму смяротнага пакарання за кепскае кіраўніцтва племенем. Персанажам у апавяданні з‟яўляюцца звя-

ры, але асноўныя падзеі маюць гістарычную аснову і праецыруюцца на чалавечае грамадства. 

У апавяданні “Вежа” цэнтральны алегарычны вобраз вежы паходзіць з часоў Сярэднявечча (у той 

час гэта пабудова была вельмі распаўсюджана з прычыны неабходнасці ў вайсковай і гаспадарчай спра-

вах). Таму натоўп людзей, якія ўласнымі намаганнямі доўгі час будуюць каменную вежу, па-

гістарычнаму праўдзівы. 

У прыпавесці “Мурашкі” дзеянне перанесена ў часы стварэння Богам свету і чалавека. Бог, 

пераканаўшыся ў бессэнсоўнасці законаў чалавечага грамадства, у бясконцай варожасці людзей адзін да 

аднаго, знішчае тых і вырашае засяліць зямлю мурашамі. Сюжэт часткова паўтарае сцэну Сусветнага 

патопу, узятую з Бібліі. 

У прыпавесці “Маленькая чырвоная кветачка” падзеі таксама звязаны з часамі Сярэднявечча і Но-

вага часу. Тут паказана сцэна народнага паўстання супраць прыгнятальнікаў, якім кіруе моцны лідар. Ён 

вельмі любіць свой народ і жадае для яго лепшай долі. У апавяданні падзеі прадстаўлены ў нетыповым 

плане: паўстанне перамагло, але ў хуткім часе народ забыўся на свайго лідара і перастаў яго шанаваць. 

Сюжэт апавядання “Пахаджане” быў узяты аўтарам з часоў першабытна-абшчыннага ладу, калі 

плямѐны часта мігрыравалі ў пошуках прыдатных умоў для жыцця. У апавяданні Васіль Быкаў падае 

пакуты шматлікіх пакаленняў племені, якія ў пошуках лепшай долі блукаюць з месца на месца, потым 

зноў вяртаюцца на былыя мясціны і нанова пачынаюць свой шлях. З далѐкай мінуўшчыны ўзяты і вобра-

зы шматлікіх правадыроў, якія вызначаюць шлях племені.  

Заключэнне. Такім чынам, прааналізаваўшы філасофска-алегарычныя апавяданні Васіля Быкава варта 

адзначыць, што сюжэты твораў часта звязаны або з часамі Сярэднявечча, або з перыядам першабытна-

абшчыннага ладу. Гэта тлумачыцца імкненнем аўтара адмежавацца ад сучаснасці і паказаць надчасавасць 

узнятых у творах праблем. Пісьменніка найбольш цікавяць сцэны змаганняў, што бачна па пераважнай боль-

шасць прыпавесцяў. Гэта звязана з імкненнем паказаць чалавечы характар у крытычнай сітуацыі, у 

максімальным напружанні маральных і фізічных сіл, псіхалагічна прасачыць унутраны стан персанажа. 
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Литература по мотивам компьютерных игр (далее «ЛитРПГ») в последнее время активно развивается, но 

литературно-критического осмысления практически не нашла, что и составляет актуальность нашего исследо-

вания. Целью статьи является построение собственной тематической классификации такой литературы. 

Материал и методы. Объект исследования – тексты современных авторов, написанные в стиле 

ЛитРПГ. Предмет – тематическая классификация литературы, созданной на основе РПГ. В этой работе 

мы использовали следующие методы: описание, анализ литературы, классификация. 

Результаты и их обсуждение. Фантастика – метод художественного отображения жизни, исполь-

зующий такую же форму-образ (объект, ситуацию, мир), в котором элементы реальности сочетаются 

несвойственным ей, в принципе, способом, – невероятно, «чудесно», сверхъестественно [1, 49]. Научная 

фантастика – особая разновидность фантастики, включающая жанры научно-фантастического романа, 

повести и рассказа [1, 50]. 

ЛитРПГ можно разделить по тематике на следующие группы: 

1) космическая; 

2) виртуальная (реальность, в которой главный персонаж управляет компьютерным героем или 

сам им является). 

В космической тематике можно выделить три масштабных вселенных: «Mass Effect», «Eve 

Online», «Star Wars». В первой группе отсутствуют текстовые логи, а виртуальная реальность присутст-

вует только для создания определѐнной игровой атмосферы. В этой группе можно выделить следующие 

типы сюжетов: 

– альтернативный сюжет. Автор берѐт любой эпизод из игры и переделывает его по своему жела-

нию (Fitcha «Капсула») [2]; 
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– продолжение истории. Произведение закончено, но фикрайтер считает, что осталась какая-то 

недосказанность (Arona «Иллюзия финала») [3]; 

– сотворчество. Автор может взять любой эпизод оригинального произведения и расписать его бо-

лее подробно (Vaka «Последний самурай») [4]; 

– новация. Фикрайтер только использует персонажей игры и придумывает им обстоятельства, ко-

торые могут быть любыми: от сражения до чаепития (Hanako Ayame «Положение обязывает») [5]; 

– соединение миров. Ситуация, когда персонаж попадает в другую вселенную или в мир «Mass 

Effect» проникает герой из другой игры (Темный Кот «Попаданец») [6]. 

 Ко второй группе причисляем произведения, в которых главный герой управляет компьютерным 

персонажем или сам им является. Для этой группы характерны следующие элементы: 

 виртуальная реальность – мир компьютерной игры, в которой происходит действие; 

 виртуальные капсулы и шлемы, благодаря которым игрок взаимодействует с компьютерным 

миром и его персонажами; 

 текстовые логи, информация о взаимодействии пользователя с виртуальным окружением, которая 

в свою очередь делится на следующие подгруппы: а) сообщение о получении нового уровня и связанное с 

этим распределение свободных характеристик (сила, ловкость, интеллект и др.); б) сообщение о начале и 

окончании боя; в) сообщение о получении новых предметов; г) сообщение о заключении союзов;  

 боевые сцены. Сражения – это основной способ продвижения по уровням; в первую группу мож-

но не включать эту характеристику, т.к. подражатель может описывать абсолютно любой эпизод РПГ; 

 беллетризованная онлайн-игра, в которой обязательно присутствуют следующие классы пер-

сонажей: танк, хилер, дд, рдд. Танк – персонаж, который в битве принимает на себя весь урон. Хилер – 

персонаж, который лечит и воскрешает союзников. ДД и РДД – персонажи, которые отличаются только 

дальностью атаки: РДД – сражается на расстоянии, а ДД – в ближнем бою. 

Заключение. Большая часть произведений ЛитРПГ посвящена описанию развития персонажа, но-

вых артефактов и всевозможных сражений. Это говорит о некоторой «квадратности» жанра, т.е. о его 

рамках. Тем не менее, компьютерные игры пользуются невероятной популярностью и захватывают мил-

лионы пользователей. Это говорит о том, что жанр будет развиваться и сможет перешагнуть через свою 

стандартность.  
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Среди жанрового разнообразия современных литературных произведений особое место, если даже 

не одно из главных, занимает литература в жанре фэнтези. Данный жанр зародился на территории Анг-

лии и сейчас представляет огромный интерес для людей разных возрастов и национальностей всего ми-

ра, поэтому данное исследование является актуальным. Отличительной чертой произведений в жанре 

фэнтези является их архетипичность, то есть их основание на известных мифологических мотивах.  

Целью настоящего исследования является выявление наиболее ярких литературных архетипов в 

произведениях жанра фэнтези на основе англофонной литературы. 

Материалом исследования выступают самые яркие литературные работы в жанре фэнтези, по-

влиявшие на развитие и распространение этого жанра. 

В связи с поставленной целью основным методом, использованным в исследовании, явился опи-

сательный метод, который включает в себя сбор, систематизацию, обобщение информации о литератур-

ных архетипах, о жанре фэнтези и произведениях в этом жанре. 

Результаты и их обсуждение. Фэ́нтези (от англ. fantasy – «фантазия») – жанр фантастической ли-

тературы, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов. В современном виде он 

http://ficbook.net/authors/Hanako+Ayame
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http://ficbook.net/readfic/1389567
http://ficbook.net/readfic/1671369
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сформировался в начале XX века. С середины века огромное влияние на формирование современного 

облика фэнтези оказал Дж. Р.Р. Толкинhttp: // ru.wikipedia.org / wiki /% D0% A4% D1% 8D% D0% 

BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8 - cite_note-1 [2]. Именно в творчестве Дж. Толкина наиболее 

полно реализовались принципы нового тогда направления, а также, что не менее важно, и теоретически 

закрепились (Дж. Толкин «О волшебных историях») [3; с. 68]. 

Термин «архетип» берѐт своѐ начало от теории архетипов Карла Юнга, швейцарского психиатра, 

основателя аналитической психологии. В литературоведении теория архетипов имеет свои особенности. 

Архетипы в ходе историко-литературного развития переросли в литературные формы, где важнейшей 

чертой стала типологическая повторяемость («длинные линии») [2]. 

Таким образом, «литературный архетип – это «сквозная», «порождающая модель», которая, не-

смотря на то, что она обладает способностью к внешним изменениям, таит в себе неизменное ценностно-

смысловое ядро» [1; c. 37–47]. 

Основными архетипами произведений жанра фэнтези являются:  

 Артурианский архетип. Прообразом всех произведений жанра фэнтези является легенда о короле 

Артуре и рыцарях Круглого Стола. Примером служит серия романов Дж. Толкина «Властелин Колец»; 

 Толкиновский архетип. Дж. Толкин интерпретировал артурианский архетип и создал собственный;  

 Архетип расы. В большинстве вымышленных вселенных в том или ином виде фигурирует оп-

ределѐнный набор мифических существ, условно называемых «расами»: гномы, орки, тролли, эльфы; 

 Архетип меча и магии. Архетип меча и магии, использованный Р. Говардом и его последовате-

лями в серии романов о Конане, который хорошо владеет большинством видов оружия, в книгах исполь-

зует, как правило, топор или меч. Данный архетип можно найти и в мифологических источниках – под-

виги Геракла, миф о короле Артуре. 

 Архетип Тьмы и Света. Основой сюжета практически всех фентезийных произведений являет-

ся противостояние сил Добра и Зла, описываемых как стороны Света и Тьмы. «Властелин Колец» 

Дж.Р.Р. Толкина, «Железная башня» Д. МакКирнана, «Гобелены Фьонавара» Г.Г. Кея, «Колесо Време-

ни» Р. Джордана и многое другое – примеры фэнтези с Тьмой и Светом. 

 Архетип квеста. Квест – это поиск главным героем некоего волшебного предмета, места, чело-

века или знания. В первых же наиболее известных произведениях фэнтези – «Часе Дракона» Р. Говарда и 

«Властелине Колец» Дж. Толкина – этот мотив ярко выражен. 

 Архетип студента волшебного учебного заведения. Он стал популярен после выхода цикла ро-

манов Дж. Роулинг о Гарри Поттере, а затем явился главной идеей фэнтезийных проиведений таких ав-

торов как Р. Асприн «Мифы», А. Нортон в романах «Колдовского мира» и Р. Желязны в «Доннерджеке». 

Заключение. Популярность жанра фэнтези возрастает и можно предположить, что в скором вре-

мени мир увидит множество новых произведений со свежими идеями и неординарными архетипами. 

 

Литература: 

1. Большакова, А.Ю. Теория архетипа на рубеже ХХ–ХХI вв. / А.Ю. Большакова // Вопросы филологии 

/ под общ. ред. А.Ю. Большаковой. – Ульяновск: Звезда, 2003. – 110 с.  

2. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс] / Архетип (литература). – Режим досту-

па: http://ru.wikipedia.org/wiki/Архетип_(литература). – Дата доступа: 18.02.2014.  

3. Шумко, В.В. Фантастический жанр в литературе ХIХ–ХХ веков: становление и развитие: курс лекций 

/ В.В. Шумко. – Витебск: Издательство УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2006. – 77 с. 

 

 

ПРАЦЭСЫ ЭЎФЕМІЗАЦЫІ Ў ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ ДЫСКУРСЕ 

 

Кулеш Д.І. 

студэнтка 5 курса ВДУ імя П.М. Машэрава, г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь 

Навуковы кіраўнік – Арцямѐнак Г.А., канд. філал. навук, дацэнт 

 

Эўфемістычная адзінка ў тэксце звычайна прызначана для таго, каб замяніць “абазначэнне, якое 

ўяўляецца зняважлівым, не зусім прыдатным, занадта экспрэсіўным або здольным выклікаць дыскамфорт у 

псіхалагічным стане суразмоўцы” [1, с. 93]. У апошні час працэсы эўфемізацыі набылі значнае пашырэнне ў 

грамадска-палітычным дыскурсе. З аднаго боку, гэта абумоўлена імкненнем да паліткарэктнасці, 

талерантнасці, “змякчэння нораваў”, з другога – імкненнем да маніпуляцыі свядомасцю рэцыпіентаў. 

Амбівалентны характар эўфеміі і як вынік неабходнасць разабрацца ў яе сапраўдных задачах і функцыях 

абумоўліваюць актуальнасць даследавання. Мэта працы – вызначыць асноўны напрамак і дамінантныя маты-

вы працэсаў эўфемізацыі ў сучасным беларускамоўным публіцыстычным дыскурсе. 

Матэрыял і метады. Аб‟ектам даследавання паслужылі тэксты перыядычных выданняў, якія 

змяшчаюць эўфемізмы (газет “Звязда”, “Літаратура і мастацтва”, “Настаўніцкая газета”, “Наша ніва”). 
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Асноўныя метады і методыкі – структурна-семантычнае апісанне і інтэрпрэтацыя тэксту; аналіз 

слоўнікавых дэфініцый; дыскурс-аналіз; сістэматызацыя і класіфікацыя моўнага матэрыялу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Важнай сферай (тэмай), дзе амаль немагчыма пазбегнуць сродкаў 

эўфемізацыі маўлення, з‟яўляюцца адносіны паміж рознымі нацыянальнымі і сацыяльнымі групамі. 

Шырокаўжывальная эўфемія ў публікацыях на сацыяльныя (бытавыя) тэмы: “Вядома ж, сацыяльная падтрым-

ка вельмі важная, асабліва цяпер, калі літаратар не самы забяспечаны чалавек” (ЛіМ); “Да таго ж гэта 

цудоўная альтэрнатыва замежным падарожжам і практычна адзіная магчымасць для дзяцей з малазабяспе-

чаных сем’яў актыўна адпачыць” (“Настаўніцкая газета”); “Беларускія адвакаты правядуць па ўсѐй краіне 30 

лістапада з нагоды Дня юрыста бясплатную кансультацыю для маламаѐмасных” (“Звязда”). 

Адной з негатыўных праяў жыцця чалавека ў грамадстве з‟яўляецца п‟янства, падставай да чаго 

могуць быць самыя розныя прычыны (беднасць, гора ці проста цікаўнасць). Так, напрыклад, п‟яных люд-

зей прынята называць з дапамогай перыфразы-фразеалагізма: “Што ж датычыцца віноўніка, то ѐн быў 

пад “вялізнай мухай”…” (“Звязда”).  

Пазбягаюць і найменняў – паказчыкаў узросту ці фізічных / псіхічных недахопаў чалавека: “Сэрца 

ўжо не маладога [83 гады] творцы тады не вытрымала жнівеньскай спякоты…”; “Нельга забываць і 

тое, што ў апошнія гады на заслужаны адпачынак пайшла даволі вялікая частка педагогаў дадатковай 

адукацыі…”; “Ёсць у гэтай краіне і спонсарская, і дабрачынная дапамога, і бацькі таксама 

ўдзельнічаюць у аплаце паслуг суправаджэння сваіх асаблівых дзяцей” (“Настаўніцкая газета”).  

Часта на старонках газет можна сустрэць тэму маральнага аблічча грамадства: “Ці жаночае выса-

кародства, культ сям’і, пачуццѐ мацярынтва ўсталѐўваюць вольныя ад маралі аголеныя прыгажуні?” 

(ЛіМ); “Падчас высвятлення магчымых абставін здарэння аказалася, што напярэдадні мужчына 

запрасіў дадому дзяўчыну “лѐгкіх” паводзін” (“Звязда”); “Развагі наконт мужчынскага ню на фоне Бе-

ларускай акадэміі мастацтваў”; “Нядаўна ў прасторах сацыяльных сетак з’явілася фатаграфія, на 

якой чатыры аголеныя хлопцы стаяць на фоне Беларускай акадэміі мастацтваў” (“Наша ніва”). У 

сувязі з працэсамі глабалізацыі з‟яўляюцца ўсѐ новыя тэмы і паняцці, якія пашыраюць свае межы і пат-

рабуюць пэўных выдаткаў, пачынаючы ад маралі (гатоўнасці ўспрымаць гэтыя з‟явы) да лексічнага іх 

афармлення ў маўленні носьбітаў: “Вынікі выбараў цікавыя самі па сабе як прыкмета нарастальнага 

ўплыву сексуальных меншасцяў у заходнім свеце і канкрэтна ў ЗША” (“Звязда”). 

Для сучаснай беларускай літаратурнай мовы ў яе публіцыстычнай разнавіднасці нярэдка характэрны 

своеасаблівы “камуфляж” сэнсу слоў, непажаданых па палітычных або этычных меркаваннях. З мэтай 

маніпулятыўнага ўздзеяння ў тэкстах палітычнай / эканамічнай камунікацыі, адрасатам якіх выступае масавая 

аўдыторыя, шырока выкарыстоўваюцца іншамоўныя тэрміны, якія адцягваюць увагу і маскіруюць пэўную 

інфармацыю з прычыны мажлівай недасведчанасці чытачоў: “У нас сѐння няма неабходнасці для правядзення 

запланаванай дэвальвацыі айчыннай валюты…” (“Звязда”); “Гэты крок дазваляе разблакіраваць транш крэ-

дыту краіны, без якога ѐй пагражае дэфолт”; “… Нават у рэцэсію трапіла Германія, самая актыўная 

эканоміка” (“Звязда”); “У Польшчы вялікую ролю адыгрывае Касцѐл, і нават урады левага і ліберальнага 

кірункаў не ішлі далей за антыклерыкальную рыторыку” (“Наша ніва”).  

Заключэнне. У сучасным публіцыстычным дыскурсе эўфемізм як комплекс моўных сродкаў, 

накіраваных на зрушэнне сэнсава-эмацыйнай дамінанты выказвання з мэтай завуаліраваць адмоўна 

маркіраванае паняцце, часта ўзнікае ў выніку замацавання ў грамадскай свядомасці культурна-

гістарычнай дактрыны паліткарэктнасці.  
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За время Великой Отечественной войны выросло целое поколение писателей, которые свой опыт 

воплотили в философскую прозу. Литературное творчество позволило вернуться к пережитому, переиг-

рать то, что уже нельзя изменить в реальности. Тема войны занимает важное место как в творчестве 

крупнейшего русского писателя второй половины XX века Виктора Астафьева, так и в творчестве из-

вестнейшего белорусского писателя второй половины XX века Василия Быкова. 

Творчество этих писателей-фронтовиков активно исследуется литературоведами (Д. Бугаев,  

И. Афанасьев, Э. Гуревич, П. Топер, М. Тычина, О. Емельянова, А. Беляев, и др.). Актуальность исследо-

вания заключается в том, что впервые в литературе проводится сопоставление фронтовых рассказов  
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В. Астафьева и В. Быкова. Цель – выявить сходства и различия рассказов В. Астафьева «Сашка Лебедев» 

и В. Быкова «Одна ночь», написанных в начале 70-х годов ХХ века. 

Материал и методы. Объект исследования – рассказы В. Астафьева «Сашка Лебедев» и В.Быкова 

«Одна ночь». Методологическая основа – сравнительно-сопоставительный анализ, методы анализа лите-

ратурного текста. 

Результаты и их обсуждение. Почти весь ряд произведений 60–70-х годов о войне объединяет тема 

смерти. В рассказе «Сашка Лебедев» В.Астафьева и в рассказе «Одна ночь» В.Быкова главные герои пытают-

ся выжить в сложившихся обстоятельствах. Волоку и Хагемана объединяет желание выбраться из завала, а 

Лебедев и Глазов стараются попасть в госпиталь, чтобы перевязать, наконец, свои раны.  

В рассказах четко определена позиция авторов на ход событий, в которых оказались герои, ос-

мысляется роль маленького человека в кровавой, беспощадной войне. «С войны мы вернемся уже не та-

кими, какими ушли на нее», [1, с. 609] – говорит главный герой в рассказе «Сашка Лебедев». Только бла-

годаря проворности и сметливости детдомовца Сашки, успевшего получить два ордена Славы, три меда-

ли и гвардейский значок, солдаты попадают в госпиталь. Именно так надо действовать на войне. «Уме-

реть не трудно, таз достать значительно трудней [1, с. 606]. Может быть, поэтому Виктор Астафьев вы-

носит в название рассказа имя главного героя, закаленного жизненными трудностями, хотя впервые про-

изведение было напечатано в 1964 году под названием «Два солдата». Исход войны несет герой, сознавая 

себя частицей воюющего народа. Но война не щадит никого, в Сашкиных «всегда быстрых глазах появи-

лись боль и собачья печаль» [1, с.612]. Повествование Астафьева через диалоги героев будто запечатлело 

часть той рутины войны, которая стала известна каждому солдату.  

«Вайна нiкс гут!» [4, с.413], – так просто отвечает и Хагеман Волоке в рассказе В. Быкова, рассуждая о 

войне. Очень важна психологическая характеристика ситуации, в которой оказались герои Быкова. Два врага в 

определенный момент вынуждены стать товарищами, иначе не выбраться из-под завала. Война ставит человека 

в ситуацию нравственного выбора – «чалавечае велiкадушша штурхнула дапамагчы» [4, c. 406]. Рассказ «Одна 

ночь» делится композиционно на 6 частей, хотя сюжетную канву произведения составляют события одной ночи. 

Василий Быков в своем повествовании уделяет особое внимание размышлениям героев, исследует причины их 

поведения. Каждая часть – определенный момент во внутреннем состоянии героя.  

Заключение. Рассказы В. Астафьева и В. Быкова, написанные почти в одно и то же время (В. Ас-

тафьев «Сашка Лебедев», 1963г., В. Быков «Одна ночь», 1961г.), перекликаются не только тематикой. 

Размышления воюющих сводятся к тому, что война никому не нужна. Русский и белорусский писатели 

осмысливают это по-разному: для Василия Быкова характерно изучение героя в пограничной ситуации, 

важны мысли и переживания человека в данный момент. Тогда как Виктор Астафьев, не уступая в эмо-

циональности повествования, будто дает зарисовки о буднях войны, тяжелых днях раненных солдат. 
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АСАБЛІВАСЦІ АДЛЮСТРАВАННЯ СВЕТУ ДЗЯЦІНСТВА  

Ў ТВОРАХ ЛЕАНІЛЫ ЧАРНЯЎСКАЙ 
 

Леаненка Н.М. 

навучэнка 4 курса Полацкага каледжа ВДУ імя П.М. Машэрава, г. Полацк, Рэспубліка Беларусь 

Навуковы кіраўнік – Лабѐнак І.Г., выкладчык  
 

Мастацкая літаратура выконвае важную ролю ў жыцці асобы, у яе адносінах да свету. Перажы-

ваючы разам з героямі твораў пэўныя жыццѐвыя сітуацыі, маленькі чытач набывае сацыяльны і эстэтыч-

ны вопыт. Даверлівыя ж адносіны дзіцяці да кнігі адкрываюць перад настаўнікам шырокія магчымасці 

фарміравання асноў светаўспрымання падрастаючага пакалення. 

Мэтамі дадзенай работы з‟яўляецца больш глыбокае знаѐмства з біяграфіяй і творчасцю белару-

скай дзіцячай пісьменніцы, маѐй зямлячкі Леанілы Чарняўскай (даследаванне фактаў біяграфіі, звязаных 

з вѐскай Таргуны Докшыцкага раѐна), знаѐмства з асаблівасцямі дзіцячых твораў Л.Чарняўскай, вызна-

чэнне каштоўнасці і актуальнасці некаторых з іх для сучасных чытачоў. 
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Матэрыял і метады. Для рэалізацыі мэт даследавання ў рабоце выкарыстаны матэрыялы школь-

нага музея в. Таргуны Докшыцкага раѐна, аналіз мастацкай і крытычнай літаратуры, метад 

сістэматызацыі, абагульнення дадзеных. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Творчая дзейнасць Леанілы Чарняўскай прыпадае на першую палову 

XX ст., калі была знята афіцыйная забарона з беларускага друкаванага слова, імкліва пачала развівацца 

кнігавыдавецкая справа, у беларускую літаратуру прыйшло новае пакаленне пісьменнікаў. 

Важнай перадумовай узнікнення твораў з‟яўляецца назіранне пісьменніка за дзецьмі розных 

узростаў. Гэта дае падставы для пазнання асаблівасцей дзіцячай псіхалогіі, іх мыслення, пазнавальнай 

дзейнасці. Такія назіранні павінны быць сістэматычнымі. Да ліку пісьменнікаў, чые творы бяруць вытокі 

ў такіх назіраннях, належыць і Леаніла Чарняўская. Гэта таленавітая жанчына прысвяціла рабоце з 

дзецьмі большую частку свайго жыцця. 

Нарадзілася Леаніла Чарняўская 16 лістапада 1893 года ў в.Таргуны Барысаўскага павета Мінскай губерні 

(зараз Докшыцкі раѐн Віцебскай вобласці) у сялянскай сям‟і. Хоць вялікага дастатку ў сям‟і не было, але бацькі 

стараліся даць дзецям адукацыю. Леаніла скончыла Вышэйшае Марыінскае вучылішча (тыпу гімназіі) у Вільні, 

была прызначана настаўніцай у сяло Залессе Дзісненскага павета на Віленшчыне. З 1 студзеня 1919 года ў Вільні 

адкрылася першая беларуская гімназія, куды запрасілі Л.Чарняўскую працаваць настаўніцай пачатковых класаў. 

У гэтым жа годзе Л.Чарняўская ўступіла ў шлюб з М.Гарэцкім. 

З 1919 года пачалі выходзіць творы для дзяцей: чытанка “Родны край”, апавяданне “Мікітка” і 

зборнік “Дзіцячыя гульні”. Пазней выходзілі чытанкі для 2, 3 і 4 гадоў навучання.  

Сюжэты твораў Л.Чарняўскай запазычаны з жыцця. Цікава і пераканаўча раскрываецца, напрык-

лад, вобраз Варкі ў аднайменным апавяданні. У маленькай дзяўчынкі праяўляецца жаданне дапамагаць 

маці, але гэта яна робіць па-свойму, па-дзіцячы няўмела. Яе дапамога ператварылася ў шкоду. Баючыся 

пакарання за яе, дзяўчынка хаваецца ў грубцы. Там жа яна і засынае. Хатнія не маглі даўмецца, дзе ж 

падзелася іх Варка да таго часу, пакуль яна сама, уся ў сажы, не вывалілася са сваѐй схованкі. 

Пісьменніца вельмі ўдала паказвае манеру дзіцячага маўлення (“Не хачу малачка, хачу спацькі…”)[2,  

с. 69], а таксама цѐплыя адносіны маці да сваѐй дачушкі (“Спі, мая дачушка, спі, мая маленькая!”)[2,  

с. 70]. Твор невялікі па памерах, але мае выхаваўчае значэнне. 

З пяшчотай і ласкай расказвае Л.Чарняўская ў творы “Кот Знайдзѐн” пра падзеі аднаго дня, якія 

адбыліся з Аўдолькай, Надзяй і Лявонкам і маленькім кацяняткам. У дзяцей заўсѐды ѐсць жаданне пра 

каго-небудзь клапаціцца так, як гэта робяць мама і тата. Дзіця арыентуецца на пэўную функцыю ў роле-

вай гульні: выратавальніка, сябра, абаронцы, дарадчыка. Падобную ролю выконваюць і маленькія героі 

апавядання пасля таго, як да іх у полі прыбілася кацяня. Але гэта адбываецца не ў гульні, а ў рэальным 

жыцці, таму ўчынкі дзяцей паказаны матывавана і пераканаўча. Кожны бярэ на сябе адказнасць, якая 

адпавядае іх невялікаму жыццѐваму вопыту. Л.Чарняўская не трымае доўга ў напружанні сваіх чытачоў: 

спагадлівая маці дазваляе дзецям пакінуць кацяня дома. Далей пісьменніца ўводзіць у апавяданне 

сітуацыю роздуму для дзяцей: кацяняці неабходна даць імя.  

З мяккім гумарам паказвае Л. Чарняўская галоўнага героя Петручка ў аднайменным апавяданні. 

Як і гераіня апавядання “Варка”, нашкодзіўшы (ледзь не перадушыў усіх куранят), хлопчык імкнецца 

неяк выкупіць сваю віну, дапамагае маці ў агародзе (“…ножкамі баразѐнку прытоптвае, каб раўней усім 

было хадзіць”)[2, с. 77]. Аўтар, добра ведаючы псіхалогію маленькага дзіцяці (“тры гады яму скончыла-

ся, стол перарос і шнырыць усюды”)[2, с. 74], тонка адчувае і паказвае матывы паводзін хлопчыка. Калі 

маці пачынае шкадаваць маленькага, кліча да сябе, той не падыходзіць (“Чуў, што не варты матчынай 

ласкі, а прызнавацца ў шкодзе не хацелася”) [2, с. 77]. Л.Чарняўская актыўна выкарыстоўвае гутарковую 

лексіку ў апавяданнях для дзяцей (“прашчэміцца”, “тэй”, “абрыдла”, “шлоп-шлоп”), словы з памян-

шальна-ласкальнымі суфіксамі (“Петручок”, “вочкі чорненькія”, “жучок”, “ножкамі”, “верабейка”), 

лексічныя паўторы (“паляпаў, паляпаў”, “пільна-пільна”), няпэўна-ўласную мову (“Хто ж гэта 

ўцерпіць, каб аднаму сядзець у хаце, калі на дварэ так ясна, так весела!”). Апавяданне насычана 

дыялогамі, што спрыяе стварэнню актыўнага, дзейснага сюжэта. Кожны з вобразаў гэтых твораў паказа-

ны пераканаўча, дзеянні іх матываваныя не толькі абставінамі, але і якасцямі характару дзяцей, якія па-

жадана было б мець не толькі дзецям, але і дарослым. 

Заключэнне. Прааналізаваўшы творчы і жыццѐвы шлях Л. Чарняўскай, можна зрабіць вывад, што яе 

творы анімалістычнага характару (“Жук”, “Казѐл Мэка і Кудла”), сямейна-побытавага зместу (“Юльчыны 

ўспаміны”), творы пра дзіцячыя прыгоды (“Варка”, “Петручок”, “Кот Знайдзѐн”), пра школьнае жыццѐ (“Клас-

ная газета”, “Лявонка”, “Лыжка мѐду”) могуць быць выкарыстаны настаўнікам пачатковай школы на ўроках 

пазакласнага чытання. Яны сведчаць не толькі пра дасканалае веданне Л.Чарняўскай дзіцячай псіхалогіі, 

асаблівасцей ўспрымання літаратурнага матэрыялу дзецьмі, але і пра яе талент як дзіцячай пісьменніцы. 
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Лисова И.А. 

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Мезенко А.М., доктор филол. наук, профессор 

 

Вопрос о соотнесенности семантики апеллятива и имени собственного рассматривается лингвистами и 

философами с давних пор. Тем не менее, он не потерял актуальность. Цель данного исследования – определе-

ние состава и семантики внутриязыковых конвергентов в речи жителей Белорусского Поозерья. 

Материал и методы. Рассмотрены 124 употребления внутриязыковых конвергентов, полученных 

путем сплошной выборки из материалов анкетирования жителей Белорусского Поозерья 2012–2013 г. 

Методы исследования: дескриптивный, элементы компонентного и фреквентативного анализа. 

Результаты и их обсуждение. Когда мы слышим антропоним Паштет (неофициальную форму 

имени Павел), вряд ли представляется пища, возможно, за исключением тех случаев, когда реципиент 

голоден. Скорее, перед нами русский парень, подросток, именуемый так в кругу друзей или, по крайней 

мере, сверстников. Некоторые ученые отрицают связь семантики мотивирующего (Кароль в парадигме 

имени Каролина) или производящего (Константин → Костет) апеллятива и антропонима. «Само такое 

явление (уподобление имени слову) в целом весьма типично для русского речевого узуса, стремящегося 

к немотивированности используемых форм» [1, 15]. П. Червинский полагает, что такие формы, как кон-

вергенты, не обладают связью с апеллятивами, однако отмечает, что возможность совпадения заложена в 

форме имени (Венчик, Веник) [1, 73]. Противоположной точки зрения придерживается А.В. Суперанская, 

подчеркивающая, что «связь со словами русского языка <…> широко использовалась в народном осмыс-

лении разговорных форм: Сорока (из Серафима)» [2, 30]. Подобные формы имен называем внутриязы-

ковыми конвергентами (от лат. convergo – приближаюсь, схожусь), это неофициальные формы, мотиви-

рованные внешним обликом антропонима и апеллятива одного языка (Валентина → Валентинка). Они 

закрепляются в ономастиконе ассоциативно, что доказывают данные ассоциативных словарей. Напри-

мер, ассоциацией к слову «хлеб» в русском языке является имя Глеб [3, 242], а, по нашим данным, Хлеб, 

Хлэп – неофициальные формы указанного имени. Формы имен могут совпадать с апеллятивами спонтан-

но (Светлана → Светик) или привлекаться говорящими намеренно (Диана → Диафильм). На первом 

плане в семантике данных форм оказываются особенности межличностной коммуникации, а не конкрет-

ные черты характера или внешности именуемого, как например, у прозвищ или аллюзивных имен.  

В числе 113 внутриязыковых конвергентов, появившихся в неофициальном именнике жителей Бе-

лорусского Поозерья по принципу фонетического сходства «оним – апеллятив», определены следующие 

семантические группы (см. Диаграмму). Неофициальные имена, сходные с апеллятивами, обозначающи-

ми предметы быта (Валентина → Валенок), среди них: 3 мужских (Евлампий → Лампа) и 16 женских 

(Светлана → Светѐлка); реалии флоры – исключительно женские (Анастасия → Настурция, Елена → 

Лѐн); фауны: 3 мужских (Игорь → Тигор), 18 женских (Галина → Галчонок); качества и характеристики: 

17 мужских (Сергей → Серый; «Серый может восприниматься двойственно – либо как ничего из себя не 

представляющий, не выделяющийся, малозаметный, такой, как все, либо выступать как обозначение, 

второе название волка» [1, 14–15]), 38 женских (Снежана → Снежная), пищу: 5 мужских (Павел → 

Паштет), 2 женских (Милана → Милкиуэй); математические термины: 2 мужских (Игорь → Игрик), 1 

женский (Алѐна → Нолик, анаграмма к Линок). Некоторые формы, обозначенные нами как «прочие», 

мотивированы реалиями культуры, например, Валькирия от Валентина (Валькирии – женские божества в 

древнескандинавской мифологии). 
 

Диаграмма. Мотиваторы внутриязыковой конвергенции. 
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Кроме того, внутриязыковые конвергенты появляются в неофициальном именнике путем рифмо-

вания онима и апеллятива. Черты детского фольклора сохраняют в так называемые имена-рифмовки, 

которые встретились в исследуемом материале 11 раз (Юлька-Шпулька, Галинка-Малинка), среди них 

преобладают формы женских имен (9 ед.), причем второй компонент рифмовки может функционировать 

и самостоятельно (Лерчик-Перчик – Перчик).  

Заключение. На основе полученных данных можем сделать следующие выводы. К внутриязыко-

вым конвергентам относятся неофициальные формы, мотивированные внешним обликом антропонима и 

сходного с ним апеллятива. Они функционируют в рамках дружеских или интимных отношений. В их 

семантике на ассоциативном уровне появляются приращения «отношусь к собеседнику с юмором, иро-

нией, ассоциирую его с объектом окружающего мира». В женском неофициальном именнике жителей 

Белорусского Поозерья внутриязыковые конвергенты более активны, чем в мужском. Ведущей мотива-

ционной группой является лексика, обозначающая качества и характеристики.  
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Лічыцца, што для фразеалагічных адзінак (ФА) найбольш характэрны сінанімічныя адносіны ў іх 

сістэмных сувязях, што ілюструе выяўленая шляхам выкарыстання метадаў суцэльнай выбаркі і 

дэфініцыйнага аналізу група прыслоўных ФА, аб‟яднаных агульным значэннем „многа‟, з сямітысячнага 

“Слоўніка фразеалагізмаў” І. Я. Лепешава [1]. Аднак, пасля выдзялення 82 ФА беларускай літаратурнай 

мовы найперш узнікаюць заканамерныя пытанні, навошта ў мове столькі ФА з адным і тым жа ці вельмі 

блізкім значэннем і чым жа яны адрозніваюцца? Менавіта пошук адказу на пастаўленыя пытанні і 

з‟яўляецца мэтай нашага даследавання, тым больш што гэтыя адзінкі, як і абраны аспект іх вывучэння, 

не былі аб‟ектам вывучэння ў беларускай лінгвістыцы.  

Важнейшай асаблівасцю ФА (тэрмін выкарыстаны для абазначэння толькі ўласна ФА) з‟яўляецца іх 

экспрэсіўна-эмацыянальная афарбоўка. Гэта тлумачыцца тым, што, як адзначае Ф.М. Янкоўскі, большасць 

фразеалагізмаў як моўных адзінак другаснага ўтварэння ўзнікае не столькі для абазначэння розных 

«кавалачкаў» навакольнай рэчаіснасці, колькі для выражэнння мадальных ацэнак і адносін да выказвання [2, 

с. 26–28]. Таму ў сэнсавай структуры фразеалагізма звычайна прысутнічае стылістычнае значэнне – 

канататыўны элемент, які экспрэсіўна-эмацыянальна афарбоўвае прадметна-лагічнае значэнне (паняційны 

змест) фразеалагізма, надаючы выказванню ўрачыстасць, фамільярнасць, іранічнасць, жартаўлівасць, непа-

шану і інш. Стылістычна нейтральных, з нулявой канатацыяй, як гэта характэрна для асобных адзінак, у 

прыватнасці, дамінанты, сінанімічнага рада лексем, у нашым фразеалагічным радзе няма.  

Вось чаму пры аналізе, як і пры выкарыстанні ФА, важна ўлічваць істотны канатацыйны аспект 

фразеалагічнага значэння, калі канатацыя як семантычная сутнасць выражае эмацыйна-ацэначныя і 

стылістычна маркіраваныя адносіны таго, хто ўжывае пэўныя адзінкі, да тых рэалій, якія яны называюць.  

Так, паводле стылѐвай прыналежнасці сярод усіх зафіксаваных літаратурных ФА з агульным зна-

чэннем „многа‟ толькі 2 ФА належаць да кніжных (імя каму, чаму легіѐн; як /нібы з рога дастатку), 

некалькі ФА не маюць фукцыянальнай замацаванасці (без меры; непачаты край /вугал /кут; не ў меру; у 

даўгу як у шаўку // у даўгах як у шаўках; як бобу). Значна больш прастамоўных ФА, якія стаяць на мяжы 

літаратурнай мовы, як, напрыклад: ад пуза; да халеры; да хваробы; да чорта; чорт што; плюнуць неку-

ды), дзе ўжо лексемы-кампаненты сігналізуюць на абмежаванасць выкарыстання. Да таго ж ФА выра-

жаюць розныя афарбоўкі: неадабрэнне (як сабак нярэзаных), пагардлівасць (з горла прэ /пѐрла) ці 

ўвогуле грубыя адносіны (да Масквы ракам не пераставіш /не паўстаўляеш). Найбольш ФА (усяго 60) 

абмежаваны размоўным стылем, пры гэтым яны выяўляюць розныя віды экспрэсіўна-эмацыянальнай 

афарбоўкі: жартаўлівасць (не кот наплакаў; сем вѐрст да нябѐс і ўсѐ лесам; у кожнай кішэні па жмені), 

іранічнасць (мех і кайстру нагаварыць; <хоць> плот гарадзі), жартаўлівасць і іранічнасць (сем вѐрст да 

нябѐс і ўсѐ лесам; сем карабоў; тры корабы), адабрэнне (дай бог /божа кожнаму) ці неадабрэнне 
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(валіцца цераз горла; да ліха; з горла лезе /лезла /валіцца /валілася) і інш. Дарэчы, варта ўзгадаць, што  

1 ФА з ліку зафіксаваных належыць да абласных (мала-веля), што, зразумела, увогуле ставіць яе па-за 

межамі літаратурнага ўжывання. 

Абраная фразеа-семантычная група ФА паказвае, што ўсе яны характарызуюцца пэўнай ацэнач-

насцю, экспрэсіўна-эмацыянальнай афарбоўкай, якія з‟яўляюцца іх пастаяннай прыметай, характэрнай 

адзнакай. І паводле ацэнкі іх можна было б падзяліць на дзве супрацьлеглыя групы: са станоўчай (будзь 

здароў; дай бог /божа; дзякуй богу; хоць адбаўляй; не хаханькі і інш.) ці з адмоўнай (па <самыя> вушы; 

па <самае> горла; пальцам не праткнуць; як селядцоў у бочцы і інш.) ацэнкай. Хаця ўвогуле ацэнка ФА 

з‟яўляецца вытворным паказчыкам, які залежыць ад вобраза унутранай формы ФА, меркавання таго, хто 

гэтыя адзінкі ўжывае, сітуацыі і асабліва ад таго, што абазначаецца ў вялікай колькасці. Напрыклад, 

многа ягад, грыбоў выклікае задавальненне і, зразумела, ацэньваецца станоўча з дапамогай ФА хоць 

вазамі вазі; хоць граблямі грабі /заграбай, але абраная протасітуацыя звязвае гэтыя ФА толькі з ацэнкай 

дароў прыроды. А ФА куры не клююць /клявалі ацэньвае то станоўча, то адмоўна мноства толькі грошай 

ужо ў залежнасці ад сітуацыі.  

Такім чынам, ФА са значэннем „многа‟ характарызуюцца наяўнасцю канатыцыйнага складніка як най-

больш важнага ў фразеалагічным значэнні, што і тлумачыць шматлівасць гэтых адзінак у беларускай мове.  
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Цель данного исследования – определить семантические особенности кличек домашних животных 

Витебщины. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужила индивидуальная картотека автора, 

насчитывающая 1051 единицу. 

Для достижения поставленной цели использовались описательно-аналитический, сравнительно-

сопоставительный, а также элементы статистического метода. 

Результаты и их обсуждения. Анализ 1051 зоонимов позволил выделить следующие принципы 

номинации, которые жители данного региона используют при назывании своих питомцев: 

1) по внешнему виду животного (42,5%) – цвет шерсти, особенности окраса, форма тела, рост, 

индивидуальные отличительные внешние приметы и т.д.: собаки – Пупсик, Серая Шейка, Пират;  

птицы – Петруша, Огонѐк, Желтоклюв; коты и кошки – Пушиха, Лопоух, Классик; декоративные 

кролики – Варежка, Бантик, Ушастый и т.д. 

В основе большинства зоонимов данной группы лежат образные ассоциации: кот Ушастый 

(длинные и висячие уши), конь Блондин (ярко белого цвета), декоративный кролик Хвостик (очень 

маленький и пушистый хвостик), морская свинка Витаминка (маленькая и толстенькая) и т.д., которые 

обуславливают не только реализацию номинативной функции, но и трансляцию разной коннотации. 

Данные зоонимы служат названиями всех изученных видов животных; 

2) по особенностям поведения и повадкам животных (25,7%) – активность, издаваемые звуки 

и т.д.: собаки – Буся, Добрик; коты и кошки – Соня, Жулик, Мартышка; быки – Бездельник, Игрун, 

Баламут; хомяки – Емеля, Обжорчик, Дрыхлюн и др. 

Анализируемые единицы – клички всех изученных видов домашних животных; 

3) по времени рождения животного (15,8%) – месяц рождения животного, время суток, погод-

ные условия и т.д.: коты и кошки – Зимка, Майя, Мартик; коровы – Зимушка, Октябрина, Субботка, 

Апрелька, Весна, Вечорка, Ночка, Декабринка, Серѐдка, Июлька; лошади – Майя, Май, Августа, Априлла, 

Южный; декоративные кролики – Марта, Август и др. 

Данную группу составляют в основном клички коров и лошадей, которые преобладают в г. Толо-

чин, Чашники и д. Вороны Витебского района Витебской области. 

По мнению исследователя С. Вархола, данный тип зоонимов может стать важным звеном в даль-

нейшем изучении этногенеза славян [1, с. 210]; 

4) по особенностям нрава и «умственным способностям» животного (9,7%): собаки – Трево-

га, Ураган, Волк; птицы – Наполеон, Цезарь, Смерч; быки – Разум, Буран, Лютый; лошади – Аристо-

крат, Метеор, Грозный; коровы – Егоза, Дикарка, Шалунья, Бешеная и т.д. 
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Перечисленные выше принципы являются традиционными, они существуют в течение многих ве-

ков. В конце XX-начале XXI в. – времени активного развития и влияния массовой культуры на все сферы 

жизнедеятельности человека – формируются и другие принципы номинации домашних животных. Так, 

например, небольшую часть зоонимов Витебщины составляют клички, отражающие отношение чело-

века к животному: собаки – Лапуля, Счастливчик; волнистый попугай Любимчик; конь Талисман и 

т.д. Как правило, такие клички обладают ярким экспрессивным оттенком значения. 

Особое место занимают клички домашних животных по названиям сопутствующих приобре-

тению животного событий, явлений, фактов и т.п.: собака Дарина (назвали так, потому что собаку 

подарили хозяйке), Шанс (собаку нашли на улице, назвали так, потому что хозяева дали собаке вторую 

жизнь – шанс выжить) и др. 

Есть группа кличек, отражающих увлечения хозяев: собака Лира (кличка отражает увлечение 

хозяйки лирикой); кот Котангенс (кличка отражает увлечение хозяина математикой); клички попугая 

Эльзе, котов Минор и Мажор отражают увлечения хозяев музыкой, кличка морской свинки Васаби 

отражает увлечение хозяина блюдами Востока и т.д. 

Заключение. Исследованный нами материал показал, что самыми распространѐнными являются 

такие принципы номинации, как называние домашних животных по их внешнему виду (42,5%), особен-

ностям поведения и повадкам животных (25,7%), времени рождения животного (15,8%) и особенно-

стям нрава и «умственным способностям» животного (9,7%). На долю остальных приходится менее 7-

и процентов зоонимных единиц, что связано с меньшей продуктивностью данных принципов номина-

ции, которым соответствуют входящие в них наименования. 

 

Литература: 

1. Вархол, С. Значение зоонимии в исследовании этногенеза славян (Круг проблем) / С. Вархол // Оно-

мастика Поволжья: Труды VIII конференции по ономастике Поволжья, Москва, 8–11 сентября 1998 г. 

– М., 2001. – С. 208–213. 
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Народныя назвы жывѐльнага свету з‟яўляюцца састаўной часткай лексічнай сістэмы дыялектнай 

мовы, нясуць на сабе адбітак моўных асаблівасцей пэўнай мясцовасці. Мэта нашага даследавання – вы-

значэнне супрацьпастаўленых дыялектных адрозненняў у абазначэнні такіх прадстаўнікоў насякомых, як 

блыха і вош, што дазволіць выявіць прычыны іх разнастайнасці і адметныя асаблівасці, а таксама 

выявіць нацыянальна-культурную спецыфіку парэміялагічных адзінак беларускай мовы з кампанентам-

энтамонімам блыха (вош). 

Вынікі і іх абмеркаванне. Моўны аналіз дыялектнага матэрыялу паказаў, што для гаворак 

Віцебшчыны характэрны наступныя ўласналексічныя адрозненні ў абазначэнні блох і вошай: блаха́, 

му́мкі, ваша́н, вша. У гаворках выяўлены лексіка-фанетычныя адрозненні да вызначаных паняццяў: блы-

ха́ ж. – блаха́ ж. (Віцебскі, Мѐрскі, Чашніцкі раѐны); вашы́на ж. (в. Рудкоўшчына Сенненскі раѐн) – 

во́шына ж. (Шумілінскі, Дубровенскі, Глыбоцкі раѐны); вша ж. (в. Кашалѐва Віцебскі раѐн) – ваша́ ж. 

(Шаркаўшчынскі, Мѐрскі раѐны) [1, с. 212–217]. Вызначаны лексіка-марфалагічныя адрозненні да 

дублетаў: блох м. (спарадычна сустракаецца па ўсѐй тэрыторыі рэгіѐна) – блаха́ ж.; вша ж. – ваша́н ж.– 

вашы́на ж.(Бешанковіцкі, Пастаўскі раѐны). Найменне мумкі з‟яўляецца мнагазначным, у в. Прамышля-

ды Пастаўскага раѐна яно выкарыстоўваецца ў значэнні „блохі‟ і „вошы‟, што звязана са змешваннем 

прадстаўнікоў паўцвѐрдакрылых насякомых – блох і вошай, на аснове іх знешняга падабенства і 

негатыўнай функцыі для чалавека. 

Блыха́ і вош, насякомыя, якія маюць найбольшую блізкасць паміж сабой. Чалавек ніколі не 

адчуваў вялікай любові да гэтых насякомых. Наданне насякомым пэўнага сімвалічнага ці метафарычнага 

зместу ў парэміялагічных адзінках звязана з назіраннямі чалавека за шматлікімі ўласцівасцямі, рухамі, 

формай і афарбоўкай насякомых, ладам іх жыцця і характарам паводзін як паміж сабой у прыродзе, так і 

ў адносінах да чалавека.Энтамалагічная сімволіка чалавечай душы нараджае цэлы спектр псіхічных ха-

рактарыстык чалавека.Пра чалавека, якому прыйдзецца непасрэдна самому сутыкнуцца з жыццѐвымі 

клопатамі, адчуць жыццѐвыя цяжкасці, кажуць: свая вош укусіць (укусіла)[2, с. 219]. 

У сістэме маральных каштоўнасцей беларусаў назойлівасць, настырнасць, надакучлівасць харак-

тарызуецца адмоўна, ад якой бывае цяжка пазбавіцца. Адсюль і ўзніклі ў народных гаворках наступныя 
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фразеалагізмы:як вош на струп; лезе, як вош на лоб, уеліся злыдні, як вошы ў цела. У 

фразеалагізмегалава не на вошы семантызавана такая якасць чалавека, як кемлівасць, знаходлівсць, ра-

зумовая здольнасць. Карміць блох (вошай)[2, с. 220] – знаходзіцца ў цяжкіх, антысанітарных умовах. 

Пра чалавека, які вышуквае дробязныя недахопы ў каго-небудзь ці ў чым-небудзь, кажуць: ловіць блох.У 

прыказкахможа сцвярджацца думка пра тое, што чалавека, які мае справу з чужой, дзяржаўнай маѐмас-

цю, грашамі, можа напаткаць непрыемнасць, растрата, пакража, напад: лепш біць свае вошы, чым (чым-

ся) лічыць чужыя грошы; лепш свае вошы, як чужыя грошы. У народным выслоўі за гладкага (сытага) і 

вош не зачэпіцца выразна рэпрэзентуецца думка, што здаровая жывая істота не надта паддаецца розным 

захворванням. З-за дробязей нельга пакідаць куды больш важнае, істотнае. Падобная думка легла ў асно-

ву ўтварэння такой парэміі, як з-за блох не кінеш кажуха[2, с. 219]. У народзе трывала замацавалася 

думка пра тое, што прадаць што-небудзь на рынку значна цяжэй, чым купіць: купіць – як вош забіць, а 

прадаць – як скочкуспаймаць. 

Як сведчаць назіранні за вуснай народнай творчасцю беларусаў, парэміялагічныя адзінкі з кампа-

нентам-энтамонімам блыха і вош, утрымліваюць у сабе адмоўны характар. Але пра чалавека, які паказаў, 

праявіў надзвычайную вынаходлівасць у якой-небудзь справе, беларус адзначае: падкаваў блы-

ху.Адчуванне страху, моцнага сполаху вельмі выразна адлюстроўваецца ў наступнай парэміі:ўсе блохі 

падохлі (памерлі) „хто-небудзь страшэнна спалохаўся, адчувае моцны жах‟. Калі праводзіцца думка, что ў 

чалавека занадта многа якой-небудзь якасці ці рысы характару, ужываецца фразеалагізм набрацца, як 

(што) сабака блох.Пра чалавека, які вельмі моцна пакрыўдзіўся і паказвае сваю незадаволенасць сваѐй 

знешнасцю, кажуць: надзьмуўся, як вош на мароз. Пра чалавека, які беспадстаўна перабольшвае што-

небудзь, надае чаму-небудзь нязначнаму вялікае значэнне, можна сказаць: з блыхі вала робіць[2, с. 134].  

Заключэнне. Такім чынам, дадзеныя назвы насякомых характарызуюцца багаццем народных 

найменняў для іх абазначэння. Асабліва разнастайнымі з‟яўляюцца іх фанетычныя варыянты. 

Парэміялагічныя адзінкі з кампанентам-энтамонімам блыха (вош)утрымліваюць у сваѐй семантыцы бага-

ты нацыянальна-культурны патэнцыял. 
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Сучасны літаратурны працэс багаты на таленты. У ім сышліся традыцыйнасць і наватарства, 

неарэалізм і постмадэрнізм, падобна таму, як гэта ўжо было на зломе ХІХ і ХХ стагоддзяў. У рэчышчы 

мастацкай творчасці, скіраванай на рэалістычную класіку, развіваецца раманны эпас Уладзіміра 

Гніламѐдава. 

Матэрыял і метады. Мэтай дадзенай працы з‟яўляецца характарыстыка вобразаў старэйшага па-

калення беларусаў у рамане Уладзіміра Гніламѐдава “Уліс з Прускі”. Аб‟ектам даследвання стаў раман 

У. Гніламѐдава “Уліс з Прускі”. Асноўнымі для навуковага аналізу абраны прыѐмы канкрэтна-

гістарычнага, фенаменалагічнага, структурна-тыпалагічнага і дэскрыптыўнага метадаў.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Паставіўшы ў цэнтр твора адлюстраванне чалавечых характараў, 

пісьменнік выразна пазначыў іх нацыянальнымі рысамі. Праз нацыянальнае чалавек звязаны не толькі з 

пэўнай геаграфічнай прасторай планеты Зямля, але і з духоўнай гісторыяй, духам сваіх продкаў. Такі 

Лявон Кужаль, дзед Кірыла, Марыля, Міхаль, Пракоп, Масей Галѐнка, Захар Відэрка і інш. 

Дзед Кірыла – гэта старэйшы прадстаўнік сям‟і Кужалѐў. Яго называлі “вясковы патрыярх 

Кірыла” [3, с. 25], бо ѐн быў знаўцам прускаўскіх паданняў. Кірыла лепш за ўсіх у вѐсцы плѐў лапці. Ён 

рабіў гэтую працу выдатна і лічыў “пасталы лѐгкім і зручным абуткам” [3, с. 58]. Лявон вельмі любіць 

дзеда. Гэта яго лепшы сябар. “Ён ужо прывык бачыць дзядулю ў пастаянным, але нязмушаным клопаце, 

які, аднак, не толькі не замінаў у яго штодзѐнным існаванні, а наадварот – нават дапамагаў жыць. Кірыла 

добра ведаў, калі і што сеяць і дзе сеяць. Умеў ѐн дакладна прадказваць надвор‟е, назіраючы за 

паводзінамі жывѐл, птушак і нават за выглядам дрэў. Калі бяроза распускаецца роўна знізу даверху – 

будзе цѐплае лета, калі толькі знізу – халоднае” [3, с. 76]. 

На працягу ўсяго твора дзед Лявону ўяўляецца яго анѐлам. Хоць не паказана эмацыйных момантаў 

сустрэчы ці раставання іх, але складваецца ўражанне, што гэтыя людзі разумеюць адзін аднаго толькі з 
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позірку, што ім не патрэбна шмат слоў для таго, каб выказаць усе свае думкі і пачуцці. У іх аднолькавыя 

думкі, яны аднолькава разумеюць тыя ці іншыя падзеі, яны аднолькава ўспрымаюць гэтае жыццѐ. Такім 

чынам аўтар сцвярджае ідэю духоўнай і генетычнай роднасці пакаленняў. 

Дзед Кірыла – гэта тыповы вобраз беларускага селяніна, мужнага і працавітага, чалавека адказнага 

не толькі перад роднымі і блізкімі яму людзьмі, але і перад сваім сумленнем. Лявонка – гэта яго 

пераемнік, чалавек, якому Кірыла перадае ўсе свае веды і жыццѐвыя набыткі. Нягледзячы на тое, што 

дзед Кірыла – гэта звычайны вясковы чалавек, які пражыў усѐ жыццѐ ў вѐсцы і нават не ўмее пісаць і 

чытаць, у яго багаты духоўны свет, ѐн поўны жыццѐвай мудрасці. 

Міхаль Кужаль, бацька Лявонкі – чалавек сціплы, спакойны, разумны. Яго аўтар у творы паказвае 

мала,бо ѐн рана памірае. Пасля таго, як сусед па загону падае на Кужалѐў скаргу ў суд, што тыя яго 

абакралі, Міхаль вельмі перажывае. Аўтар адзначае, што прускаўцам не характэрныя судовыя цяжбы, 

яны людзі некафліктныя і памяркоўныя. Калі бацька памѐр, то Лявон плача, што паказвае наколькі род-

ны і блізкі яму быў Міхаль.  

Марыля Кужаль, маці Лявона,– тыповая беларуская жанчына. “Жаночае жыццѐ ў Прусцы, калі па-

думаць, зусім беспрасветнае, і старыліся тут жанкі без пары. Марыля на старую яшчэ не паказвала. Не-

высокая, станістая, моцная, але не тоўстая, зведаўшая роды і бясконцасць працы, яна, як і заўсѐды, вы-

глядала заклапочанай. Міхаль узяў яе не надта маладой, але яна паспела нарадзіць яму сына і трох дачок. 

За ўсѐ жыццѐ Лявонка не чуў, каб яна калі-небудзь смяялася.” [3, с.115]. Марылі цяжка было перанесці 

страту мужа, але бясконцыя клопаты не давалі доўга маркоціцца, бо на ѐй была сям‟я, дзеці. Ёй цяжка 

перанесці і ад‟езд Лявонкі ў Амерыку, для яе ѐн, дарослы, ўсѐ яшчэ маленькі. Мацярынская чуласць і 

спагадлівасць перадаліся сыну, што паспрыялі яго духоўнаму сталенню. 

Заключэнне. Такім чынам, на прыкладзе сям‟і галоўнага героя Уладзіміру Гніламѐдаву ўдалося 

паказаць людзей, якія паспрыялі духоўнаму і фізічнаму станаўленню асобы Лявона. Менавіта, дзед, маці 

і бацька выхавалі яго, далі яму адукацыю, навучылі і паказалі, як патрэбна жыць і абыходзіцца з людзьмі. 
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Этнакультурная адметнасць мовы найбольш выразна выяўляецца ва ўстойлівых адзінках мовы. 

Сярод важных іх складнікаў, якія дазваляюць пранікнуць у гісторыю народа, вылучаюцца назвы адзення. 

У працэсе развіцця грамадства адзенне беларусаў значна змянілася, але ў складзе ўстойлівых адзінак 

захаваліся найменні, якія знаѐмяць нас з ранейшым побытам. Мэта артыкула – разгледзець фраземы і 

парэміі з кампанентамі-назвамі адзення, якія рэпрэзентуюць этнакультурную інфармацыю. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання выступаюць фраземы і парэміі з кампанентамі-

назвамі нацыянальнага беларускага адзення. Метады: апісальна-аналітычны, кампанентнага аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Вялікая колькасць прааналізаваных фразеалагічных і парэміялагічных 

адзінак утрымлівае кампанент сарочка (кашуля), што тлумачыцца шырокім распаўсюджаннем названага 

адзення сярод прадстаўнікоў усіх слаѐў грамадства: хайсарочка не чапае „выказванне абурэння і пажа-

дання самага найгоршага каму-н.‟ [1, с. 366], нарадзіцца (радзіцца) у сарочцы (у кашулі) „быць 

шчаслівым, удачлівым, вязучым [1, с. 86];Аж кашуля да цела не туліцца; Аж кашуля палатном стала; 

Аж сарочка спалатнела; Свая кашуля (сарочка, рубашка) бліжэй да цела; Як у адной кашулі хрышча-

ныя; З міру па нітцы – голаму сарочка (кашуля); Бліжэйшая кашуля, як кажух; Што табе за справа: 

не твой хлеб есць, не тваю сарочку носіць.  

Узнікненне фразеалагізмаў нарадзіцца ў сарочцы (у кашулі);у сарочцы (кашулі)нарадзіўся звязва-

ецца з наступным павер‟ем: калі дзіця прыходзіць на свет у “сарочцы”, то яму наканавана шчаслівая бу-

дучыня. У некаторых парэміях з кампанентам сарочка (кашуля) сцвярджаецца думка, што разгульнае 

жыццѐ пазбаўляе дастатку, даводзіць да беднасці і галечы: Лулі, гулі, аж няма кашулі; Хто свята пы-

тае, той сарочкі латае . ПарэміяЗімняя ночка – бацьку сарочкарэпрэзентуе старажытны звычай прасці ў 

зімнія ночы. Заўважым, што ў бедных сем‟ях жанчыны пралі для багатых лѐн, воўну, што нярэдка 

з‟яўлялася свайго роду платай за некалькі фунтаў мукі ці зерня, пазычаных у галодную вясну. Прасці 

пачыналі ўвосень, доўгімі Піліпаўскімі вечарамі.  
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У парэміях лексема жупан выступае як сімвал багацця, матэрыяльнага дабрабыту: Вялікі пан: 

падраны жупан; Які пан, такі і жупан; Убраўся ў жупан і думае, што пан; Даў бог стан – дасць і жу-

пан; Гэта тлумачыцца тым, што жупан (старажытнае верхняе мужчынскае і жаночае адзенне ў 

славянскіх народаў) быў абавязковай часткай адзення шляхты і мяшчан. У прыказцы Сярмяга – не знява-

га, а жупан – не вялікі пан жупан проціпастаўляецца сярмязе (верхняе адзенне з грубага нефарбаванага 

саматканага сукна, штодзѐнная рабочая вопратка). Сярмяга – вопратка сялян. Пра сацыяльнае расслаенне 

грамадства ў мінулым таксама сведчаць парэміі: Свая сярмяжка не цяжка; Бліжэй кашуля, чым сярмя-

га; Свая сярмяжка не важка; Латаная світка не загана (дзе світка– верхняе мужчынскае і жаночае 

адзенне з сукна). Зімойбеларусы насілі вопратку з аўчыны – кажух: Кажух ляжыць, а дурань дрыжыць; 

Чужы кажух цела не грэе; Бліжэй кашуля, як кажух; Апуха не варта кажуха; Калі ў кепскім кажусе, 

не садзіся на куце. Частае выкарыстанне згаданага найменняў якасці кампанента парэмій сведчыць пра 

шырокае распаўсюджанне гэтага віду адзення ў беларусаў. 

Сярод кампанентаў устойлівых адзінак зафіксаваны і іншыя назвы адзення: праціраць порткі 

(нагавіцы) „займацца канцылярскай працай за пісьмовым сталом‟ [1, с. 251]; трымацца за спадніцу 

„быць у поўнай залежнасці ад жанчыны‟ [1, с. 528];сіняя панчоха „непрывабная жанчына, якую больш за 

ўсѐ цікавяць дзелавыя, навуковыя заняткі‟ [1, с. 177];трэсці панчоху„выдаткоўваць грошы на што-н.‟ [1, 

с. 535]; набіваць панчоху„накопліваць, не пускаючы ў абарот, трымаючы дома‟ [1, с. 65 ]; Бліжэй кашу-

ля, як кабат (дзе кабат – лакальная назва безрукаўкі); Гаспадарку весці – не штанамі трэсці; Гэтакія 

паны: па тры пары ў штаны; Пазнаюць нашу дачку і ў андарачку(андарак – від спадніцы). 

Заключэнне. Фразеалагізмы і парэміі як моўныя знакі з‟яўляюцца прадметам і сродкам вывучэння 

духоўнай і матэрыяльнай культуры народа. Яны рэпрэзентуюць каштоўную інфармацыю пра асаблівасці 

побыту нашых продкаў. Прыведзеныя ўстойлівыя адзінкі дэманструюць, што ў працэсе развіцця грамад-

ства беларускае адзенне відазмянілася.Праз кампаненты ўстойлівых адзінак (напрыклад, андарак, сароч-

ка, кажух, кабат) выяўляюцца пэўныя стэрэатыпы, якія гістарычна склаліся ў дачыненні да правілаў і 

законаў жыцця соцыуму, нацыянальнага характару і паводзін беларуса.  
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КАК СПОСОБ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧИТАТЕЛЯ 
 

Пачина А.Н. 
магистрант ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан, Российская Федерация 

Научный руководитель – Пекарская И.В., доктор филол. наук, профессор 

 

Качество журналистского произведения напрямую зависит от того, какие языковые средства ис-

пользует автор. В частности, с помощью каких лексических единиц пытается воздействовать на аудито-

рию. Цель нашей работы заключается в описании специфики речевого воздействия публицистического 

текста (материалов Ю. Абумова – журналиста Республики Хакасия) через использование системы изо-

бразительно-выразительных средств как усилителей изобразительности и выразительности речи. 

Материал и методы. В ходе исследования были использованы метод контент-анализа и описа-

тельный метод. 

Результаты и их обсуждение. Публикации журналиста республиканской газеты «Хакасия» 

Ю. Абумова привлекают внимание читателя с заголовочного комплекса и лидирующего абзаца, в кото-

ром автор пытается изложить суть последующего материала: отражение вопросов правительственного 

уровня и повседневных проблем. 

В материалах на политические, социально-экономические темы на лексическом уровне речевое 

воздействие на читателя проявляется в том случае, когда среди нейтральной («понимание», «момент», 

«вариант» [Абумов. Виктор Зимин: «Малые села резать не дам!». 02.04.2014]) и официально-деловой 

лексики («холдинг», «правительство», «стратегический партнер» [Абумов. Крепкие жилы хакасских 

путей. 28.03.2014]) автор использует изобразительно-выразительные языковые единицы. Из них мы 

выделили: иронию («<…> правительство республики рассматривало холдинг как стратегического 

партнера в деле развития территории и даже находило встречное понимание» [Абумов. Река беды, 

повернутая вспять. 27.05.2014], «<…> пришлось мыслями-то пошевелить» [Абумов. Колумбийский след 

на хакасской земле. 23.04.2014]), метонимию, в данном случае – двойную («<…> два его [холдинга] 

филиала – в Абазе и Вершине Теи – руками местных жителей добывали железную руду» [Абумов. Река 
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беды, повернутая вспять. 27.05.2014]), метафорический перифраз («<…> стирание призраков» = 

«разоблачение» [Абумов. Река беды, повернутая вспять. 27.05.2014], «<…> битва на воде» = «борьба с 

паводком» [Абумов. Результат не на бумаге, он на земле. 10.06.2014], («<…> грозы как будто ничего не 

предвещало» = «добывали руду успешно» [Абумов. Река беды, повернутая вспять. 27.05.2014]), 

оксюморон («<…> на пути столь мрачной перспективы» [Абумов. Река беды, повернутая вспять. 

27.05.2014]). Отличительной чертой авторства Ю. Абумова является привнесение в официальные тексты 

ярких образов, стирающих стереотип восприятия и тем самым привлекающих и удерживающих 

внимание читателя. 

Семантико-стилистической особенностью развлекательной рубрики «Отсебятина» является то, 

что автор использует на фоне нейтральной литературной лексики, с одной стороны, литературные, но 

ненормативные слова и выражения, в том числе негативно окрашенные (не дрова, гад, везет; доверь дело 

идиотам – выделено нами – А. П.) [Абумов. Чудо на колесах, или Дневник перезрелого чайника. 

15.01.2014]. С другой стороны, для создания яркого образа Ю. Абумов использует окказионализмы 

(опазданцев [Абумов. Обиженное поголовье человеков. 28.11.2012]), а также тропы: метонимию (девя-

тая прическа [= клиент] за смену), эпитеты (откровенным весельем), перифрастическую метафору (вед-

ро с гайками [= старая машина]) [Там же]. 

Заключение. Автор старается добиваться эффективной коммуникации. Ю. Абумов использует как 

традиционные тропы и фигуры, так и индивидуально-авторские, характерные для конкретного контекста. При 

этом прочтение и понимание аудиторией медиатекста не затрудняется, напротив, подобного рода подача ма-

териала «притягивает» собеседника, вовлекает его в совместное коммуникативное осмысление. 

 

 

БАСЕННЫЕ ТРАДИЦИИ В РОМАНЕ В. ПЕЛЕВИНА «ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ» 

 

Петухова Л.О. 

студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Крикливец Е.В., канд. филол. наук, доцент 

 

Изучение произведений современных писателей является важным элементом в понимании основ-

ных тенденций постмодернизма, который тесно связан с литературным наследием прошедших веков. 

Зачастую в новых текстах можно найти прозрачные или скрытые отсылки к другим источникам. Цель 

работы – изучить специфику реализации басенных традиций в творчестве В. Пелевина.  

Материал и методы. Материалом исследования послужил роман В. Пелевина «Жизнь насеко-

мых» и басня Ж. де Лафонтена «Муха и Муравей». В работе использованы эвристический и сравнитель-

ный методы анализа.  

Результаты и их обсуждение. Жанр басни по праву считается одним из самых сложных в миро-

вой литературе. Корни этого жанра уходят в античность, к Эзопу. Особую популярность басням принес 

Жан де Лафонтен. Он писал свои произведения в поэтической форме, уделял большое внимание самому 

рассказу. Его басни несут ироническое нравоучение, целью которого не является научить правильно 

жить, а лишь показать, к каким последствиям могут привести те или иные поступки. В. Пелевин продол-

жил традиции баснописца в своем романе «Жизнь насекомых». 

В баснях Лафонтена мы видим фигуру рассказчика, который сам делает выводы о происходящим 

и общается напрямую с читателем. В романе В. Пелевина рассказчика нет, авторский дискурс явно не 

присутствует. Следовательно, ярко выраженной дидактической направленности (в отличие от басни) 

роман не имеет, что является характерной чертой постмодернизма.  

Пелевин, как и баснописец, представляет человеческий мир через образы насекомых. Ярко пред-

ставлена в романе аналогия с басней Лафонтена «Муха и муравей». Мы видим муравьиху Марину и ее 

дочку Наташу, которая стала мухой. Если сначала Наташа во всем поддерживала и слушала мать, то по-

сле своего превращения в муху она начинает спорить с ней, доказывая устаревшие взгляды матери на 

мир и свое в нем место. У Лафонтена Муха доказывает Муравью, что ее жизнь свободная, и она не нуж-

дается в каждодневном труде на благо общества. Муравей в ответ спокойно замечает, что никто не отно-

сится всерьез к «докучливой мухе, паразиту» [1, с. 215].  

В романе «Жизнь насекомых» мы наблюдает трансформацию спора о том, кому проще жить: мухам или 

муравьям. Марина не видела ничего в своей жизни, кроме работы по устройству своего гнезда и короткой встре-

чи с майором, который в скором времени скончался. Она хочет, чтобы у ее дочери была совсем другая, светлая и 

не тяжелая судьба. Наташа тоже хочет совсем иной жизни, стремится улететь от матери, стать совсем иным су-

ществом. В итоге в решающий момент метаморфозы она превращается в муху. Марина обвиняет дочь в эгоизме 

и лишь беспомощно наблюдает за тем, как Наташа улетает из родного гнезда.  

У Пелевина мы видим совсем не басенный финал произведения: муха Наташа погибает на липуч-

ке, ее мечта так и не сбылась, а мать ее, муравьиха Марина вынуждена также погибнуть в одиночестве, 
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покинутая и забытая всеми. Очевидно, что финал обеих героинь романа один – безысходность. Именно 

это чувство испытывали многие люди после распада Советского Союза, и многие погибали от нее, если 

не в физическом, то в духовном смысле. 

Кроме мухи Наташи и муравьихи Марины в романе есть и другие аллегории, где в образе насеко-

мых представлены разные типы характеров постсоветской эпохи. Например, жуки-скарабеи, которые 

сужают весь мир до одного навозного шара и ничего кроме него не видят; комары Арнольд и Артур – 

типичные «новые русские», кумиром которых является американский москит Сэм, символ капиталисти-

ческой Америки; насекомое Сергей, который всю жизнь стремился выйти из подземелья и стать сверч-

ком, но при этом все глубже уходил под землю и превратился в таракана. 

Заключение. В. Пелевин активно использует басенные традиции в своем творчестве. При этом он 

наполняет аллегорические образы особым глубинным философским смыслом и метафорами. Таким об-

разом, автор смог дать басенным традициям новую жизнь в литературе постмодерна.  

 

Литература: 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СОВРЕМЕННОГО ИМЕННИКА ГОРОДА МОГИЛЕВА 

 

Пухначева С.В., 

магистрант МГУ имени А.А. Кулешова, г. Могилев, Республика Беларусь  

Научный руководитель – Воробьева Т.С., ст. преподаватель  

 

Человек имеет имя, отчество, фамилию, может иметь псевдоним. Это – антропонимы, или личные 

имена. «Как одна из культурных универсалий имя собственное выполняет функцию аккумулирования и 

«трансляции» разнообразной информации. Сегодня значительное число антропонимических исследова-

ний посвящено регионально-историческому направлению с целью определения основных тенденций 

развития национальных именников. Антропонимная система любого народа складывается из именников 

отдельных регионов» [2, с. 187].  

В связи с этим рассмотрение тенденций развития антропонимикона г. Могилева представляется 

нам актуальным и целесообразным.  

Цель нашего исследования – установить качественный состав современного именника г. Могилева. 

Материал и методы. В качестве объекта рассмотрения избран современный репертуар личных 

имен жителей г. Могилева. Основным материалом послужили имена новорожденных г. Могилева, выяв-

ленные в книгах записи актов гражданского состояния г. Могилева с 2000 по 2010 гг.  

Отбор материала, его исследование и систематизация осуществлялись с помощью описательного 

метода (использовался при сборе, систематизации антропонимов, при обобщении, интерпретации и 

классификации материала). 

Результаты и их обсуждение. Среди имен, входящих в состав современного антропонимикона г. 

Могилева, выделяются заимствованные имена, искусственные, идеалогизированные имена, а также име-

на-гипокористики.  

Заимствованные имена в репертуаре всех имен составляют значительную часть. Это имена, 

имеющие греческое, латинское, еврейское и др. происхождение. Например, с греческого: Никита, Алек-

сандр, с иврита: Иван, Матвей, с латинского: Максим, Павел, Константин, с древнегреческого: Кирилл, 

Андрей, с древнееврейского: Илья и др.  

Особое внимание обращают на себя редкие и единичные имена, которые и обеспечивают разнооб-

разие всей именной системы. Среди них можно выделить имена-гипокористики. Гипокористическое 

имя, гипокористика (имя уменьшительное) – неофициальный, образованный при помощи тех или 

иных словообразовательных средств вариант личного имени [1]. Например, Данила (разг. к Даниил), Ле-

он (разг. к Леонтий), Макс (разг. к Максим), Ник, Ника (как сокращение от Доминик, Николай, Никита, 

Никодим, Никифор), Алик (как сокращение от полного имени Анатолий, Альберт, Александр, Алексей и 

др.), Влада (разг. к Владислава), Лина (как сокращение от Анжелина, Каролина, Элина, Галина и др.) и 

др. В нашем случае встречаются имена-гипокористики, которые зафиксированы как полные. Выбор та-

кого рода имен, вероятно, продиктован стремлением к экономии речевых средств, также это можно объ-

яснить предпочтениями родителей или незнанием родителей полной формы имени.  

Значительную группу имѐн, появившихся после Октябрьской революции в русском именослове, 

составляют имена-неологизмы. Под ними понимаются как собственно неологизмы, так и нарицательные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%28%D0%B8%D0%BC%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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слова, использованные в качестве личных имѐн. Такими именами были имена-аббревиатуры и сложно-

сокращѐнные слова – Дамир (от лозунгов «Даѐшь мировую революцию!», «Да здравствует мировая ре-

волюция» или «Да здравствует мир»), Мирра (от сокращения идеологемы «Мировая революция). Как 

особую семантическую группу исследователи рассматривают революционные имена, или «имена идео-

логического звучания», (имена советского происхождения – личные имена, бытующие в языках на-

родов бывшего СССР, например в русском, татарском и украинском языках, появившиеся после Ок-

тябрьской революции 1917 года в период расцвета в Советском Союзе моды на неологизмы и аббревиа-

туры [1]). Среди них особо выделяются имена, образованные от антропонимов коммунистических вож-

дей. Наибольшее число имѐн связано с Владимиром Ильичом Лениным: Владлен (сокращение от имени и 

фамилии Владимир Ленин), Вилен (сокращение от Владимир Ильич Ленин), Владлена. 

Выделяется достаточно многочисленная группа искусственных имен. Условно их можно разде-

лить на 3 подгруппы: 

1. Двойные имена. В их состав могут входить: 

  2 имени из русского именника. Например, Виктор-Даниил, Станислав Ян, Ян-Даниил, Ян-

Тимофей, Ульяна-Мария и др.. 

  2 имени из именника других языков, например, Ариан-Алекс, Даниель Майке, Джозеф Брайн, 

Зунг Нам, Кэрол Лорройн, Натан Патрик, Николас Ричард, Дженна Грейс, Дженнифер Ннека, Джулия 

Роуз, Мэри Кармен, Кэйтлин Мари и др.. 

  Большую часть составляют те, у которых одно имя из русского именника, второе – из именника других 

языков. Например, Алексадр-Томас, Александр-Рувен, Вильям-Николай, Джексон Дмитрий, Александра Кэтрин, 

Александра Стефани, Дарья Хьорт, Мария-Николь, Полина-Луиза, Мария-Николь, Эйвери Арина и др. 

  Особую группу составляют такие имена, как Виталий Жуков, Максизи Весенняя. 

Двойные имена имеют особенности в написании. Часть из них пишется через дефис, часть раздельно. 

2. Имена, имеющие отчетливое апеллятивное (от лат. appellativus нарицательный) происхождение. 

Например, Сейф, Логин, Златацвета, Сандей. 

3. Имена с затемненной мотивировкой, не зафиксированные ни в одном ономастическом словаре 

или справочнике. Например, Адварт, Алшан, Вусал, Дерен, Дэвидсын, Жавохир, Мван, Данас, Доунак, 

Ирилан, Клемо, Симпа, Эсфандиар, Алиссия, Амилия, Экклесия, Эрнеста, Ялинка. 

Заключение. Таким образом, качественный состав современного антропонимикона г. Могилева 

отличается разнообразием. В него входят заимствованные имена, искусственные, идеалогизированные 

имена, а также имена-гипокористики.  
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Для максимально полной идентификации личности сегодня используется формула именования, 

состоящая из трех компонентов – фамилии, имени и отчества (Иванов Павел Петрович). Если фамилия 

обозначает родовую принадлежность, личное имя выполняет дифференцирующую, назывную функцию, 

то отчество указывает на связь лица с главой семьи, отцом. Сегодня отчество является обязательным 

компонентом полного официального имени.  

Цель исследования – установить особенности структуры отчеств жителей Витебской губернии в 

XIX в. Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

1) определить состав патронимов указанного временного среза;  

2) выявить структурные и функциональные особенности отчеств. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили отчества жителей Витебской гу-

бернии, зафиксированные в «Памятных книжках Витебской губернии на 1861–1863 гг.». При исследова-

нии были использованы описательный, сравнительно-сопоставительный, структурный методы, инвента-

ризация антропонимного материала. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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Результаты и их обсуждение. При исследовании отчеств жителей Витебской губернии XIX в. 
было выделено несколько способов их образования: 

1) с помощью добавления формантов: 
а) -овичъ /-овна, которые присоединялись к именам, заканчивающимся на твердый согласный: 

Иванъ + -овичъ, -овна: Ивановичъ, Ивановна, Наумъ + -овичъ, -овна: Наумовичъ, Наумовна;  

б) -евичъ /-евна добавлялись к именам, заканчивающимся на мягкий согласный: Матвѣй + -

евичъ, -евна: Матвѣевичъ, Матвѣевна;  
в) -ичъ /-инична добавляются к основам на мягкий: Илья + -ичъ, -ична: Ильичъ, Ильинична;  
г) -овъ /-ова присоединялись к твердым основам: Маркъ + -овъ, -ова: Марковъ, Маркова, Петръ + 

-овъ, -ова: Петровъ, Петрова;  

д) -евъ /-ева – к основам на мягкий: Николай + -евъ, -ева: Николаевъ, Николаева, Сергѣй + -евъ, -

ева: Сергѣевъ, Сергѣева; 
2) с помощью добавления слов «сынъ», «дочь», «дети» (при обозначении отчества малолетних 

детей, формула выглядит так: имя отца, сынъ (дочь, дети): Малаховскій Іосифъ Игнатьевъ, сынъ его 
Арсеній, дочери: Текля и Валерія; 

3) при помощи добавления слова «наслѣдникъ»: Харевича, Ильдефонса Валеріановича 

наслѣдниковъ: Валеріана, Станислава и матери ихъ Розаліи Харевичъ. 
Наиболее продуктивным является способ добавления формантов к основам имен. 
Для отчеств XIX в. характерна социальная обусловленность. Форманты -овичъ / -овна, -евич / -евна, -

ичъ / -инична в основном добавляются к отчествам служащих ведомств губернии и землевладельцев не из 
крестьян. Форманты -овъ / -ова, -евъ / -ева используются обычно при образовании патронимов мелких чинов-
ников и землевладельцев любых сословий. Использование формантов -овичъ / -овна, -евич / -евна, -ичъ / -
инична применительно к отчествам крестьян встречается крайне редко. Употребление слов «сынъ»,«дочь», 

«дети», «наслѣдникъ» зафиксировано только при упоминании землевладельцев не из крестьян. Такие виды 
отчеств используются не только в сочетании с именем отца (главы семейства), но и с именем матери. Как из-
вестно, в юридических документах женские имена встречаются редко, обычно это имена вдов [1, с. 64]. По-
этому в данном случае отчество указывает на связь с главой семьи, в которой нет отца, но есть на мать. 

При рассмотрении материала были выявлены патронимы, состоящие из двух-трех компонентов. 
Таких отчеств всего 4, причем 3 из них используются в сочетании с двойными и тройными именами: 

1. Генрихъ-Іосифъ-Игнатій Ричардовичъ-Іогановичъ-Антоновичъ Майнштефель-Цеге. 
2. Людвигъ-Рихардъ Феликсовичъ-Фердинандовичъ Лунскій. 
3. Людвигъ-Леонардъ Ивановичъ-Касперовичъ Гарибинъ. 
4. Вацлавъ Людвиковичъ-Иосифовичъ Мееръ. 
Носителями этих отчеств являются высокопоставленные чиновники (депутаты губернской Думы). 

Как и двойные имена, отчества такого типа употребляются в католической среде. 
Заключение. Патронимы XIX в. становятся больше похожими на современные отчества, о чем 

свидетельствует продуктивность формантов -овичъ / -овна, -евичъ / -евна. При этом фиксация в докумен-
тах данного вида антропонимов носит социально ориентированный характер.  
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Прадметы побыту акружаюць чалавека, з‟яўляючыся неад‟емнай часткай яго паўсядзѐннага жыц-
ця і працоўнай дзейнасці. Мэта артыкула – даследаваць семантычную разнастайнасць побытавых 
найменняў у дыялектнай мове Віцебшчыны.  

Матэрыял і метады. Даследаванне праведзена на матэрыяле “Рэгіянальнага слоўніка 
Віцебшчыны” [3], а таксама картатэкі да “Рэгіянальнага слоўніка Віцебшчыны” (частка 2) [2]. Асноўнымі 
метадамі даследавання выступаюць апісальны метад і метад кампанентнага аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Як адзначае Т. Валодзіна, “штодзѐннае жыццѐ чалавека нельга ўявіць 

сабе без рэчаў… Свет рэчаў – свет культуры, які стварыўся цягам усѐй сацыяльнай гісторыі і які пасту-

пова аддаляў чалавека ад прыроды, але разам з тым аблягчаў дачыненні з ѐю”. [1, с. 7]. Паводле сваѐй 

семантычнай характарыстыкі назоўнікавыя намінацыі, якія рэпрэзентуюць побытавы свет беларускага 

народа, утвараюць у гаворках Віцебшчыны наступныя лексіка-семантычныя групы: 
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1. Побытавыя найменні, якія характарызуюць розныя віды працоўнай дзейнасці і заняткаў 

беларусаў – паляванне, рыбалоўства, ткацтва і інш. Напрыклад, пу́шка „стрэльба‟: помню, як пайшлі мы з 

пу́шкамі мядзведзя валіць (Язна Міѐр.); бо́лдаўка (балдаве́шка) „доўгі шост, якім заганяюць рыбу ў сет-

ку‟: бохаюць рыбу бо́лдаўкай (Асвея В.-Дзв.); варатні́к „прылада ў выглядзе цыліндра для лоўлі рыбы‟: 

ці ўзяў ты варатні́к на рыбалку? (Наваселле Уш.); прядзі́лка „калаўрот, прыстасаванне для прадзення, 

якое прыводзіцца ў рух панажом‟: раней вечарамі бабы за прядзі́лкамі ўсѐ сідзелі, а не па хатах лыхалі 

(Зуі Лѐзн.); прыпу́снік „прыстасаванне для рэгулявання павароту і замацавання навоя ў ткацкім станку‟: 

калі нада адматаць аснову, прыпу́снік вынімаюць (Белае Пол.).  

2. Назвы сельскагаспадарчых пабудоў і прыстасаванняў. Напрыклад, балага́н „павець; памяшкан-

не для прасушвання дроў ці сена‟: трэба ў балага́не мяшкі сушыць павешаць (Слабада Докш.); е́ўня 1) 

„памяшканне, у якім захоўваюцца сельскагаспадарчыя прылады‟: жанчыны выносілі з е́ўні сярпы – 

збіраліся жаць (Гаршчэўшчына Тал.); 2) „пабудова для захоўвання сена‟: сѐлета е́ўня поўная сена (Вы-

гада Сен.); зако́п „сховішча для бульбы, гародніны; капец‟: сѐлета многа картошкі, прыйшлося яе ў за-

ко́п закапываць (Малькава Лѐзн.) і інш.  

3. Назвы прадметаў гаспадарчага ўжытку і прылад працы Напрыклад, варушні́ца „качарга‟: вазьмі 

варушні́цу, паглядзі ў печкі (Яроненкі Гар.); ба́лка „пранік; плоскі драўляны брусок з ручкай для 

выбівання бялізны пры мыцці ці для абмалоту лѐну‟: яна не нашла сваю ба́лку (Казімірава Пол.); 

драбі́нка „рашотчатая падстаўка пад скавараду‟: прынясі драбі́нку, скаварада гарачая (Надазер‟е Глыб.); 

збо́йка „маслабойка‟: А дзе ж мая збо́йка, што на той нядзелі табе давала ? (Расоны); дво́йні „двухрогія 

вілы‟: вазьмі дво́йні і пасабі згрузіць салому (Юнькі Паст.); прапо́льнік „матыка, прылада для ручной 

праполкі зямлі: рады пара абганяць прапо́льнікам: зараслі дужа (Дрысвяты Брасл.); лама́ч „прылада для 

перацірання льну‟: а патом ламачо́м лупяць лѐн, пакуль ѐн ажно плоскім не стане (Крывыя Тал.); аб-

сы́пнік „акучнік, плужок для абворвання бульбы‟: абсы́пнікам бульбу ганяім (Ясева Міѐр.). 

4. Назвы святаў земляробчага календара. Напрыклад, абжы́нкі  

„дажынкі‟: абжы́нкі даўней весела гулялі (Слабада Докш.); абмало́ткі „свята з выпадку заканчэння ма-

лацьбы‟: хутка ўжо будуць абмало́ткі (Ластавічы Глыб.); апáшкі „свята заканчэння веснавой сяўбы‟: 

заўтра Заўтра апáшкі справім (Лескавічы Шум.). 

5. Назвы страў беларускай нацыянальнай кухні. Напрыклад, абдзіра́нка „страва з тоўчанай у ступе 

пшаніцы, забеленая малаком‟: у тых, у каго балеў жывот ці яшчэ што такое, лепшая яда была абдзіра́нка 

(Германавічы Шарк.); апушчáнікі „аладкі з мукі і крухмалу‟: удаліся ў цябе апушчáнікі (Балаі Міѐр.); гарбу-

зя́нка (гарбу́зні́ца) „страва, прыгатаваная з гарбуза і малака, гарбузовая каша‟: у міне гарбузоў шмат вырасла, 

сѐння гарбузя́нку зраблю (Язвіна Шум.); дзед „бабка, страва з дранай бульбы‟: на вячэру дзéда зробім (Івесь 

Глыб.); по́ліўка „юшка, страва са свежай рыбы з прыправамі‟: злавілі рыбы на по́ліўку (Камары Віц.); са́льнік 

„страва, прыгатаваная з бліноў і сала‟: Са́льнік у цябе на славу сѐння! (Пачаевічы Чаш.). 

Заключэнне. Як сведчыць даследаваны моўны матэрыял, побытавая лексіка, якая семантызуе 

працоўную дзейнасць чалавека, з‟яўляецца не толькі ўвасабленнем матэрыяльнага свету і паўсядзѐннага 

жыцця беларусаў, але і захоўвае этнакультурную інфармацыю пра наш народ, а таксама выразна 

адлюстроўвае спецыфіку яго гаспадарчай дзейнасці і звычаяў.  
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Известно, что глагол в русском языке выражает действие как процесс, обладает выразительной 

семантикой, отличается сложностью содержания, разнообразием грамматических категорий и форм. Гла-

голы межличностных отношений отражают взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в 

характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе общения [1]. 

В работе была поставлена цель – выявить глаголы межличностных отношений в поэзии для детей К.И. 

Чуковского. Произведения данного писателя были выбраны благодаря их художественно-эстетическому совер-

шенству в рамках литературы для детей дошкольного возраста и актуальности предметной области.  
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Материал и методы. Для достижения цели, прежде всего, было установлено, что глаголы меж-

личностных отношений неоднородны. [1] Среди них выделяются следующие подгруппы:  

1. Глаголы эмоционально-оценочного отношения (ЭОО). При этом характер отношения может 

быть положительным («любить», «доверять», «уважать») или отрицательным («враждовать», «завидо-

вать», «позорить»). 

2. Глаголы внешнего проявления отношений (ВПО). Характер отношения также может быть по-

ложительным («благодарить», «ласкать», «обнять») или отрицательным («грозить», «рыдать», «игнори-

ровать»).  

3. Глаголы контакта («знакомиться», «ладить», «ругаться».  

Для анализа было отобрано десять произведений К.И. Чуковского: «Федорино горе», «Крокодил», 

«Телефон», «Бармалей», «Тараканище», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Путаница», «Чудо-дерево», 

«Муха-Цокотуха».  

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что глаголы межличностных отношений встречаются в 

семи источниках. Таким образом, в поэзии для детей К.И. Чуковского имеют место глаголы межлично-

стных отношений. Всего найдено пятнадцать глаголов межличностных отношений.  

Как видно из таблицы, в рассмотренных произведениях найдено семь глаголов эмоционально-

оценочного отношения и восемь глаголов внешнего проявления отношений. Глаголов группы контакта 

выявлено не было.  

Для большинства глаголов эмоционально-оценочного отношения характер отношения положи-

тельный: таковой характеристикой обладают шесть глаголов («любить», «уважать», «прощать», «бало-

вать», «голубить», «полюбить»), один глагол («обижать») носит отрицательный характер. 
 

Глаголы межличностных отношений в стихотворениях К. И. Чуковского 
 

Произведение Подгруппа глаголов 

ЭОО(-) ЭОО(+) ВПО(-) ВПО(+) 

«Муха-Цокотуха» – – Ухмыляться – 

«Федорино горе» Обижать Любить, уважать,  

прощать 

Плакать,  

рыдать 

Целовать,  

ласкать 

«Крокодил» Обижать Любить, баловать,  

голубить 

Плакать Целовать,  

обнимать 

«Бармалей» Обижать Полюбить Рыдать,  

плакать 

– 

«Тараканище» – – Рыдать, клясть,  

плакать 

– 

«Краденое солнце» – – Плакать Обнимать,  

целовать 

«Мойдодыр» – Любить – Целовать,  

хвалить 

 

Глаголы внешнего проявления отношений по своему характеру распределились поровну: четыре 

глагола с положительной характеристикой («целовать», «ласкать», «обнимать», «хвалить») и четыре с 

отрицательной («ухмыляться», «рыдать», «клясть», «плакать»).  

По частоте встречаемости лидируют глаголы внешнего проявления отношений «плакать» и «цело-

вать», к тому же глаголы «плакать» и «рыдать» часто повторяются и в рамках стихотворения («Барма-

лей», «Крокодил»). Что касается расположения глаголов в произведениях, то в целом можно отметить их 

тенденцию располагаться ближе к концу стихотворения, в некоторых случаях они встречаются и в нача-

ле и середине текста («Крокодил») или только в середине («Муха-Цокотуха»).  

Заключение. Большинство глаголов в стихотворениях К.И. Чуковского относятся к глаголам 

движения. Однако глаголам отношения также нашлось место в его творчестве. Литература для детей до-

школьного возраста активно выполняет воспитательную функцию, в рамки которой входит показ разных 

отношений между людьми, социализация ребенка. Свой вклад в ее реализацию вносят и глаголы меж-

личностных отношений. Кроме того, процессы, передаваемые найденными глаголами, знакомы ребенку, 

включены в его жизнь. Можно предположить, что по К.И. Чуковскому самая понятная для малыша фор-

ма выражения отношения – через слезы или поцелуи, поскольку именно эти глаголы межличностных 

отношений чаще всего встречаются в его стихотворениях. Мало используются глаголы эмоционально-

оценочного отношения с отрицательной характеристикой (найден только глагол «обижать»).  
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Как известно, публицистический стиль имеет две основные функции: информативная и воздейст-
вующая. Что касается первой функции, в публицистическом стиле она приобретает особое значение, так 
как в данном стиле информация не просто преподносится читателю в своѐм первоначальном виде, а за-
частую она насыщена авторскими комментариями, содержащими большое количество эмоций. Эта эмо-
циональность способствует выполнению второй функции публицистического стиля. Если в устном дис-
курсе используются невербальные средства выражения эмоций, такие как мимика, жесты, темп речи и 
интонация, то в газетных текстах эту роль выполняют специальные лингвистические средства – образ-
ные средства, или тропы. Одними из таких средств являются гипербола и литота. Гипербола – образное 
выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения и т.д. какого-либо явления. 
Литота – выражение, содержащее в противоположность гиперболе, непомерное преуменьшение размера, 
силы, значения и т.д. какого-либо явления. Часто возникает недопонимание вышеуказанных терминов, 
так как разные учѐные трактуют их по-разному.  

Материал и методы. В работе Т.А. Дороговой указывается, что исследователи вводят оппозицию 
«гипербола – антигипербола», причѐм антигипербола представлена такими явлениями, как мейозис и литота. 
Итак, гипербола – «это преувеличение большого», мейозис – «преуменьшение малого», а литота – «отрица-
ние противоположного» [2]. Как видим, термин «гипербола» не вызывает сомнений, однако понятия 
«мейозис» и «литота» являются спорными. Англист И.В. Арнольд отмечает, что литота – это нарочитое 
преуменьшение, которое выражается отрицанием противоположного: notbad = good [1, с. 100]. Если 
сравнить два определения литоты Д.Э. Розенталя и И.В. Арнольд, можно увидеть, что русское определе-
ние включает в себя только лишь часть английского, а именно, значение преуменьшения. Из-за такого 
различия в терминологии очень часто возникает путаница при сопоставлении данных образных средств в 
разных языках, поэтому мы возьмѐм за основу определения гиперболы, мейозиса и литоты. 

Результаты и их обсуждение. Для настоящего исследования было проанализировано 100 текстов анг-
лоязычных газет, а также 100 текстов из белорусскоязычных газет. В англоязычных текстах не встретилось ни 
одного случая употребления гиперболы, а в белорусскоязычных таких примеров оказалось два. Часто гипер-
болы могут выражаться при помощи числительных, как в следующем примере: “Трэба было неяк “пагуляць” 
на рынку, і за кошт гэтай гульні атрымаць лішні мільярд долараў у кішэню”[3]. «Миллиард долларов» 
здесь, разумеется, является преувеличением, которое употребляется в качестве выражения некоторой суммы 
денег. Использование гиперболы в этом примере способствует усилению значения всего предложения, а так-
же потенциальной выгодности игры на рынке, о которой здесь говорится. Таким образом, говорящий создаѐт 
мотивацию к действию и показывает, что игра стоит свеч. Следующий пример гиперболы описывает спор-
тивную команду, убеждая читателя в том, насколько она сильная: “Цягацца на роўных з калектывам, за які 
гуляе ледзь не ўся сборная планеты, пакуль складана” [3]. Преувеличение умений команды производит впе-
чатление на читателя и показывает, насколько действительно сложно противостоять ей в матче. 

Согласно выбранной нами классификации образных средств преувеличения и преуменьшения, та-
кого явления, как мейозис, в анализируемом материале обнаружено не было. Однако наблюдается два 
примера использования литоты в англоязычных текстах (“Forexample, among the Inuit, the stomach 
contents of an animal are considered the special delicacy with a consistency and a flavor that is notunlike 

cream cheese”; “Yet little glitches – with costumes, sets or props – are notuncommon a tapremiere”) [4] и один 
в белорусскоязычных (“Міліцыя правяла адпаведную праверку, і высветлілася, што за 20 гадоў існавання 
аб’яднання ні адзін з яго кіраўнікоў не заплаціў ні капейкі ў якасці ўзносу”) [3]. Благодаря своей структу-
ре «двойного отрицания» литота привлекает к себе гораздо больше внимания, чем еѐ положительный 
антоним, и тем самым усиливает предложение, делая его более эмоциональным.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что такие лексические средства, как гипербо-
ла и литота, участвуют в создании эмоционально-экспрессивного контекста, добавляют тексту эмоцио-
нальности и насыщенности, чем привлекают внимание читателя и позволяют автору успешнее воздейст-
вовать на его эмоции. 
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В неофициальной коммуникации значительное место занимают прозвища – названия, данные че-
ловеку по какой-нибудь характерной его черте, свойству [1, с. 907].  

Прозвища в молодѐжной среде занимают особое место. Однако до сих пор эта тема не является 
хорошо изученной. Среди исследователей антропонимики нет единой классификации прозвищ, что под-
тверждается работами таких исследователей, как И.С. Гасимова [2], А.В. Суперанская [3] и др. Этим 
объясняется актуальность нашего исследования. Цель работы: рассмотреть собранный материал с точки 
зрения семантико-мотивировочного критерия. 

Материал и методы. Материалом для нашего исследования послужили прозвища, собранные в учеб-
ных заведениях среди учащихся различной возрастной категории (3-й, 6-й, 9-й классы средней общеобразова-
тельной школы № 23 г. Могилева, УО «Могилевский государственный профессиональный лицей машино-
строения» (1 курс), факультета славянской филологии МГУ имени А.А. Кулешова (5 курс)).  

Объем проанализированного материала составляет 400 единиц. Анкетирование прошли 100 респон-
дентов. В работе использовались следующие методы: социологический, аналитический, статистический. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования была составлена классификация про-
звищ, в которую входят следующие группы, выделенные по семантико-мотивировочному критерию: 

1. Прозвища, связанные с фамилией, личным именем или отчеством человека (59,2%): Заяц – Зай-
цев, Корсун – Корсунова, Богдан – Богданов, Петро – Петровский, Радик – Радишевский, Улька – Ульян-
кова, Василь – Васильченко, Серый – Сергей.  

2. Прозвища по внешним данным (24,4%): 
∙ Маленький рост: Киндер, Мелкий, Мыша, Гномик, Миньон, Золушка. 
∙ Высокий рост: Страус, Шпала, Дядя Стѐпа.  
∙ Худоба: Дрыщ. 
∙ Полнота: Пухлый, Батон, Пирожок, Жирок. 
∙ Волосы: Лахудра (длинные волосы у парня), Рыжий, Ржавый (рыжий цвет волос). 
∙ Голова: Головастик (большая голова), Кочан (круглая голова). 
∙ Походка: Слон (громко ходит). 
3. Прозвища по внутренним особенностям (5,6%):  
Характер: Кактус («колючий» характер). 
Умственные способности: Баран (глупый), Ходячий словарь, Ходячая энциклопедия (очень умная). 
Отношение к еде: Обжора, Хома (любит поесть). 
По поведению, манерам: Обезьяна (кривляется), Малая (ведѐт себя как маленькая), Обиженный 

(часто обижается). 
4. Прозвища, связанные с местом жительства или выхода (выезда) (1%): Барса (живѐт в деревне 

Барсуки), РФ (приехал из Российской Федерации). 
5. Прозвища, связанные с деятельностью человека (3,2%): Библиотекарь (первая профессия), Бо-

танида (учит всѐ досконально), Профессор (по роли в спектакле), Бич (нигде не работает). 
6. Прозвища по сходству (4,8%): 
∙ С животными: Крысѐныш (похожа на крысу), Ёжик (фыркала как ѐжик). 
∙ С героем кино или литературы по какому-либо признаку: Жура (девушка хорошо готовит пирож-

ки, как и героиня сериала «Клон» (Дона Жура), Евгений Гранде (схожесть с героиней романа). 
∙ Со знаменитыми личностями: Путин (похож на Путина). 
 7. Прозвища по «притче» (0,4%): Сметана (купил сметану в тот самый момент, когда придумы-

вали прозвище). 
8. Прозвища по этническому или расовому признаку (1%): Русский, Еврей. 
9. Прозвища девушек, образованные от фамилии парня (0,4%): Лѐнин – прозвище девушки Лѐня. 
10. Прозвища, мотивы образования которых не удалось установить. Такие прозвища составляют 

35,9% от общего числа собранного материала. 
Заключение. Таким образом, в результате исследования была составлена классификация прозвищ 

в молодѐжной среде с учетом семантико-мотивировочного критерия. 
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аспірантка ВДУ імя П.М. Машэрава, г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь 

Навуковы кіраўнік – Мезенка Г.М., доктар філал. навук, прафесар 
 

Развіцце іменаслоўнай сістэмы ў кожным з перыядаў функцыянавання напрамую залежыць ад 

экстралінгвістычных фактараў. Мэтай нашага даследавання з‟яўляецца выяўленне дынамікі і 

асаблівасцей развіцця мужчынскай антрапаніміі Бешанковіччыны 20 – 40-х гг. XX ст. 

Матэрыял і метады. Матэрыял даследавання: спісы жыхароў населеных пунктаў Бешанковіцкага 

раѐна Віцебскай вобласці 20 – 40-х гг. XX ст. Агульная колькасць адзінак – 164. У ходзе аналізу фактыч-

нага матэрыялу выкарыстоўваліся метады лінгвістычнага апісання, параўнальна-супастаўляльны, у тым 

ліку элементы арэальнага і статыстычныга. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Функцыянаванне мужчынскага іменніка ў 20 – 40-я гады мінулага ста-

годдзя напрамую звязана з гістарычнымі падзеямі. Гэта час стварэння магутнай рэспублікі – СССР, якая 

абвясціла сябе свецкай дзяржавай і аддзялілася ад царквы (царква была пазбаўлена ўсялякіх юрыдычных 

правоў). У сувязі з рэвалюцыяй 1917 года пачалі набываць шырокае распаўсюджанне асобныя імѐны, у 

прыватнасці імя Уладзімір
1
 (Владімір, Владзімір, Владимир, Владзімер, Ладзімір, Уладзімер), якое займае 

другое месца па ступені ўжывання (184 фіксацыі), і ўзнікаць новыя імѐны (Май, Электрон). На дадзеным 

храналічным зрэзе намі зафіксавана 164 намінацыі. Сярэдні каэфіцыент аднайменнасці (СКА – велічыня, 

роўная дзяленню агульнага ліку носьбітаў на колькасць зафіксаваных імѐн дадзенага перыяду) на дасле-

даванай тэрыторыі складае 16 адзінак. Самымі частымі па колькасці імяносьбітаў з‟яўляюцца наступныя 

імѐны (гл. дыяграму 1): Мікалай (277), Уладзімір (273), Іван (217), Васіль (178), Міхаіл (169), Петр (157), 

Аляксандр (121), Віктар (110), Анатоль (107), Леанід (66). 

Бесперапынна на тэрыторыі Бешанковіччыны з к. XIX – пач. XX ст. да 1940 г. функцыянуюць 

імѐны Іван, Васіль і Міхаіл (па выніках папярэдніх даследаванняў). Да рэдкіх антрапонімаў адносяцца 

Аввакум, Альберт, Архіп, Вацлаў, Генрых, Гірша, Зеліх-Нафіта, Карпа, Лук’ян, Манеф, Пракоп, Прохар, 

Шміра, Юрый, зафіксаваныя толькі аднаразова. Большасць з іменаванняў з‟яўляюцца неспрадвечна 

беларускімі. Этымалагічна гэтыя адзінкі ўзыходзяць да старажытнаяўрэйскіх, зрэдку грэчаскіх імѐн.  
  

 
Дыяграма 1 – Прадуктыўнасць мужчынскіх намінацый  

 

Адносна паходжання мужчынскіх антрапонімаў найбольшае распаўсюджанне атрымліваюць 

намінацыі грэчаскай этымалогіі – 43%: Агафон, Аўдакім, Васіль, Дзмітрый, Ігнацій, Карпа, Лаўрэн, Пра-

коп, Тарас, Ціхан, Яфім. Дадзены зрэз яскрава і разнастайна прадстаўляюць імѐны яўрэйскага паходжан-

ня (21,9%): Аввакум, Восіп, Гаўрыіл, Гурый, Двейра, Залман, Зеліх-Нафіта, Іон, Лазарь, Хава, Хаім, Хона, 

Шолом, Янкіль-Моўша. Пералічаныя намінацыі часцей за ўсѐ сустракаюцца ў такіх населеных пунктах 

Бешанковіцкага раѐна, як Бачэйкава, Бешанковічы і Ула. Па дадзеных Расійскай яўрэйскай 

энцыклапедыі, на тэрыторыі Бешанковічаў у 1923 годзе пражывала 1158 яўрэяў, у 1926 годзе – 1487 (55, 

3%) [1]. Групу адзінак лацінскага паходжання (15,8%) прадстаўляюць імѐны Альберт, Валянцін, Ва-

ляр’ян, Дементій, Клеменцій, Усцін, Флорыан, Ціт. Акрамя таго дадзены перыяд прадстаўлены 

намінацыямі славянскага (Барыс, Боліслаў, Браніслаў, Вячаслаў, Казімір, Радомир, Уладзімір) у тым ліку 

польскага (Вацлаў, Станіслаў, Юзап), старажытнагерманскага (Вільхельм, Вітольд, Генрых, Франц), 

                                                 
1 Імѐны падаюцца ў арфаграфіі даследаванай архіўнай крыніцы 
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стражытнаскандынаўскага (Ігар), індыйскага (Ніл), турэцкага (Інкілап), азербайджанскага (Алі Ільяс Аг-

лы), арабскага (Саід) паходжання. 

Заключэнне. У ходзе даследавання намі выяўлена, што на фарміраванне мужчынскай 

антрапанімнай сістэмы савецкага перыяду значны ўплыў аказала ўзнікненне новай ідэалогіі ў грамадст-

ве. У сувязі з чым з‟явіліся новыя імѐны і выйшлі з ужытку іменаванні яўрэйскай этымалогіі. З к. XIX – 

пач. XX ст. да 1940 г. імѐны Іван, Васіль і Міхаіл бесперапынна функцыянуюць на даследаванай 

тэрыторыі. 

 

Літаратура: 
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В творчестве английского драматурга Гарольда Пинтера традиционно выделяют несколько основных 

направлений: комедии страха и угрозы, социально-психологические драмы с любовной коллизией, семейные 

драмы, пьесы остро политического характера и так называемые «пьесы времени». Однако среди поздних пьес 

Нобелевского лауреата особое место занимает трилогия «Иные места» (Other Places, 1982), куда входят такие 

пьесы, как «Голоса семьи»(Family Voices, 1980), «Аляска» (A Kind of Alaska, 1982) и «Виктория» (Victoria 

Station, 1982). Изучение данной трилогия представляется актуальным, поскольку она представляет собой 

идейную эволюцию от социально-психологических драм к пьесам с заостренным политическим подтекстом, 

так как в ней отражается так называемая проблема «некоммуникативного диалога». Как отмечает исследова-

тель Элин Даймонд, «Пинтер концентрирует свое внимание на мире, где язык отражает внутренний мир го-

ворящего» [1, с. 213]. Несомненно, в ранних пьесах английского драматурга мотив отсутствия конструктивно-

го диалога, где каждый из героев не способен не только проникнуться проблемами собеседника, но хотя бы 

их услышать, обнаруживает себя. Однако цель нашей работы – показать, что в трилогии «Иные места» дан-

ная проблема выходит за рамки обыкновенной способности слышать друг друга и является попыткой автора 

осмыслить образ современного ему человека. 

Материал и методы. В качестве анализируемого материала нами использовались пьесы Гарольда 

Пинтера 1980–1990-х годов: «Иные места» (Other Places, 1982), куда входят такие пьесы, как «Голоса 

семьи»(Family Voices, 1980), «Аляска» (A Kind of Alaska, 1982) и «Виктория» (Victoria Station, 1982), пье-

сы «Время вечеринок» (Party Time, 1991), «Новый мировой порядок» (The New World Order, 1991). Худо-

жественная организация пьес и специфика образа современного человека рассматривается при помощи 

сравнительно-типологического и культурно-исторического методов. 

Результаты и их обсуждение. Уже в ранних пьесах Гарольда Пинтера проявляется особенность 

автора изображать схематичные образы без всеобъемлющих психологических характеристик персона-

жей. В пьесах более позднего творческого периода такая специфика художественной организации драм 

обновляется новыми творческими подходами автора: нивелирование персонажей до их полного отсутст-

вия в пьесах. Так, в пьесе «Голоса семьи» место действующих лиц занимают голоса персонажей, каждый 

их которых пытается представить свою версию происходящего. В такой полифонии мнений автор под-

нимает проблему драмы современной семьи, где каждый отгорожен друг от друга пустыми, ничего не 

значащими словами. Но наступает такой момент, когда происходит осознание того, где находится твой 

истинный дом, однако оказывается, что уже поздно, поскольку последние «ниточки», связывающие ме-

жду собой отношения, безнадѐжно разорваны: «Я многое могу сказать, <…> но я совершенно мертв. И 

то, что я могу сказать, уже не будет сказано никогда» [2, с. 530]. 

В данной пьесе Пинтера, по большей мере, интересует, как происходит отчуждение между члена-

ми семьи, как от обычных людей остается один лишь голос. Однако голос для Пинтера – это нечто 

большее, чем просто способность говорить и констатировать происходящее, это способность сознатель-

но действовать и брать ответственность за совершенные поступки. В пьесах «Аляска» и «Виктория» ав-

тора беспокоит отчуждения человека от исторического опыта и культурной памяти в целом. 

Заключение. Автор констатирует, что такое попрание ценностей не может пройти бесследно для 

человека: образ современного человека постепенно подменяется механически мыслящим манекеном. 

Уже в более поздней пьесе «Время вечеринок» (Party Time, 1991) Пинтер показывает, что «избавление» 

от семьи как ценностного ориентира в обществе, отказ выполнять свои социальные функции, а также 

избавление от ответственности за другого человека приводит к тому, что появляются люди, подчиняю-
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щие себе волю другого человека. Эти люди устанавливают, так называемый, «новый мировой порядок» 

(ещѐ одна пьеса Пинтера (The New World Order, 1991)), где место действующих личностей заняли люди с 

«завязанными глазами» и «скованной волей».  

Автор пытается поднять вопрос о причинах, порождающих такое безволие, и приходит к неутеши-

тельному выводу: человек сам виноват, в том, что слепо следует заведомо легкому пути без ответствен-

ности и ценностных ориентиров. Приоткрывая мир марионеточных персонажей, Гарольд Пинтер ис-

кренне надеется, что современный человек сможет противостоять соблазну жить в «кукольном доме».  
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У апошнія гады ў розных кірунках лінгвістычнай навукі назіраецца актуалізацыя прынцыпу ан-

трапацэнтрызму, узмацненне ўвагі даследчыкаў да праблем моўнай карціны свету таго ці іншага народа, 

у якой адлюстраваны нацыянальныя адметнасці стану і паводзін чалавека. Вялікую цікавасць 

выклікаюць лексемы, якія характарызуюць асобу паводле яе фізічнага стану. Мэта артыкула – даследа-

ваць лексічныя адзінкі, якія семантызуюць фізічны стан чалавека. 

Матэрыял і метады. Крыніцай нашага даследавання паслужыў “Рэгіянальны слоўнік 

Віцебшчыны” (частка 1) [1] і картатэка да “Рэгіянальнага слоўніка Віцебшчыны” (частка 2) [2]. 

Асноўным метадам даследавання выступае апісальны метад. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Фізічны стан чалавека з‟яўляецца адной з характарыстык яго здароўя. 

Здароўе – гэта стан поўнай фізічнай, духоўнай і сацыяльнай добраўпарадкаванасці, а не толькі адсут-

насць хвароб і фізічных недахопаў.У жывой народнай мове Віцебшчыны большасць даследаваных 

лексічных адзінак характарызуе фізічны стан чалавека з улікам прысутнасці або адсутнасці ў яго хвароб, 

а таксама пэўных фізічных недахопаў. 

Прадметам нашай увагі ў першую чаргу стала лексіка-семантычная група назваў асоб паводле 

фізічнага стану, кампаненты якой характарызуюць фізічна моцнага, здаровага чалавека і маюць агуль-

ную сему „здаровы, моцны‟. Напрыклад, курме́ль: Глядзі, курме́ль які вырас: матка выкарміла (Вярэчча 

Гар.); вага́н: Гэткі вага́н, а ляніцца робіць (Ясева Міѐр.); сябры́на: Такія сябры́ны разгадаваліся, што і 

ў штаны ні месцяцца (Мішкавічы Шум.). У семантыцы апошняга назоўніка прысутнічае семантычны 

кампанент „гультаяваты‟. Фізічна моцнаму, здароваму чалавеку ў народнай мове Віцебшчыны даюць 

характарыстыку прыметнткі багаты́рны: „багатырскі; фізічна моцны, дужы‟: Ты ж багаты́рны, што 

ты, здачы яму даць не мог? (Цаўі Шум.); прэ́нткі: „моцны, які мае вялікую сілу‟: З ім цяжка бароцца: 

прэ́нткі ѐн такі, як упрэцца, дык і не паваліш яго (Латышы, Чарневічы Глыб). Асобная назва замацава-

лася ў гаворках Докшыцкага раѐна для абазначэння фізічна моцнай, здаровай жанчыны – загладу́ха: 

Жонка ў яго пекная, добрая загладу́ха (Макаравічы Докш.). Трэба адзначыць, што семы „моцны‟ і „здаро-

вы‟ амаль заўсѐды з‟яўляюцца дамінантнымі ў значэннях прыведзеных вышэй слоў. А семы „слабы‟ і 

„хваравіты‟ не заўсѐды выяўляюць сябе ў семантыцы найменняў дадзенай лексіка-семантычнай групы. У 

народных гаворках Віцебшчыны са значэннем „слабы, хваравіты чалавек‟ сустракаюцца такія лексемы, 

як забле́дыш: Сусед мой нешта зусім заблéдыш, хварэе (Макаравічы Докш.); здо́хлік, (зды́хлік, здых-

ля́к): І куды гэта пацягнуўся Зосін здо́хлік (Сабалі Чаш.); Такі худы, нічога не есць, зды́хлік (Янкі Докш.); 

Усе яго здыхляко́м прызвалі (Кушняроўка Чаш.). Наступныя прыметнікі таксама характарызуюць худога, 

фізічна слабага чалавека: бяскі́шкі „худы, з упалым жыватом‟: Мужык мой зусім бяскі́шкі, хоць і карм-

лю яго добра (Гарбацэвічы Арш.); сла́бкі „слабы‟: Хазяін пасля хваробы быў зусім сла́бкі (Замачак Чаш.); 

занужа́лы „хворы, слабы‟: Ляжыць зусім занужáлы, нічога не гавора (Пашкі Шарк.).  

Значную колькасць лексічных адзінак, якія характарызуюць стан здароўя чалавека, складаюць 

дзеясловы. Тэматычна іх можна падзяліць на дзве падгрупы. У першую ўваходзяць дзеясловы з агуль-

ным значэннем „выздаравець, паправіцца‟. Напрыклад, акрэ́йбацца: Я пасля апірацыі чуць акрэ́йбалася 

(Роўнае Шум.); ачо́пкацца: Трохі была ачо́пкалася, то зразу хапілася за работу (Коравічы Чаш.); 

ачу́ціцца: Як ударыла галаву, толькі праз дзень ачуці́лася (Галбея Паст.); вы́качацца: Мяне паранілі 

немцы, але я вы́качаўся (Езярышча Гар.); вы́чуняць: Мо ў бальніцы і вы́чуняю? (Зубава Арш.) і інш. Ро-

ля прыставак а- , вы- ва ўтварэнні гэтых дзеясловаў відавочная: яны маюць значэнне „паправіць сваѐ 

здароўе, выйсці з цяжкага хваравітага становішча‟. 
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Другую падгрупу складаюць дзеясловы, якія характарызуюць фізічны стан нездаровага чалавека і 

ўжываюцца са значэннем „абяссілець, аслабець, страціць сілу‟. Напрыклад, абняха́іцца: Бабка саўсім 

абняхáілась, нічога ўжо ні дзелаець (Клясціцы Рас.); змацава́цца: Змацава́лася я, пакуль грады палолі, 

паляжу пайду (Колпіна Сен.) і інш.  

Заключэнне. У межах тэматычнага аб‟яднання, кампаненты якога выкарыстоўваюцца ў гаворках 

Віцебшчыны для характарыстыкі асобы паводле фізічнага стану, намі вылучана і даследавана 75 

найменняў. Большасць з іх мае эмацыйна-экспрэсіўную афарбоўку і характарызуецца адмоўнай каната-

цыяй. Многім экспрэсіўным намінацыям уласціва вобразнасць, якая выступае ў якасці асновы для выра-

жэння пэўнага пазамоўнага зместу за кошт цэласнага нагляднага ўяўлення. 
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Писательской личности Людмилы Улицкой свойственно использование интертекстуального метода в 

творческой работе. Эта особенность ее прозы характерна не только для крупных жанров, ярко интертексту-

альные связи проявляются и в рассказах. Критики и литературоведы обращались в основном к романам Л. 

Улицкой, а о малой прозе сказано не много. Научного же осмысления в полном объеме малая проза еще не 

получила. Наиболее плодотворным представляется изучение особенностей использования интертекстуальных 

элементов в малой прозе Л. Улицкой. Сказанное выше определяет актуальность данной работы.  

Целью настоящей работы является анализ своеобразия интертекстуальных включений в малой 

прозе Л. Улицкой, рассмотрение их функций и установление литературных, библейских истоков художе-

ственной образности автора.  

Материал и методы. Материалом исследования послужили циклы рассказов «Бедные родствен-

ники» (1993), «Первые и последние» (1989–2002), «Девочки» (2002), сборник рассказов «Люди нашего 

царя» (2005) Основными методами исследования являются сравнительно-сопоставительный, описатель-

ный, методы анализа литературного текста. 

Результаты исследования. В циклах рассказов «Бедные родственники» (1993), «Первые и последние» 

(1989–2002), «Девочки» (2002), в сборнике рассказов «Люди нашего царя» (2005) обнаруживаем приемы ин-

тертекстуальных включений на разных уровнях. Причѐм интертекстуальные ссылки Людмила Улицкая не 

пытается прятать между строк, она использует их уже в самих названиях. Даже неквалифицированный чита-

тель способен сопоставить название цикла рассказов «Девочки» с чеховскими «Мальчиками». 

Названия прозаических текстов, в которых обнаруживается связь с претекстами, исследует и  

Л.И. Шевцова в статье «Специфика интертекстуальных названий в прозе Л. Улицкой», в которой таких 

названий выявлено достаточно, чтобы «чтобы отметить их как авторский способ обозначить свои интер-

текстуальные намерения» [6, с. 390–393]. В статье приведены такие примеры названий-цитат, как «Пико-

вая дама», «Старший сын», а также названия-аллюзии (эксплицитные): «Большая дама с маленькой со-

бачкой», «Женщины русских селений», «Они жили долго…», «…И умели в один день…», «Москва – 

Подрезково. 1992», «Лялин дом». ». Исследователь связывает использование этого приѐма для необхо-

димости создания художественной модели постсоветской действительности 

Наиболее многомерно интертекстуальные особенности представлены в сборнике рассказов «Люди на-

шего царя», который уже по своей композиции и структуре далек от реализма. Формирование художествен-

ной позиции Улицкой происходило годами. Т. А. Скокова в автореферате к диссертации «Проза Людмилы 

Улицкой в контексте русского постмодернизма» называет этот сборник самым постмодернистским в прозе 

писателя, благодаря мотивам смерти автора, игры с названиями, постмодернистской чувствительностью в 

отборе фраз, фрагментарном построении повествования, цитатностью… [2, с. 26 ]. Интертекст на уровне ал-

люзии встречаем в рассказе «Певчая Маша» из данного сборника. Аллюзия на истинную скромность и чисто-

ту сердца, преданную веру и любовь к Богу и человечеству Девы Марии. Маша Улицкой обладает истиной 

верой, которая и отличается будто детской радостью, всепрощением и любовью. 

Верную любовь, благородство семейных отношений Улицкая изображает в рассказе «…И умерли 

в один день», в котором возвышенность и чистота чувств супругов действительно напоминает историю о 

святых Петре и Февронии Муромских. 
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Заключение. Таким образом, в рассказах, написанных в разное время, налицо устойчивое исполь-

зование интертекстуального метода, который играет ключевую роль в воссоздании образов героев. Лите-

татурные, библейские проекции и аллюзии позволяют чѐтче воплотить идейно-художественный автор-

ский замысел за счет предельной смысловой насыщенности образов.  
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Мэта: вызначыць ідэйна-мастацкую спецыфіку апавядання “Смачны заяц” Максіма Гарэцкага. 

Асноўныя метады: структурна-аналітычны, параўнальна-супастаўляльны. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Максім Іванавіч Гарэцкі належыць да шэрагу выдатных дзеячаў бела-

рускай культуры ХХ ст. Яго творчасць уяўляе арыгінальную яскравую старонку ў гісторыі нацыянальна-

га прыгожага пісьменства. 

Час аўтарскага знаходжання ў Вільні (пачатак 1919 г. – кастрычнік 1923 г.) аказаўся асабліва 

плѐнным у творчых адносінах. Толькі ў 1921 годзе з-пад пяра М. Гарэцкага выйшаў шэраг выдатных 

апавяданняў: “Дурны настаўнік”, ”Трасца”, ”Смачны заяц”, ”Страшная музыкава песня”, ”Скарб”, ”Сас-

на” і г. д. Героі гэтых твораў паўстаюць пасіўнымі ахвярамі цемнаты, забабоннасці, панскага самадурст-

ва. Мастацкую спецыфічнасць названых твораў можна выявіць на прыкладзе навелы “Смачны заяц”. Тут 

даследуецца праблема спасціжэння ментальнай сутнасці чалавека ў гранічнай сітуацыі. Наогул, як вядо-

ма, пафасам многіх твораў Гарэцкага стала апусканне ў лабірынты душы, “цѐмнае шуканне вечнага па-

чатку паміж дабром і злом”. 

Твор характарызуецца дынамізмам, сюжэтнай сцісласцю. У ім прысутнічаюць рэалістычныя 

тэндэнцыі ў паказе жыцця, бо апавяданне грунтуецца на сапраўдных падзеях, тут адлюстроўваецца дра-

матычнае жыццѐ ў часы прыгону.  

Твор грунтуецца на аб‟ектыўным прынцыпе мастацкай пабудовы твора, аповед вядзецца ад імя 

аўтара. Навела характарызуецца максімальнай эмацыянальнасцю, што дасягаецца трапным 

падкрэсліваннем псіхалагічных нюансаў у думках і паводзінах персанажаў. Нават вельмі падрабязна, з 

камічным падтэксам, апісваюцца адчуванні ката, які павінен быў заняць месца страчанага зайца: “Кот 

прыплюшчыў вочы, змераў постаць старшога кухара, важачы яго вартасць у каціных вачах. <…> Кот 

захлынуўся ад шалѐнай злосці і крыўды. Абдумаўшыся, ѐн люта ашчэрыў зубы, заграбаў кіпцямі і 

закруціў хвастом; абраз князя стаў у выкачаных з галавы вочных яблыках і напаўняў кацінае сэрца 

зласлівай радасцю бяссільнага, што ворагу князѐвага ўлюбѐнца будзе лютая кара за гэты здзек” [1]. 

На нашу думку, вобраз ката іншасказальна, алегарычна ўвасабляе самога гаспадара-князя, што 

адбілася нават у паводзінах і звычках жывѐлы: “Ён важна пахадзіў па ўсіх сталах, панюхаў зайца і 

зморшчыўся, потым скокнуў і падзівіўся скрозь няшчытна зачыненыя дзверы з кухні ў чорны 

прыкухоннік <…> можна было выскачыць на двор, але пануры выгляд кухараў, асабліва ж хлопец-

дрыванос з вяроўкаю ў руках не спадабаліся князѐваму ўлюбѐнцу, і ѐн пайшоў, задраўшы тоўсты хвост, 

назад” [1].  

Сам вобраз князя раскрываецца як тыповы вобраз тырана. Гэта становіцца зразумелым ужо з па-

чатку твора, калі аўтар распавядае пра выпадак з кухарам: “Перасаліў ѐн страву, і князь сам, сваѐю цяж-

кою рукою, так ударыў яго два разы поўху, што і цяпер яшчэ ў благое надвор‟е з вуха гной цячэ” [1].  

У навеле па-мастацку яскрава раскрываецца эмацыянальны і фізічны стан кухара, што выявілася, 

напрыклад, у эпізодзе, калі князь адправіў пасланцаў за ім, каб пахваліць за смачна прыгатаванага “зай-

ца”: “Кухар збялеў, дрыжаў і не казаў ні слова. Ён глядзеў на пасланца вытрашчанымі вачыма і не 

рушыўся з месца, быццам прыліпшы. Потым, урэшце, паволі скрануўся і пабрыў у сваю каморку, побач з 
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прыкухоннікам. Асунуўся там на калені, злажыў перад абразом рукі далонямі і скамянеў так. Не маліўся, 

не кланяўся, толькі стаяў на каленях і глядзеў на абраз” [1]. 

У творы дамінуе падзейная рэалістычнасць. Сюжэт апавядання сціслы, тут пераважна раскрываецца адна 

падзея, таму можна казаць пра вузкі хранатоп навелы. Апісанне персанажаў у навеле двухпланавае: статычнае, 

калі некаторыя героі паступова раскрываюцца праз акцэнтаванне ўвагі на адной рысе іх характару (вобразы 

сіраты, князя), і дынамічнае, зменлівае. Менавіта па апошняй схеме будуецца вобраз кухара, як прыклад асобы, 

што знаходзіцца паміж двума драматычнымі варыянтамі выбару паміж жыццѐм і смерцю. 

У творы моцная кульмінацыя, сюжэт навелы канцэнтрычны, кампазіцыя істотна неразгалінаваная, 

бо да асноўнага ланцуга падзей дадаецца толькі адзін рэтраспектыўны эпізод.  

Заключэнне. Навела “Смачны заяц” была ўключана аўтарам у кнігу “Досвіткі”, дзе Гарэцкім 

прадстаўлены своеасаблівы “антыпрыгонніцкі” цыкл твораў. Гэтыя апавяданні з моцным 

псіхааналітычным зместам па-ранейшаму застаюцца актуальнымі і значнымі. 
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У XX стагоддзі шырокае развіццѐ атрымала ідэя пра тое, што ў мове прадстаўлена не толькі свая 

асобая філасофія, але і “наіўная лінгвістыка”, ці “народная лінгвістыка”, гэта значыць спантанныя 

ўяўленні пра мову і маўленчую дзейнасць, якія склаліся ў свядомасці звычайнага чалавека, а не 

прафесійнага лінгвіста. Пісьменнікі як карыстальнікі мовы таксама тым ці іншым чынам імкнуцца 

абагульніць свой моўны вопыт. Яны фармулююць уласныя ўяўленні пра тое, як арганізавана мова, ці 

ѐсць перавагі ў адных моў перад іншымі, ці кажуць словы “праўду”, што чакае беларускую мову. 

Актуальнасць даследавання абумоўлена істотным уплывам метамоўнай свядомасці пісьменніка на 

культурныя слаі грамадства ў працэсе і выніку выхаваўчага ўздзеяння мастацкіх твораў на чытачоў. Мэ-

тай артыкула з‟яўляецца вызначэнне тыповых характарыстык метамоўнай рэфлексіі ў мастацкім 

празаічным тэксце. 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання паслужылі творы сучаснай беларускай прозы. 

Пры складанні картатэкі выкарыстоўвалася методыка суцэльнай выбаркі. Пры аналізе і апрацоўцы матэ-

рыялу быў выкарыстаны метад апісання з прыѐмамі абагульнення і інтэрпрэтацыі матэрыялу, а таксама 

метад кантэнт-аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У свядомасці моўніка існуюць пэўныя ўяўленні пра мову і слова, якія 

рэалізуюцца ў тэксце ў выглядзе матываў. Так, пашыраны матыў самадастатковасці мовы. Яна 

ўспрымаецца як рэальнасць, не звязаная непасрэдна з рэчаіснасцю: Інтанацыі, эмоцыі, словы – усѐ гэта 

ўцякала ад іх, аддалялася, хацела быць асобным і самадастатковым. <…> Ужо значна пазней я 

зразумеў, што ўсе словы чужыя. Яны проста спадарожнічаюць з намі, жывуць з намі (І. Бабкоў. Парт-

рэт мастака, нябачны ў сутонні). З другога боку, словы выконваюць функцыю формы, ці абалонкі: <…> 

магчыма, вегетатыўная нервовая сістэма і вібруючая тканка мовы – рэчы аднаго парадку і з’яўляюцца 

ўсяго толькі знешняй абалонкай чагосьці іншага (А. Брава. Каменданцкі час для ластавак). … Асобныя 

словы астывалі, ператвараліся ў мѐртвыя абалонкі-шкарлупіны, унутры якіх – пустата, нішто (А. Бра-

ва. Змяя, пакрытая пѐрамі птушкі Сонца). Як бачна, метафарычнасць часта ўласцівая метамоўнай 

свядомасці пісьменнікаў як носьбітаў мовы. 

Сустракаецца матыў немагчымасці дакладнай перадачы думкі моўнымі сродкамі: Пэўна, дзень гэ-

ты цалкам сатканы з нашага маўчання. Мы імкнемся знайсці патрэбныя словы – і не знаходзім іх  

(А. Паплаўскі. Закахацца ў малпу). У працэсе пошуку патрэбнага слова моўнік звяртаецца да лексічных 

рэсурсаў розных моў: «Душа, – сказаў Васіль, у каторы раз закурваючы, – гэта нешта супрацьлеглае, 

рэзка адваротнае розуму і логіцы. Гэта тое, што па-расейску называецца “совесть”». – «Сумленне», – 

паправіў стары. – «Сумленне – мякчэй, бліжэй да дабрыні, шчырасці, а “совесть” – акурат тое, што 

трэба. У нашай мове яму адпаведніка няма, як няма і ў шмат якіх іншых мовах – дакладна ведаю, што ні 

ў французскай, ні ў англійскай…» (А. Федарэнка. Ланцуг). Тут адлюстравана прысутная ў масавай 

свядомасці ідэя пра камунікатыўнае бяссілле мовы. 

Аб‟ектам разважанняў часам становіцца беларуская мова і яе формы, якія прыцягваюць увагу ў сувязі з 

ацэнкай сучаснай сацыякультурнай сітуацыі: «Дзе Мікеле будзець чакаць?» – «Ля банка “Di Roma”. Але што 

я гэта чую – “будзець”? З мяне кпіла некалі, што гэтак гавару, а сама…» – «Адчапіся, смала! Я вашай 
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літаратурнай мове не вучылася, як умею, так і кажу» (Ф. Сіўко. Там, дзе найлепш). Дыялектная мова 

ўспрымаецца як недасканалая, якую трэба выпраўляць. Тым не менш выкарыстанне аднолькавага моўнага 

кода спрыяе збліжэнню, служыць сацыяльным знакам “свайго”: Маладая жанчына <…> звярнулася да мяне: 

«Заходьте, пажалста!» Няўжо родная трасянка?! Як яна абражала мой слых у Беларусі! А тут – тут я 

гатовая была кінуцца на шыю Лідзіі Руцэвіч, сеньѐры-адміністрадоры гэтай суверэннай Касталіі ў дзяржаве 

перманентна ўзбуджанай плоці (А. Брава. Каменданцкі час для ластавак).  

Праблема адносін да беларускай мовы з‟яўляецца магістральнай у творах сучаснай беларускай 

прозы. Валоданне роднай мовай і яе выкарыстанне выступае станоўчай характарыстыкай персанажаў: Я 

нават не адразу ўцяміла, чым яшчэ ўразіў незнаѐмец: ѐн звяртаўся да мяне на добрай беларускай мове. 

Тады гэта яшчэ не было ні модай, ні палітыкай, а так – незразумелым дзівацтвам ці адзнакай 

«простасці» (Л.Рублеўская. Жалезная кнопка). Акрамя таго, беларускія пісьменнікі, як правіла, адкрыта 

выказваюць занепакоенасць лѐсам беларускай мовы, звяртаюцца праз свае творы да моўнай свядомасці 

чытачоў: …Чалавек мусіць берагчы ўсе мовы свету, не даваць ім знікаць і страчваць самабытнасць. 

Тым больш мы, беларусы, мусім ганарыцца сваѐй мовай, на якой пісаліся Статут Вялікага Княства 

Літоўскага і прадмовы Скарыны, і захоўваць яе (Л. Рублеўская. Ночы на Плябанскіх млынах). 

Заключэнне. На паверхневым узроўні моўнай свядомасці веды пра мову выяўляюцца ў метатэкс-

тах, што фіксуюць меркаванні пра мову, пра асаблівасці яе функцыянавання і развіцця. Звычайнай (і 

пісьменніцкай) метамоўнай свядомасці ўласціва метафарычнасць, прызнанне незалежнага існавання мо-

вы, пры гэтым яе функцыянальныя магчымасці ўяўляюцца абмежаванымі. Розныя формы існавання бе-

ларускай мовы ўспрымаюцца пісьменнікамі як важны фактар нацыянальнага адзінства, аднак перавага 

аддаецца літаратурнай мове як найбольш правільнай і прыгожай. 
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Цель исследования – определить приоритетные источники прецедентных текстов в заголовках га-
зетных статей русскоязычной печати Беларуси. Актуальность исследования определяется широким ис-
пользованием журналистами прецедентизмов в качестве средств формирования межличностной аттрак-
ции и необходимостью их классификации. 

Материал исследования – «Аргументы и факты в Беларуси», «Комсомольская правда в Белару-
си», «Беларускi час», «Витьбичи», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», «Народная газета» за 2013 – 
начало 2014 года. 

Методы исследования: контекстный анализ, элементы статистического анализа, метод наблюдения. 
Результаты и их обсуждение. Ю.Н. Караулов определяет прецедентный текст как «текст, фикси-

рованный в сознании носителя языка данной языковой общности, представляющий факт культуры в ши-
роком понимании и актуализирующий некоторую ситуацию» [1, с. 234]. Знание прецедентных текстов 
есть показатель принадлежности к данной эпохе; они отражают культурный уровень, национальную 
принадлежность личности, ее мировоззрение и одновременно являются яркой характеристикой конкрет-
ного человека. Будучи значимыми в эмоциональном и познавательном отношениях, такие тексты зачас-
тую используются журналистами русскоязычной печати Беларуси для создания газетных заголовков. 

Прецедентные тексты встречаются в заголовках газет как в оригинальном, так и в трансформирован-
ном виде. Анализ фактического материала позволил сделать вывод, что основными источниками прецедент-
ных текстов, использованных при создании заголовков названных периодических изданий, являются:  

1) пословицы и поговорки: Всякий дом хозяином держится (Беларускi час, №29, 2013 г.) – рус-
ская пословица; Не имей сто рублей, а имей сто идей (Народная газета, №232, 2013 г.) – ср.: пословицу 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей;  

2) цитаты из художественной литературы: Уж сколько раз твердили миру... (Витьбичи, № 103, 
2013 г.) – ср.: цитата из басни И. Крылова «Ворона и лисица» Уж сколько раз твердили миру, Что лесть 
гнусна, вредна; По улицам Ваенгу водили (Витьбичи, №83, 2013 г.) – ср.: строка из басни И. Крылова 
«Слон и Моська» По улицам Слона водили; 

3) цитаты из песенных текстов: Эх, яблочко, да на тарелочке (Витьбичи, № 124, 2013 г.) – ср.: 
строка из народной песни «Яблочко» Эх яблочко, Да на тарелочке!; Даром преподаватели время на 
Джона тратили (Комсомольская правда в Беларуси, № 222, 2013 г.) – ср.: цитата из песни «Волшебник-
недоучка» (музыка А. Зацепина, слова Л. Дербенева) Даром преподаватели время со мною тратили;  

4) цитаты из русских и зарубежных фильмов: Чего хотят женщины (Витьбичи, № 111, 2013 г.) – 
название фильма режиссера Н. Мейерса; Операция Ы и другие приключения КНДР (Беларускi час, № 19, 
2013 г.) – ср.: название фильма Л. Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика»;  
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5) цитаты из телевизионных программ и рекламы: Жить здорово! (Народная газета, № 225, 2013 г.) – 
название программы Е. Малышевой «Жить здорово»; Сам себе менеджер (Рэспублiка, № 5, 2014 г.) – ср.: 
название развлекательной программы «Сам себе режиссер» (ведущий А. Лысенко).  

Заключение. В ходе исследования мы установили, что в процессе создания газетных заголовков 
журналисты, работающие в анализируемых изданиях, активно используют прецедентные тексты. Преце-
дентизмы являются успешным средством создания межличностной аттракции, поскольку они насыщены 
культурной информацией и обращены к социальному опыту читателя. Проанализировав заголовки ука-
занных периодических изданий, мы выяснили, что приоритетным источником прецедентности являются 
пословицы и поговорки, они встречаются в 140 заголовках (32%). На втором месте – цитаты из песенных 
текстов, они зафиксированы в 119 случаях (27%). Следующими по частотности употребления являются 
цитаты из художественной литературы, которые представлены в 107 заголовках (25%). Реже всего в ка-
честве заголовков встречаем цитаты из фильмов, телевизионных передач и рекламы. Такие прецедент-
ные высказывания отмечены в 64 (14%) и 9 (2%) случаях соответственно. 
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Джон Апдайк принадлежит к тому послевоенному поколению современных американских писате-

лей, чье творчество во многом определило философскую направленность и эстетический уровень совре-

менного литературного процесса США. Джон Апдайк − один из немногих писателей США, которые бы-

ли отмечены Пулитцеровской и Национальной книжными премиями. Целью нашей работы является ис-

следование особенности психологии «среднего американца», проследить развитие темы. Тема эта, как 

известно, является основной как в цикле романов о кролике. Мы поставили следующие задачи: 

1. опираясь на труды зарубежных и российских литературоведов, дать дефиницию понятия 

«средний американец»; 

2. рассмотреть воплощение темы «среднего американца» в романах Апдайка; 

Материал и методы. Методы, использованные при исследовании: описательно-аналитический, 

сравнительно-сопоставительный, метод контекстного анализа. Актуальность нашего исследования обу-

словлена как необходимостью целостного восприятия творчества Джона Апдайка, невозможного без 

учета того вклада, который он внес как прозаик, новеллист, так и актуальностью проблематики творчест-

ва писателя, посвященной вопросам семьи, брака, отношений между мужчиной и женщиной, и самое 

главное проблеме «среднего американца», активно обсуждаемым как в США, так и в России конца XX − 

начала XXI вв. 

Результаты и их обсуждение. Джон Апдайк (JohnUpdike, 1932−2009) родился в семье учителя. Его 

детство, по его словам, прошло под знаком двух судьбоносных событий: Великой депрессии начала 

1930-х годов, когда семья долго бедствовала из-за того, что отец потерял работу, и Второй мировой вой-

ны. Он окончил Гарвардский университет, после чего занимался живописью в Англии, работал в журна-

ле «Нью-Йоркер». В отличие от мастеров старшего поколения, таких, как Хемингуэй, Фолкнер, Стейн-

бек, Колдуэлл, пришедших в литературу из гущи жизни, Апдайк принадлежит к писателям послевоенно-

го призыва, которые имели за плечами университетские дипломы, добротную научную и филологиче-

скую подготовку [2, с. 643]. Важнейший из «вечных» сюжетов для Апдайка − поиски неэфемерных цен-

ностей во времена духовной и нравственной апатии, которая, на его взгляд, характеризует современную 

жизнь, и стремление героев найти объяснение и оправдание собственной жизни, чаще всего несложив-

шейся, обезображенной атмосферой «грубо материального мира», до большей или меньшей степени, 

подчиненной принятым в нем стереотипам социального поведения [3].  

Большую известность Апдайку принес его роман «Кролик, беги!», повествующий о тяжелой жиз-

ни среднего американца Гарри Энгстрома[2, с. 644].Кролик (по данным семантического анализа слово 

«кролик» обладает следующими фоносемантическими признаками: маленькое, тихое, слабое, подвиж-

ное, угловатое. Кролик − существо добродушное, безмозглое, пугливое, похотливое и прожорливое. Со-

четание в Гарри безвольности, неспособности отвечать за свое поведение с чувственностью и любвеоби-

лием делает его привлекательным, но и опасным для окружающих. Его принцип: хватило бы пороху 

быть самим собой − расплачиваться будут другие), обитатель поселка МаунтДжадж в штате Пенсильва-

ния − средний американец. Этот социальный тип − продукт «запуганных пятидесятых» [2, с. 644]. Отсю-
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да делаем вывод о том, что «средний американец» − это рядовой человек, социальный тип, который все-

го боится и не имеет внутреннего стержня, чтобы не сгибаться невзгодам и трудностям [7,  

с. 645].Начиная с первых произведений, для Апдайка стали типичными мотивы медленного, но измель-

чания личности, упадка и оскудения ее духовного потенциала, кризиса веры, подменяемой безразличием 

или нигилизмом. Чаще всего эти мотивы соотносятся в его творчестве с изображением судеб обывате-

лей, добившихся материального благоденствия, однако преследуемых смутным ощущением бесцельно-

сти своей внешне обустроенной жизни и стремящихся разнообразить пустоту бесцветной будничности 

посредством всевозможных суррогатов (беспорядочные любовные связи, наркотики и т. п.) интенсивно-

го, яркого существования [1, с. 35–40]. Сочетание ярких сатирических красок с ностальгической тональ-

ностью, которую создает нескрываемое сочувствие автора своим персонажам (для него они прежде всего 

жертвы времени, хотя писатель и не снимает с них ответственности за шаткость этических понятий), по-

могло создать картину жизни «среднего американца» 1950-70-х годов. 
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Художественный текст представляет собой многомерное и сложное явление. Изображая действи-

тельность, которая становится в силу влияния индивидуального авторского замысла и стиля вторичной, 

текст обладает богатым познавательным потенциалом, так как наряду с определенными историческими 

событиями отражает различные социокультурные составляющие и ценности того или иного народа. В 

настоящее время в лингвистике сложилось мнение, что художественный текст по своему содержанию 

полностью антропоцентричен, т.е. основным объектом изображения является человек. Следовательно, 

неотъемлемым его структурным элементом являются номинации лиц, которые представляют собой од-

новременно вымышленную и реально существующую систему имен. Антропонимное пространство ху-

дожественных произведений формируется автором, но при этом репрезентирует его индивидуальную 

способность зафиксировать реальный именник народа и отразить социальные и национальные особенно-

сти именования с учетом различных факторов: пол, возраст, этническая принадлежность, полнота струк-

турных моделей, традиции, мотивы именования и т.д. В силу этого антропонимы являются ядром худо-

жественной выразительности и ценнейшим источником социокультурной информации, что определяет 

их актуальность для исследования. 

Цель данной статьи – выявить структуру именника повести В.П. Астафьева «Последний поклон». 

Выбор для анализа данного автора и этого произведения неслучаен. В.П. Астафьев является ярким пред-

ставителем писателей втор. пол. XX века, его творчество – отражение опыта и духовных идей народа, а 

повесть «Последний поклон» отличается огромным количеством действующих лиц (свыше 150 персона-

жей), имена которых очень разнообразны, эксплицируют множество ассоциаций и аккумулируют об-

ширные исконно народные традиции своего использования.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили антропонимы, представленные 

именами личными и их вариантами, общим объем 204 номинативные единицы. Методологическую базу 

составили методы сплошной выборки и систематизации материала для создания рабочей картотеки. Ста-

тистический, качественно-количественный и описательный методы позволили установить, объективиро-

вать и описать обнаруженные структурные особенности личных имен и их вариантов. 

Результаты и их обсуждение. Исследование структурной организации антропонимного фонда 

повести В.П. Астафьева показало, что самым распространенным способом именования действующих лиц 

является группа личных имен (40% от общего количества антропонимных единиц), представленная как 

официальной: Александр, Алексей, Василий, Виктор, Гаврила, Дмитрий, Евгений, Августа, Агафья, Аку-

лина, Варвара, Василиса, Дарья и т.д., так и неофициальной формами имени, что, на наш взгляд, обу-

словлено идейной спецификой произведения (изображение жизни простого человека). Самой частотной 

формой является неофициальная форма именования (71% от общего количества личных имен) в силу 
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большой способности личных имен образовывать дериваты. В повести они представлены гипокаристи-

ческими: Саань, Алеш, Вася, Витя, Дима, Ганя, Кеша, Феня, Аня, Дуня, Катя, Лида и т.д. и квалитатив-

ными вариантами: Санечка, Алешка, Толька, Андрюша, Витенька, Вовка, Ванюха, Илюшенька, Карька, 

Гуска, Аганька, Акульша, Апронька, Дашуха, Лидочка и т.д. Наибольшей вариативной активностью об-

ладают такие личные имена, как: Александр (6 вариантов), Михаил (6), Алексей (4), Виктор (4), Петр (4), 

Анна (4), Екатерина (4), Лидия (4). Действующие лица, названные этими именами, образуют ядро систе-

мы персонажей повести, т.е. являются главными действующими лицами и выполняют различные соци-

альные роли. Образование квалитативных форм имени происходит, как правило, с помощью разнообраз-

ных суффиксов (-ка, -ша, -енька, -очка(-ечка), -енька, -уха(-юха) и т.д), которые наделяют производную 

форму имени определенной субъективной оценкой. 

Структурной особенностью исследуемого именника является использование автором на фоне тра-

диционного реального русского именнослова, характерного для пространственно-временного периода 

отражаемых событий, старых редких и разговорных просторечных форм имен, например: Александра, 

Шанька, Вихторь, Митрей / Митрий, Костинтин, Сенофонт, Михайло / Михайла, Петка, Карион, Ери-

на, Марея, Секлетинья и своеобразных авторских способов именования: Данька – имя девочки, Леля как 

производная форма к имени Лия, Вася к Станислав и под. 

Заключение. Создавая художественное произведение, автор осуществляет строгий подбор имен 

для своих персонажей, беря за основу модели именования из сложившегося реального именника, внося в 

их формы многообразные стилистически окрашенные и эмоционально-оценочные значения, отражая, 

таким образом, в художественном тексте национально-культурные особенности именования, созданные 

обществом на протяжении его существования. 
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У ХХІ стагоддзі значная роля надаецца інфармацыйным патокам, а сучаснае грамадства ўсѐ час-

цей называюць інфармацыйным. Данесці да чытача дакладную інфармацыю ў кароткі тэрмін – асноўная 

задача сучасных журналістаў. У газетнай публіцыстыцы выкарыстоўваюць каля двух дзесяткаў жанраў. 

Аднак перавага на старонках СМІ аддаецца інфармацыйным жанрам. Тэксты, якія адносяцца да 

інфармацыйных жанраў, у колькасных адносінах складаюць асноўную частку масавых інфармацыйных 

патокаў. У перыядычным друку, як і ў сродках масавай камунікацыі ў цэлым, такога роду тэксты высту-

паюць асноўнымі носьбітамі аператыўнай інфармацыі. Групу інфармацыйных жанраў характарызуе 

аператыўнасць, дакладнасць, сцісласць, яснасць пры падачы матэрыялу. Асаблівае пашырэнне ў СМІ 

атрымала заметка. Мэта працы – раскрыць функцыянаванне жанру заметкі ў рэгіянальных СМІ (на 

прыкладзе раѐннай газеты “Міѐрскія навіны”). 

Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання выступаюць публікацыі ў інфармацыйных жан-

рах раѐннай  газеты “Міѐрскія навіны” за красавік – май 2014 года. Выкарыстаны метад 

кампаратыўнага аналізу. 

Вынікі і іх абмеркаванне. На старонках сучаснай рэгіянальнай перыѐдыкі Віцебскай вобласці 

функцыянуюць некалькі падтыпаў заметкі: хранікальная, факталагічная, міні-агляд, заметка-анонс і за-

метка-рэцэнзія [1]. Разгледзім заметку як жанр рэгіянальнай прэсы на прыкладзе раѐннага перыядычнага 

выдання “Міѐрскія навіны”. Прааналізаваўшы дзесяць нумароў за перыяд 6.04. 2014.г. па 25.05.2014. г., 

можна зрабіць выснову, што рэдакцыйны партфель амаль на палову складаюць факталагічныя заметкі. 

Асаблівасцю факталагічнай заметкі з‟яўляецца апісанне асноўных і цікавых для чытацкай аўдыторыі 

момантаў падзеі, якія не абавязкова падаюцца ў хранікальнай паслядоўнасці. Звернемся да публікацыі 

“Першыя ў самаабароне” (ад 20 мая 2014 г.; аўтар: А.Чапуленак): “Гонар Міѐрскага РАУС абаранялі 

начальнік ізалятара часовага ўтрымання маѐр Р.У. Смірноў і ўчастковы інспектар лейтэнант  

П.А. Танкавід. <…> Наша каманда атрымала перамогу сярод калектываў фізічнай культуры 2-й 

катэгорыі, калекцыя ўзнагарод папоўнілася граматай і кубкам” [2, с. 2]. Як бачым, аўтар вольны сам 

выбіраць паслядоўнасць выкладання фактаў. 

Карэспандэнты газеты актыўна выкарыстоўваюць у паўсядзѐннай практыцы хранікальную замет-

ку. Напрыклад, артыкул Л.Матэленка “Час чысціць, прыбіраць, фарбаваць” (ад 17 красавіка 2014); 

“Бліскучы матч” (ад 23 красавіка 2014; аўтар: А.Баркоўскай). Абранне журналістамі дадзенай жанравай 

формы прадвызначае будучая тэматыку публікацыі. Звычайна ў форме хранікальнай заметкі падаецца 

апісанне падзей ў сферы спорту і культуры. У якасці прыкладу можа прывесці хранікальную заметку  
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“З настаўніцкім запалам” (ад 30 красавіка 2014; аўтар: А. Баркоўская). Тэма – спартакіяда сярод 

работнікаў устаноў адукацыі Міѐрскага раѐна. Структура дадзенага матэрыялу адпавядае асноўным пат-

рабаванням жанравай формы. Аўтар падае ў хранікальнай паслядоўнасці ход падзеі, звяртае ўвагу чы-

тацкай аўдыторыі на асноўную інфармацыю – вынікі спартакіяды.  

На старонках выдання атрымала распаўсюджанне такая жанравая форма як заметка-анонс. Адзна-

чым, што заметка-анонс на старонках “Міѐрскіх навін” скіравана пераважна на спартыўную тэматыку, 

што добра бачна на прыкладзе матэрыялу А. Шкетава “Не прапусціце матчы” (ад 20 мая 2014). Матэрыял 

пабудаваны ў традыцыйнай для заметкі форме “перагорнутай піраміды” – напачатку падаецца асноўная 

інфармацыя пра падзею, затым – дэталі. У якасці прыкладу працытуем лід матэрыялу: “25 мая стартуе 

Чэмпіянат Віцебскай вобласці па футболе сярод каманд ІІ лігі. ФК “Міѐры” гуляе ў групе А разам з 

прадстаўнікамі “Дзвіна -Барс”, ФК “Докшыцы”, ФК “Паставы-ПМЦ”, ФК “Шаркаўшчына” <…> 

Першая гульня адбудзецца паміж нашай камандай і ФК “Паставы-ПМЦ” 25 мая ў 14.00” [3, с. 4]. 

Плѐнна працуе ў жанры міні-агляду карэспандэнт газеты Эліза Блажэвіч. Прывядзем некалькі 

прыкладаў: “Сеюць кукурузу і лѐн” (ад 20 мая 2014; аўтар: Э.Блажэвіч); “На варце спакою і міру” (ад  

3 мая 2014; аўтар: Э.Блажэвіч); “Руплівай працай сустрэлі Першамай” (ад 3 мая 2014; аўтар: Э.Блажэвіч). 

Жанравая форма заметка-рэцэнзія пакуль што не знайшла прымянення на старонках выдання.  

Заключэнне. Для падугульнення прывядзѐм невялікія статыстычныя падлікі. У сярэднім на газет-

най паласе выкарыстана 45% матэрыялаў у жанры заметкі: з іх 17% складае факталагічная, 15% 

хранікальная, 13% заметка-анонс і 7% займае міні-агляд. Такім чынам “Міѐрскія навіны” не толькі 

актыўна выкарыстоўваюць самы аператыўны інфармацыйны жанр, але і захоўваюць унутрыжанравую 

разнастайнасць. 
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У наш час лексікаграфія знаходзіцца пад моцным уздзеяннем новых метадаў апрацоўкі інфармацыі. 
Змена інструментальных сродкаў прыводзіць да з'яўлення новых слоўнікавых тэхналогій. Паступова трады-
цыйныя метады замяняюцца камп‟ютарнай апрацоўкай лексікаграфічных дадзеных [2, c. 350]. 

Вынікі і іх абмеркаванне. Стварэнне машынных баз дадзеных для рознага роду лінгвістычных, у 
першую чаргу лексікаграфічных, работ пачалося яшчэ ў 60-я гады XX ст. Першай спробай стварэння ў 
нашай краіне падобных праграмных прадуктаў лічыцца серыя канкардансаў – лексікаграфічных 
даведнікаў, створаных шляхам аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў, у якіх у алфавітным парадку прыведзе-
ны ўсе без выключэння паказальнікі слоў (словаўжыванні) з кантэкстам. Найбольш значным дасягнен-
нем у гэтым плане з‟явіўся каштоўны «Канкарданс беларускай мовы XIX стагоддзя» у 11 тамах (Мінск, 
1992), камп‟ютарны варыянт якога, на жаль, быў страчаны. У 2011 годдзе Нінай Сянкевіч быў выдадзены 
фундаментальны “Канкарданс Кандрата Крапівы”. У ім даецца поўная характарыстыка мовы пісьменніка 
за ўвесь перыяд яго навуковай і літаратурнай дзейнасці. 

Праца па стварэнні лінгвістычных рэсурсаў нацыянальных моў вядзецца ва ўсіх развітых краінах 
свету, паколькі даўно стала відавочным, што стварэнне такіх рэсурсаў – гэта шлях да стварэння новых 
інфармацыйных тэхналогій, якія базуюцца на сістэмах апрацоўкі дадзеных [3]. 

Наступным крокам на шляху аўтаматызацыі айчынай лексікаграфіі стала спроба страрэння машыннай 
базы дадзеных беларускай мовы.У навукова-даследчай лабараторыі інтэлектуальных інфармацыйных сістэм 
БДУ ў рамках Дзяржаўнай праграмы «Электронная Беларусь» была створана інфармацыйная сістэма «Ма-
шынны фонд беларускай мовы». Дадзеная сістэма ўяўляе сабой поўнафункцыянальны інфармацыйна – пра-
грамны комплекс, які стварае аснову для вырашэння большасці практычных задач апрацоўкі тэкстаў. Асновай 
машыннага фонда беларускай мовы з'яўляецца лінгвістычная база ведаў (ЛБВ). Адным з асноўных 
кампанентаў ЛБЗ з'яўляецца машынны слоўнік (МС) натуральнай мовы. 

Развіццѐ камп‟ютарнай тэхнікі і Сусветнай павуціны прывялі да з‟яўлення новых тыпаў 
аўтаматычных слоўнікаў: электронных і онлайн слоўнікаў беларускай мовы 

Першыя электронныя слоўнікі беларусскай мовы ўзнаўлялі старонкі традыцыйнага папяровага 
слоўніка. У лепшым выпадку яны ўсяго толькі былі забяспечаны адносна зручнымі сродкамі пошуку і 
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адлюстравання інфармацыі. Такі электронны слоўнік адыгрывае дапаможную ролю і нязручны ў звароце 
[1]. На старонцы http://slounik.org/ прапанавана вялікая колькасть слоўнікаў такога тыпу. 

Нязручнасць такога роду слоўнікаў прывяла да неабходнасці стварэння больш зручных і 
эффектыўных слоўнікаў, якія б не залежылі ад наяўнасці выхаду карыстача ў прасторы сусветнага сеціва. 
Такія слоўнікі-праграмыз‟явіліся і на прасторы нашай краіны. Да гэтай групы можна аднесці слоўнік 
“Белазара”, першы электронны граматыка-парадыгматычны слоўнік беларускай мовы «Парадыгма», 
створаным пад кіраўніцтвам Федара Піскунова, камп‟ютарны лексiкаграфiчны даведнiк “Тэза”. 

Але і гэтыя слоўнікі пачынаюць саступать пад наплывам сеткавых слоўнікаў, якія не патрабуюць 
наяўнасці адпаведнага праграмнага забеспячэння на персанальным камп'ютары. Да гэтай групы мы мо-
жам аднесці: Англа-Белоруска-Польска-Руска-Украінскі тлумачальныon-line слоўнік “ Вясна”, 
AshortEnglish-BelarusianandBelarusian-EnglishDictionaries, шматмоўны слоўнік BelMova, незалежны пра-
ект “Скарнік” і іншыя. 

Заключэнне. Развіццѐ камп'ютарных слоўнікавых даследаванняў разам з глыбокімі 
традыцыйнымі лінгвістычнымі адкрыццямі вызначае шырокія перспектывы не толькі беларускай, але і 
сусветнай лексікаграфіі [2, c. 368]. На сучасным этапе развіцця беларускай лінгвістыкі электронная 
лексікаграфія з‟яўляецца мала распрацаванай галіной. Таму праблемы стварэння электронных слоўнікаў 
беларускай мовы падаюцца дастаткова важнымі для айчынных лексікографаў. Колькасць і якасць online 
або электронных слоўнікаў беларускай мовы яшчэ не дасягнула сусветнага ўзроўню. Асноўнай перавагай 
слоўнікаў, якія ўжо прызнаны ў свеце, з‟яўляецца наяўнаць вялікай колькасці прыкладаў, мнагазначнасць 
тлумачэнняў. У той час як у беларускіх слоўніках рэестравыя адзінкі пакуль апісваюцца на 
безальтэрнатыўнай аснове. Укараненне машынна фонду беларускай мовы ў сетку Інтэрнэт дало б адчу-
вальны штуршок да далейшых распрацовак у галіне электроннай лексікаграфіі, да развіцця электронных 
адукацыйных тэхналогій і забеспячэння навучанне праграмнымі сродкамі падтрымкі. 
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Л. Рублеўская плѐнна працуе ў галіне эксперыментаў з буйной эпічнай формай, а таксама ўзбагачае су-

часную беларускую літаратуру новымі аўтарскімі вызначэннямі жанру сваіх твораў. Разам з тым сучаснае 

літаратуразнаўства і бягучая крытыка не заўсѐды аператыўна рэагуюць на з‟яўленне падобных наватвораў, 

што абумоўлівае актуальнасць нашай працы. Адмысловай дэфініцыяй валодае раман Л. Рублеўскай “Забіць 

нягодніка, альбо Гульня ў Альбарутэнію”, названы пісьменніцай “раманам-інструкцыяй”. Мэта даследа-

вання – вызначыць правамернасць аўтаідэнтыфікацыі жанру згаданага рамана.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Ужо рамачны кампанент тэксту – назва – сведчыць, што твор 

з‟яўляецца “інструкцыяй” да “гульні” або да таго, як “забіць нягодніка”. Вызначаецца аповед і 

кампазіцыйна-структурнай мадыфікацыяй раманнага палатна. Замест звычайнага падзелу на часткі вы-

карыстаны адмысловыя найменні “Гульня №…”, “Па-за гульнѐй №…”, “Фінальная гульня…”. Твор мае і 

класічныя элементы буйнафарматнай прозы, такія як пралог (“Уводзіны”) і эпілог, а таксама эпіграф. Але 

тут таксама не абышлося без эксперыментаў – у творы цэлых шэсць эпілогаў. Прадэманстраваная струк-

турная разгалінаванасць падтрымліваецца і сюжэтным ходам падзей. Спачатку ўводзяцца ўдзельнікі, 

прычым апавядальнік з‟яўляецца апошнім. Потым праходзіць некалькі этапаў “Гульні”, адлюстраваных, 

як было зазначана вышэй, у назвах раздзелаў, што ўтвараюць цыклічную кампазіцыю. Так, напрыклад, 

раздзелы “Па-за гульнѐй №…” апісваюць прысутнасць галоўнага героя ў рэаліях сѐнняшняга часу, а ўсе 

шэсць эпілогаў – апошнія дні яго жыцця ўжо пасля вяртання ў сваю эпоху – 30-я гг. ХХ ст. 

Па сваіх праблемна-тэматычных паказчыках твор знаходзіцца на скрыжаванні трох літаратурных 

жанраў – гістарычнага рамана, дэтэктыва і фантастыкі. А. Бязлепкіна ўдакладняе, што гэты твор адпавя-

дае ўсім прыкметам альтэрнатыўнай гісторыі – жанру “фантастыкі, якому ўласцівы сюжэты, што адбы-

ваюцца ў рэальнасці, якая магла б існаваць, калі б ход гісторыі ў пераломны момант пайшоў іншым шля-

хам” [1, с. 286]. Пяцѐра маладых людзей знаходзяць своеасаблівы партал у іншае часавае вымярэннне – у 

30-я гг. ХХ ст., дзе яны спрабуюць уратаваць чалавека, які апынуўся ў механізме рэпрэсій. Але гэта 

толькі частка рамана. Усе пяцѐра – рамантычныя героі, “дзівакі” з выразным разуменнем дабра і ліха, 

http://slounik.org/
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яны дзейнічаць у адпаведнасці са сваім сумленнем. Такія героі характэрны для таго адгалінавання сучас-

най гістарычнай прозы, што імкнецца да рамантызацыі падзей мінулага. На працягу твора персанажы не 

застаюцца статычнымі. Падзеі, апісаныя ў рамане, заканамерна прыводзяць да некаторых змен у харак-

тары і паводзінах. Напрыклад, Даліла пасля нараджэння сына становіцца больш упэўненай і нават рашу-

чай: “Адчытваць людзей наша сяброўка [Даліла. – Я. Ш.] цяпер умее дасканала. Пераняла інтанацыі і 

лексіку ў аднаго спадара” [2, с. 235]. Суадносна з гэтым станоўчыя героі сцвярджаюць традыцыйныя 

маральна-этычныя каштоўнасці, сярод якіх асаблівай увагі заслугоўвае патрыятычны пачатак. 

Гістарычная плынь аповеду шчыльна звязана з біяграфіяй Валяр‟яна Скаловіча і яго акружэння, 

што паказаны ў пераломныя для савецкага народа часы – перыяд страху і падазронасці. Сам персанаж 

дастаткова складаны. Абвешчаны ад пачатку твора ворагам, напрыканцы жыцця ѐн знаходзіць моц і сілы 

супрацьстаяць сваім праціўнікам, такім чынам праходзячы шлях свайго маральна-этычнага развіцця, што 

характэрна для героя раманнага тыпу. 

У рамане выразна прасочваюцца рысы дэтэктыўнага жанру, а дакладней яго разнавіднасці – 

міліцэйскага дэтэктыву. Юнакі і дзяўчаты сутыкаюцца з уседазволенасцю карумпіраваных органаў ула-

ды, хабарнікамі, што патрабуюць грошы за свабоду Скаловіча. 

Імкнучыся стварыць новы жанр – “раман-інструкцыю”, што, відавочна, павінен суадносіцца з 

літаратурай non-fiction, Л. Рублеўская ўдала сінтэзуе гістарычную праўду з мастацкім домыслам, а дзеля 

падтрымання эфекту “праўдзівасці”, дакументальнасці ўводзіць у тэкст урыўкі з чужых успамінаў, 

дзѐннікаў і пратаколаў таго часу. 

Заключэнне. Такім чынам, “раман-інструкцыя” Л. Рублеўскай “Забіць нягодніка, альбо Гульня ў 

Альбарутэнію” з‟яўляецца творам з сінтэтычнай жанравай структурай. Альтэрнатыўная гісторыя, апісаная ў 

сюжэце, спалучаная з дэтэктыўнай інтрыгай. Гістарычны пласт твора пададзены ў рэчышчы рамантызацыі 

падзей мінулага, што паўплывала на характарыстыкі персанажаў і агульны пафас твора. Іншымі словамі, 

наўрад ці ў адносінах да рамана правамерна будзе гаварыць пра ўзнікненне ў беларускай літаратуры новага 

жанру, твор хутчэй з‟яўляецца спробай, і даволі ўдалай, дыфузіі традыцыйных жанраў. 
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В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ 
 

Щербинина П.А. 
аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 
Научный руководитель – Маслова В.А., доктор филол. наук, профессор 

 

Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый!  
Откуда я родом? Я родом из моего детства,  

словно из какой-то страны… 
А. де Сент-Экзюпери «Военный летчик» 

 

Литература о детстве являет собой неотъемлемую часть литературы национальной. Тема детства 
находится в центре внимания многих писателей уже не первое столетие. Американский исследователь 
Ричард Кое в своей работе писал, что окончательное оформление детских воспоминаний в особую лите-
ратурную форму произошло лишь в девятнадцатом веке [2, с. 5]. Именно тогда, по мысли Кое, «воспо-
минания о детстве» стали особой самостоятельной формой мемуарного нарратива [2, с. 5]. 

Ввиду того, что целью нашего диссертационного исследования является выявление основных черт 
самопрезентации языковой личности в автобиографических прозаических текстах русских и белорусских 
авторов, написанных на рубеже XX – XXI веков, мы считаем необходимым изучить особенности репре-
зентации детства в вышеупомянутых текстах. Актуальность заключается в необходимости теоретической 
и практической разработки проблем, связанных с анализом языковой личности автора в автобиографиче-
ских произведениях указанного периода. Новизну определяет материал исследования, а также подход к 
изучению автобиографического текста. 

Материал и методы. Материалом для данного исследования послужил текст автобиографической по-
вести А.В. Макаревича «Сам овца». Выбранная нами повесть насыщена детскими воспоминаниями известного 
музыканта и поэта, что позволяет выявить особенности репрезентации детства автора произведения. Основным 
методом исследования выступает комплекс семантического, синтаксического и контекстного анализа.  
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Результаты и их обсуждение. Взяв во внимание тот факт, что А.В. Макаревич не является про-
фессиональным литератором, мы не можем не отметить, что его воспоминания о детстве интересны ти-
пичным и одновременно уникальным восприятием окружающей действительности.  

Как известно, детство определяется не столько социально-классовыми, национальными, географи-
ческими различиями, сколько отношениями в семье, с соседями, окружением, местом, где ребенок живет 
и учится. Поэтому образ детства связан с уникальными, но в то же время столь типичными Домом, Дво-
ром, Школой. Так, в повести описывается трогательная деталь – звездочки, начертанные автором в воз-
расте четырех лет на стене его дома по сырой штукатурке: «Стена высохла, и звезды продержались уди-
вительно долго – лет двадцать. До следующего ремонта. В доме уже давно никто не жил, а я приходил 
иногда проведать свои звезды» [1, с. 41]. Описанию петербургской коммуналки и еѐ жильцов отведена 
немалая часть произведения. Автор говорит о соседях как о семье: «Коммуналка наша была весьма 
дружная (не считая Герчиковых), и ячмень мой переживали сообща» [1, с. 53]. А.В. Макаревич довольно 
подробно рассказывает и об обстановке квартиры: «В первой комнате располагались: диван с тяжелыми 
жесткими, подушками и двумя валиками (я любил с ними бороться), черная рифленая печь до потолка, 
буфет с архитектурными излишествами – тогда других не было, хрущевская мода на «современное» 
еще не наступила» [1, с. 54]. Перечисление предметов, людей и ситуаций позволяет понять механизм 
отбора автобиографической памяти: в ней сохраняется в течение продолжительного времени то, что про-
извело наибольшее впечатление и было связано с более или менее сильными чувствами.  

Автор описывает «таинственную жизнь» неких огоньков на подоконнике в его комнате, а также 
других существ, что казались ему реальными в детстве: «Это были жители близкого нам параллельного 
мира – мира эльфов, троллей и домовых, и, видимо, на этом отрезке жизни мне было дозволено иногда 
видеть их и слышать их голоса» [1, с. 60]. Детское воображение способно одушевлять вещи, наделять 
качествами живого и значимого то, что прагматичному взрослому покажется пустяком. 

Заключение. В автобиографических произведениях о детстве главным всегда является сам автор, 
и все описываемые события передаются непосредственно через его восприятие. Главное здесь – это не 
события эпохи, а их преломление в душе растущего человека. Переосмысливая, на первый взгляд, только 
личный жизненный опыт, А.В. Макаревич, в некоторой степени, выражает настроения определенной 
части своих сверстников, тех, чье детство пришлось на конец 50-х – 60-е годы XX века. 

Уроки детства осмысляются человеком всю жизнь. Они остаются с ним как ориентиры, которые 
живут в его совести. 
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Изучая историю вопроса, можно констатировать, что научный интерес к изучению компьютерной 

зависимости возник более 20 лет назад, однако официальной статистики, учитывающей распространен-
ность данной зависимости до сих пор не существует.  

В нашей стране проблема игровой компьютерной зависимости является новой. Несмотря на боль-
шой интерес, научные исследования игровой компьютерной аддикции носят пока несистематизирован-
ный характер и сравнительно немногочисленны. В связи с этим, изучение данного явления представляет 
для современного цивилизованного общества значительный интерес [1, c. 57]. 

Результаты и их обсуждение. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы пока-
зал, что особенный интерес представляет изучение потребностно-мотивационной сферы юношей и де-
вушек, склонных к игровой компьютерной зависимости в период, когда образование важнейших состав-
ляющих личности и самосознания человека во многих аспектах только начинается и далеко от своего 
завершения, но вместе с тем, уже можно говорить об автономизации личности ребенка от взрослых и об 
открытии им возможностей дальнейшего самостоятельного развития.  

Исследования мотивационно-потребностной сферы компьютерно-зависимых старшеклассников толь-
ко начинаются, и их результаты позволяют ставить новые проблемы. Одной из них становится проблема того, 
каким образом деятельность с компьютером, в которую включены подростки, отражается в их самосознании 
со стороны своих мотивов и потребностей. Все это определило тему исследования особенностей потребност-
но-мотивационной сферы юношей и девушек, склонных к игровой компьютерной зависимости. 

Теоретический анализ литературы и цель исследования определили состав инструментария: Шка-
ла Интернет-зависимости; Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей Г.В. Лозовой; 
Методика исследования мотивационно-потребностной сферы личности Н.В. Зоткина. 

На первом этапе исследования нами была проведена диагностика Интернет-зависимости у иссле-
дуемых нами испытуемых с помощью шкалы Интернет-зависимости.  

Анализ результатов исследования показал, что абсолютно все исследуемые нами юноши и девуш-
ки имеют склонность к интернет-зависимости. 75% юношей и 70% девушек имеют высокую склонность 
к Интернет-зависимости, который характеризуется постоянными мыслями об происходящем в Интерне-
те, стремлением и доминированием общения в Интернете, поиском информации в интернете, чем в ре-
альном мире. 25% юношей и 30% девушек продемонстрировали склонность к Интернет-зависимости.  

На следующем этапе исследования с помощью методики диагностики склонности к 13 видам за-
висимости Г.В. Лозовой нами была изучена склонность испытуемых к компьютерной зависимости.  

Анализ результатов исследования уровня склонности к компьютерной зависимости у юношей и деву-
шек показал, что 60% испытуемых имеют высокий уровень склонности к компьютерной зависимости; 15% 
юношей и девушек имеют средний уровень склонности к компьютерной зависимости и лишь 25% исследуе-
мых нами юношей и девушек имеют низкий уровень склонности к компьютерной зависимости.  

В рамках нашего исследования на следующем этапе была изучена потребностно-мотивационная 
сфера личности исследуемых юношей и девушек. Результаты исследования показывают, что у юношей и 
девушек со средним и высоким уровнем склонности к компьютерной зависимости, наиболее выражена 
потребность в отдыхе и развлечениях, которая проявляется в желании отдохнуть, увеличения личного 
свободного времени, поиграть на компьютере в игры, зайти в интернет, пообщаться в социальных сетях, 
развлечься, чем у юношей и девушек с низким уровнем склонности к компьютерной зависимости. Слабо 
выражена потребность в аффиляции, потребность в достижениях; профессиональные потребности; по-
требности саморазвития, самореализации; проявление опеки. В предпочтениях (мотивации) юношей и 
девушек склонных к среднему и высокому уровню компьютерной зависимости, оказываются отдых и 
развлечения, а также направленность на себя; принятие опеки, доминирования. Слабо выражена мотива-
ция познания, проявления опеки. Различия потребностно-мотивационной сферы юношей и девушек не 
склонных и склонных к компьютерной зависимости были выявлены при помощи критерия Фишера.  

В заключение отметим, что проблема влияния компьютера на человека очень обширна и много-
гранна. В этой работе были рассмотрены лишь некоторые ее аспекты. 
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Человек является частью социального целого: народа, нации, региональной общности, с которыми 

он связан неразрывными духовными связями как субъект культуры. «Концепция непрерывного воспита-

ния детей и учащейся молодежи» в содержании воспитания подчеркивает роль национальной культуры. 

Содержание данного направления воспитания включает: «приобщение детей и учащейся молодежи к 

ценностям национальной культуры; самоопределение и самореализацию личности; использование вос-

питательного потенциала календарно-обрядового цикла белорусского народа» [1, с. 4]. Современная си-

туация показывает, что воспитание должно иметь поликультурную основу, поскольку наша страна явля-

ется многонациональной.  

Результаты и их обсуждение. Сегодня обращение к народным педагогическим традициям приоб-

ретает особенную актуальность. «Массовая культура предлагает бесчисленное количество развлекатель-

но-комедийных фильмов, телепередач, печатной продукции, которые далеко не всегда имеют положи-

тельно морально-воспитательное содержание» [2, с. 145]. Они настраивают молодежь на легкомысленное 

отношение к жизни, ненужная комедийность искажает нормы этикета, языка и поведения. Находя благо-

получную почву в окружении подростов и молодежи, ориентируют их на приоритеты и ценности, неха-

рактерные для нашего народа, ведут к потере ориентации в системе координат отечественной культуры. 

В связи с этим необходимо создавать условия для внедрения в процесс образования программ и проек-

тов, с помощью которых выпускники учебных заведений будут целенаправленно получать знания в об-

ласти своей культуры, особенностей своего народа. 

Так, проблема этнической социализации заключается в усвоении опыта своего народа. Социализа-

ция обеспечивает становление такого типа личности, который отражает социальные, духовно-этические 

запросы общества в конкретный период. В этом отношении важной задачей образования является фор-

мирование личности нового типа, личности, которая может мирно жить в различных этнокультурных и 

поликультурных сообществах, общаться с различными этносами и культурами. Через освоение этно-

культур – к общечеловеческим ценностям, через формирование уважения к родному народу и другим 

народам – к содружеству всех народов нашего государства, через любовь к Родине – к воспитанию граж-

данина и патриота своей страны, желающего жить и трудиться на благо государства. Такой путь позво-

лит сформировать толерантную личность, которая будет готова к межэтническому и межкультурному 

взаимодействию [3, с. 78]. Знание своей культуры и культуры других народов обеспечит непрерывность 

и преемственность межкультурных и межэтнических связей. 

Огромную роль в воспитании интереса к национальной культуре играет личный пример педагога, 

его взгляды, суждения. Кроме того, гармоничное развитие личности представляется возможным только 

через выражение себя в различных видах деятельности. Особенности работы по национальному компо-

ненту заключаются в систематическом расширении представлений о культуре и традициях родного на-

рода, обогащении предметно-пространственной среды, связи с другими областями развития. 

Немаловажную роль играет также эмоциональное отношение обучающихся к тому или иному ви-

ду деятельности. Поэтому наиболее оптимальной формой работы, сочетающей в себе все методическое 

разнообразие, является образовательная деятельность, а также беседы, праздники, дидактические под-

вижные и народные игры, индивидуальная работа, позволяющая интегрировать самые различные виды 

деятельности. Залогом гармоничного развития личности является воспитание, сочетающее в себе духов-

ное богатство, моральную чистоту, физическое совершенство и крепкое здоровье. Основным средством 

такого воспитания может стать народная игра, оказывающая существенное влияние на формирование 

умственных, нравственных и эстетических качеств личности. 

Заключение. Таким образом, для формирования личности нового типа необходимо возрождать 

культурное наследие нашей страны. Необходимо систематически вовлекать подрастающее поколение в 

различные виды деятельности, связанные с традициями и обрядами народа, что будет сопутствовать гар-

моничному развитию личности. 
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У каждого жителя нашей страны есть право на выбор профессии и работы. Однако порой это пра-

во трудно реализовать. Принятие соответствующих решений о профессиональном образовании равно-

сильно выбору образа жизни в целом, поэтому профессиональный выбор является не одномоментным 

актом, а целым процессом с этапами, разными по длительности.  

Наиболее остро проблемы профессионального выбора стоят перед учащимися старших классов 

средней школы, осуществляющими первичное профессиональное самоопределение, которое включает в 

себя теоретическое (доопытное) ознакомление с миром профессий, формирование профессиональных 

намерений и выбор соответствующей сферы профессионального обучения. 

В связи с этим существует необходимость оказания помощи со стороны взрослых в области 

профориентации и профессионального самоопределения. В современном информационном обществе 

данное влияние осуществляется чаще всего посредством СМИ, в которых можно встретить не только 

новости о состоянии рынка труда, но и своеобразное культивирование некоторых групп профессий и 

описание образа профессионала.  

Материал и методы. Целью нашего исследования стало выявление тенденций профессионального 

выбора старшеклассников, а также сравнение данных тенденций с запросами современного рынка труда Рес-

публики Беларусь и профессиональными образами, освещаемыми в средствах массовой информации. 

Подобные исследования, на наш взгляд, весьма актуальны и имеют значение для белорусского социу-

ма. Анализ процессов, происходящих в общественном сознании и в сознании учащихся в условиях совре-

менности, позволяет осуществлять прогнозирование направлений развития профориентационной работы. 

Важной задачей нашего исследования стало выяснение того, с каким параметром (запросы рынка 

труда РБ или часто освещаемые в СМИ профессии) сходны тенденции профессионального выбора 

старшеклассников в условиях влияния современного информационного общества. Для этого мы провели 

с учащимися 10 класса средней школы №40 города Витебска диагностику их профессиональных пред-

почтений и профессиональных интересов посредством методик: “Карта интересов” и “Дифференциаль-

но-диагностический опросник”.  

Результаты и их обсуждение. Результаты обработки методик показали нам, что наиболее жела-

тельными для выбора профессиями у учащихся 10 класса стали профессии в сфере обслуживания и про-

фессии типа “Человек-человек”, а наименее желательными для профессионального выбора явились 

строительная сфера и профессии типа “Человек – природа”.  

Таким образом подтвердился тот факт, что тенденции профессионального выбора учащихся 10 класса 

в условиях современного общества скорее формируются под влиянием транслируемых и культивируемых в 

информационном пространстве стереотипных образов профессий, а не с ориентировкой на состояние совре-

менного рынка труда Республики Беларусь. Но полученные результаты всѐ же не дают стопроцентной гаран-

тии того, что выбор желаемой сферы деятельности был обусловлен только влиянием СМИ. 

Следует заметить, что поддаваться влиянию средств массовой информации по крайней мере не-

благоразумно. Здравомыслящий человек выберет профессию себе по душе, несмотря на порой гнетущее 

влияние и давление со стороны общества. Также хочется отметить, что не стоит в нашем благоустроен-

ном обществе забывать о сфере материального производства. Она уступила место непроизводственной 

(сфере услуг). Также нам известно, что наибольшее развитие непроизводственная сфера получила в вы-

сокоразвитых странах, таких как США, Япония, Германия. В этих странах и производственная сфера 

находится на должном уровне. В Республике Беларусь ещѐ не настолько хорошо развита сфера произ-

водства материальных благ, чтобы на еѐ базе формировать совершенную систему непроизводственной 

сферы. Нам кажется, что всѐ же стоит популяризировать, в том числе и с помощью СМИ, отдельные 

профессии, связанные с производственной сферой. Сфера услуг также не должна отставать в развитии. 
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магистрант ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Лытко А.А., канд. пед. наук, доцент 

 

Сегодняшние условия развития техники, общественного устройства и личного мастерства работников 

диктуют необходимость по-иному взглянуть на профориентацию в учреждениях среднего образования.  

Современный уровень диагностики не исключает случаев недооценки потенциала школьника. Од-

нократные и односторонние результаты могут зависеть от временных факторов, маскирующих подлин-

ные возможности. В этой связи принципиальное значение имеет разработка новой модели профориента-

ционной работы, которая бы носила системный и разносторонний характер, учитывая реалии требований 

современного общества. 

С нашей точки зрения, профориентационная работа с учащимися, выстроенная с учетом их навы-

ков, способностей, умений, различных ресурсов и многообразия компетенций, носит консалтинговый 

характер. Консалтинг помогает человеку соотнести реальную самооценку своих возможностей и оценку 

социальной среды, в которой он живет.  

Материал и методы. Наше исследование модели психолого-педагогического консалтинга осно-

вывается на концепции Дж. Рензулли в области одаренности.  

Результаты и их обсуждение. Модель Дж. Рензулли (рисунок 1) включает три рода переменных, 

символизируемых тремя пересекающимися кругами: интеллект выше среднего, усиленную мотивацию и 

«творческость». Пересечение кругов подчеркивает необходимость взаимодействия всех трех составляю-

щих одаренности для достижения высокой результативности деятельности.  
 

 
 

Рисунок 1 – Модель одаренности Дж. Рензулли. 

 

Наша модель психолого-педагогического консалтинга, имеющая целью оказать консультатив-

ную помощь школьникам в развитии профессионального самоопределения, опирается на выявление у 

них таких составляющих, как учебные умения, творческий потенциал и мотивационно-личностные осо-

бенности (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Модель психолого-педагогического консалтинга. 
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Отличительной особенностью модели психолого-педагогического консалтинга является то, что в 

анализе учитывается не только заштрихованная область трех кругов, но и пересечение двух, а то и вовсе 

отсутствие такового. Полная, частичная или отсутствующая заштрихованность, символизирующая со-

стояние реального объекта консалтинга, говорит о степени проявления профессиональной направленно-

сти учащегося в индивидуальном профиле. Это позволяет смоделировать наиболее подходящий про-

филь, а так же его проблемную область, в которой возможно проведение коррекционной работы. Пред-

лагаемая модель включает в себя несколько этапов диагностики, которые проходят учащиеся в 7, 8, 9, 10 

и 11 классах. Индивидуальная консультация старшеклассника, основанная на полученных данных и учи-

тывающая все индивидуальные стороны личности, неназойливо и своевременно влияет на развитие его 

профессионального самоопределения. 

Заключение. Как показывает наш опыт, разработанная модель психолого-педагогического кон-

салтинга в профориентации помогает активизировать процессы самопознания старшеклассников, позво-

ляет им сориентироваться в многообразии профессий и специальностей и способствует самостоятельно-

му выстраиванию будущей профессиональной карьеры. 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ПОНИМАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
 

Вертеховская А.Д. 

учащаяся 3 курса Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Мануйленко Л.Н., преподаватель, магистр педагогики 

 

Прогнозирование настоящих и будущих социальных процессов невозможно без знания реальной 

картины интересов и жизненных планов, ценностных ориентаций современной молодежи. Подготовка 

молодежи к семейной жизни – это такая же важная проблема, что и подготовка к профессиональной дея-

тельности, адаптация к жизни в обществе. Изучения понимания современной молодежью семейных цен-

ностей, заинтересовало нас в силу сложившегося в обществе, как отмечает ряд исследователей, кризиса 

семьи [1, 2]. В научно-психологической литературе семейные ценности рассматриваются как выработан-

ный, открыто одобряемый и культивируемый семейным сознанием идеал, в котором содержатся абст-

рактные представления об атрибутах должного в различных сферах жизнедеятельности [2]. 

Цель исследования: изучение семейных ценностей в понимании современной молодежи. 

Материал и методы. В исследовании использовался метод анализа научно-психологической ли-

тературы, анкетирование учащихся. Исследование проводилось на базе Оршанского колледжа ВГУ име-

ни П.М. Машерова среди учащихся третьего и второго курса. В анкетировании приняло участие 85 рес-

пондентов в возрасте от 16–18 лет, из них 35 % юноши, 65% девушки. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов анкетирования позволил нам выделить основ-

ные семейные ценности, важные на современном этапе для молодежи: принадлежность, гибкость, ува-

жение, честность, прощение, щедрость, любопытство, общение, ответственность, традиции. 

Результаты анкетирования показали, что 86% респондентов готовы к вступлению в брак и 5% не 

готовы, 10% затрудняются в ответе. 

Причиной вступления в брак были выделены: любовь– 64%. желание создать семью – 30%, рож-

дение ребенка – 4% и воздержались от ответа 2%.  

Образцом семейной жизни своих родителей считают – 56,8%, не считают – 13,2% и затрудняются 

ответить 30%. 

Считают, что главой семьи должен быть только мужчина – 16%, только женщина – 3% и должно 

быть равноправие – 81%. Считают, что мужчина должен обеспечивать семью – 40,9% , должна обеспе-

чивать женщина – 2,1% и должны принимать участие оба – 57%. 

В анкете так же был предложен вопрос: «Какие семейные ценности дороже всего?». На него отве-

тили следующим образом: 

1.Любовь – 88,6%; 

2.Дети – 81,8%; 

3.Поддержка, забота, взаимопонимание – 22,7%; 

4.Совместное времяпровождение, досуг – 22,7%; 

5.Эмоционально-психологический комфорт – 2,3%; 

6.Материальная обеспеченность – 4,5%; 

7.Преемственность поколений – 2,3%; 

8.Постоянные сексуальные отношения – 2,5%; 

9.Стабильность – 9,7%; 

10.Социальная защита – 2%. 
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На вопрос «Что вы понимаете под семейными ценностями» 85% респондентов ответили, что се-

мейные ценности – это, прежде всего, идеалы представления о семье, ее особенностях, которые одобря-

ются и поддерживаются семейным кругом, а также служат важным фактором регуляции взаимоотноше-

ний между ее членами». Данное понимание соответствует рассмотрению этого понятия в научно-

психологической литературе. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показывает, что в настоящее время молодежь 

имеет адекватное представление о семейных ценностях. Однако необходимо не только повышать уровень 

знаний по данной проблеме, но и создавать условия для позитивного отношения к семейным ценностям, го-

товности решать проблемы молодой семьи. Ценности семьи необходимо формировать, начиная с родитель-

ской семьи, а затем в других образовательных учреждениях и молодежных организациях. 

 

Литература: 

1. Александрова, В.В. Книга молодой семьи / В.В. Александрова. – Л., 1990. – С. 21– 23. 

2. Лисовский, В.Т. Молодежь: любовь, брак, семья / В.Т. Лисовский. – М.: Наука, 2003. – С. 67–74. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Воробей И.Н. 

студентка 2 курса ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Станибула С.А., ассистент 

  

Влияния насилия на психику детей остается одной из самых актуальных проблем. Дети, как пра-

вило, чаще становятся жертвами насилия, чем взрослые. Согласно статистическим данным, ежегодно 

пять детей из каждой тысячи становятся жертвами жестокого обращения. В мире каждый год от насилия 

страдают 600 000 детей и, по крайней мере, 5 млн. детей ежегодно подвергаются риску насилия [1]. На-

силие, совершенное по отношению к ребенку, по своим последствиям относится к самым тяжелым пси-

хологическим травмам, которые в дальнейшем накладывают отпечаток на физическое и умственное здо-

ровье, на психику и взаимоотношения в обществе. Разработкой данного вопроса занимались И.В. Фур-

манов, Н.К. Асанова, О.А. Пчельникова и многие другие авторы. Цель данной статьи состоит в рассмот-

рении того, как психологическое насилие влияет на развитие личности ребенка и к каким последствиям 

оно может привести.  

Материал и методы. В данной работе за основу взята классификация Асановой, которая выделя-

ла 3 вида насилия физическое, сексуальное и психологическое. Под психологическим насилием она по-

нимала постоянное или периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, 

опекунов, учителей, воспитателей, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем 

он не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К этому виду насилия относятся также по-

стоянная ложь, обман (в результате чего ребенок теряет доверие к взрослому), а также предъявляемые к 

ребенку требования, не соответствующие его возрастным возможностям [2, с. 592].  

Результаты и их обсуждение. Психологическое насилие приводит к различным нарушениям в 

познавательной сфере, злоупотреблению наркотиками, алкоголизму, а также к различным нервно-

психическим и психосоматическим заболевания: неврозы, энурез, тики, расстройства сна, нарушения 

аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма и др. Дети, подвергшиеся психологическому насилию, 

очень часто прогуливают школу, могут вовсе не ходить в школу либо приходить в школу слишком рано 

и уходить из неѐ слишком поздно. У таких детей наблюдаются периодические депрессивные состояния, 

печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность. Одним из самых страшных результатов пси-

хологического насилия являются попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, отсутствие 

цели в жизни [3]. 

В разные периоды жизни, реакция на психологическую травму, пережитую ребенком, может про-

являться по-разному: 

− для детей раннего возраста более характерны расстройства сна, аппетита, беспокойство или апа-

тичность, неумение играть, задержка психоречевого развития, привычка сосать палец. 

− для младших школьников – проблемы с обучением, отвержение со стороны сверстников, плохие 

социальные навыки. 

− у детей в препубертатном периоде могут наблюдаться уходы из дома, девиантное и/или делин-

квентное (криминальное) поведение, хроническая неуспеваемость. 

− в пубертатном периоде – депрессия, растет агрессивность, саморазрушающее поведение, низкая 

самооценка, психосоматические заболевания [4]. 

Заключение. Итак, можно сделать вывод о том, что психологическое насилие оказывает весьма 

сильное влияние на развитие личности ребенка. Для того чтобы специалисты могли четко диагностиро-
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вать детей, подвергающихся психологическому насилию, важно учитывать то, к каким последствиям оно 

приводит, а также то, как данные последствия отражаются на соматике человека, на его психологическом 

и социальном уровне. Важно также отметить, что вопрос о том, будет ли психологическое насилие пере-

живаться как травма в дальнейшем, решается в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 

условий, в которых протекает его развитие, характера воздействия, и многих других факторов.  
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студентка 5 курса ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Маркевич О.В. 

 

В условиях социального образа жизни ведущей ценностью является личность человека. Именно 

поэтому так актуальна проблема исследования развития человеческого потенциала и препятствующих 

этому факторов.  

Ежедневно и ежечасно люди вступают в разнообразные процессы коммуникативного взаимодей-

ствия, и, следовательно, постоянно воспринимают влияние собеседников, в свою очередь, оказывая воз-

действие на окружающих. Особое место в ряду прочих способов внушения занимает манипуляция – 

скрытое психологическое воздействие на собеседника, направленное на побуждение последнего к дос-

тижению косвенно вложенной манипулятором цели. Так человек, использующий манипуляции, стано-

вится ограниченным в своем поведении, является заложником своих же техник общения с другими, рас-

считывает на предсказуемость окружающих. В первое время общения с манипуляторами может возник-

нуть ощущение, что они действительно добились успеха, но это лишь иллюзия. Социально успешной и 

психологически зрелой личностью является такой человек, который выбирает более конструктивные 

способы достижения цели, не прибегая к манипуляции; относится уважительно, толерантно к людям; 

стремится к личностному развитию и самореализации [1]. 

Современная гуманистическая психология предполагает, что без манипуляций становится воз-

можным развитие положительного потенциала, который А. Маслоу и К. Гольдштейн называют «самоак-

туализация». Потребность в самоактуализации есть основополагающее свойство зрелой личности, ис-

точник долголетия человека, в том числе и залог успешного профессионального развития. 

Проблема самоактуализации личности в юношеском возрасте в условиях современных социаль-

ных трансформаций приобретает особую актуальность в связи с тем, что данный возрастной период яв-

ляется началом принятия ответственности за свою будущую жизнь при отсутствии собственного опыта. 

В аспектах теории Э. Шострома разработана концепция человека-манипулятора в противовес че-

ловеку-актуализатору. Актуализатору свойственны честность, искренность; осознанность жизни; свобо-

да, открытость, спонтанность; доверие, наличие веры, убеждений. В противоположность этому для ма-

нипулятора характерны ложь себе и другим; неосознанность жизни, автоматизированность, ведущая к 

апатии и скуке; контроль, закрытость, намеренность; цинизм и безверие [2]. 

Материал и методы. Нами было проведено эмпирическое исследование на базе УО «Гомельский го-

сударственный университет имени Франциска Скорины». В нем принимали участие 120 студентов 1–2 курса 

в возрасте 17–20 лет. При проведении были использованы методики В.В. Знакова «Опросник на макиавел-

лизм» – шкала Мак-IV, опросник личностных ориентаций Э. Шострома «Самоактуализационный тест» (САТ) 

и методика экспресс-диагностики ситуативной самоактуализации личности (ССЛ) Т.Д. Дубовицкой.  

Результаты и их обсуждение. В результате статистической обработки для выявления связи ме-

жду фактором уровня выраженности манипулятивной тенденции в поведении и фактором уровня само-

актуализации была установлена сильная, статистически значимая обратная связь по базовым шкалам: 

ориентация во времени (rэмп = -0,71 при р ≤ 0,05) и поддержка (rэмп = -0,54 при р ≤ 0,05); между фактором 
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уровня выраженности манипулятивной тенденции в поведении и фактором уровня ситуативной самоак-

туализации так же имеется сильная, статистически значимая обратная связь (rэмп= -0,74 при r≤0,05). 

Заключение. Таким образом, можно заключить, что между уровнем выраженности манипуля-

тивной тенденции в поведении и уровнем самоактуализации имеется статистически значимая взаимо-

связь. Это позволяет сделать вывод, что обследуемые студенты склонны в поведении к использованию 

манипулирования другими людьми. Наличие манипулятивных установок в поведении препятствует спо-

собности жить настоящим, ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего. Испытуемые не 

живут «здесь и сейчас», не осознают смысл и значимость совершаемых действий, совершают поступки 

не сознательно, а под давлением внешних обстоятельств. Их поведение больше ориентировано на мне-

ние других, а не собственное, одобрение других людей становится высшей целью. При выполнении ка-

кой-либо деятельности испытуемые нацелены на результат и не могут получать удовольствие от процес-

са, быть открытыми переживаниям, что препятствует реализации имеющихся творческих способностей, 

познавательного интереса и проявлению оригинальности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
 

Гао Сяохуэй 

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Пищулина Т.А., магистр пед. наук 
 

Процесс изучения английского языка включает множество этапов и огромное количество профес-

сиональных моментов. Так, немаловажную роль в этом процессе играет обучение фонетике английского 

языка. Это связано с тем, что мы изучаем иностранный язык с конкретной целью научиться общаться на 

нем, как письменно, так и устно. Как и большинство иностранных языков, английский имеет уникальное 

и довольно сложное произношение. Именно поэтому многие преподаватели в основе учебной программы 

закладывают коммуникативную направленность. 

Актуальность исследования заключается в необходимости постоянного совершенствования медо-

тик преподавания ангийского языка студентам высших учебных заведений. Целью нашего исследования 

является изучение способов формирования фонетических навыков на примере использования англий-

ских пословиц и поговорок. 

Материал и методы. В нашей работе мы опираемся на социокультурный подход в обучении и 

используем следующие методы: анализ научно-методической литературы по проблеме исследования, 

обобщение опыта ведущих педогогов и методистов, сравнительно-сопоставительный метод, наблюдение, 

анализ программ, учебной литературы, разработка учебных материалов. 

Пословицы и поговорки, будучи неотъемлемыми элементами культуры, представляют собой богатый 

материал для изучения мировосприятия народа, его социальных норм и привычек. Это один самых вырази-

тельных и ярких разделов фразеологии. Каждая пословица выполняет свою коммуникативную задачу. 

Задачей обучения студентов языковых специальностей по курсу практической фонетики является 

формирование и развитие произносительного и интонационного навыка [1, с.30]. 

По нашему мнению, работа над усвоением звуков английского языка состоит из трех этапов. При-

ведем примеры таких упражнений, составленных на основе пословиц и поговорок английского языка: 

1. Демонстрация звука:  

1) Look at the blackboard. This proverb contains a new sound – [d]. It is an apical alveolar plosive 

voiceless consonant. Now listen to the proverb: Every dog has his day. Repeat the words containing the new 

sound after the teacher. Repeat the whole proverb. Can you guess its meaning? 

2. Упражнення на дифференциацию: 

А) Repeat after the teacher the words, some of which contain the sound [w], then make up a proverb out 

of them and pronounce them. 

1 ) Waste, makes, want, willful, woeful. 

2) Clear, no, a, washing, hand, wants. 

3) A, always, once, a, thief. 

Б). The following proverbs and sayings demonstrate the phenomenon «lateral plosion». Find it and 

pronounce the sentences after the speaker. Characterize the phenomenon. 

1) Many a little makes a mickle.  
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2) A black hen lays a white egg. 

3) A blind leader of the blind. 

4) Little strokes fell great oaks. 

5) When the cat is away the mice will play. 

3. Воспроизведение звука : 

3. Read aloud a number of proverbs and sayings containing a new sound. Pay attention to its articulation. 

Characterize the sounds. 

1) consonant [m]: 

1. So many men, so many minds. 2. To make a mountain out of a molehill. 3. One man's meat is another man's 

poison. 4. A sound mind in a sound body. 5. A good marksman may miss. 

2) consonant [h]: 

1. To run with the hare, and hunt with the hounds. 2. Handsome is as handsome does. 3. Make hay while the sun 

shines. 4. Half a loaf is better than none. 5. Have an old head on young shoulders. 

Заключение. Мы считаем, что использование на занятиях по практической фонетике разработан-

ного нами комплекса упражнений с пословицами и поговорками является целесообразным и эффектив-

ным, так как данные задания способствуют формированию и совершенствованию фонематического, ин-

тонационного и фонетического слуха на любом этапе усвоения материала, расширяя при этом лексиче-

ский запас и знания о культуре страны изучаемого языка. 
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Научный руководитель – Семкина И.А., ст. преподаватель 
 

Нравственное воспитание ребенка является актуальной задачей образования и особую актуаль-

ность приобретает в современном обществе. Всем известно, что развитие нравственности закладывается 

еще в дошкольном возрасте. Важно сформировать у ребенка знания о нравственных нормах, а также сде-

лать все возможное, чтобы эти знания были актуализированы в разных видах детской деятельности.  

Цель исследования: представить теоретический анализ исследований отечественных психологов о 

роли нравственного воспитания в формировании личности ребенка. 

Методы исследования: метод изучения и обобщения психолого-педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. А.В. Запорожец высказал мысль о том, что нравственное воспита-

ние является «фундаментом формирования гармоничной личности». Многочисленными исследованиями 

Р.С. Буре, А.Н. Леонтьевой, Г.С. Якобсона, В.Г. Нечаевой и Т.А. Макаровой и других ученых обосновано 

положение о том, что ребенок приобретает значительный практический опыт поступков, соответствую-

щих моральным нормам общества, создаются наиболее благоприятные условия для его нравственного 

развития непосредственно в дошкольном и младшем школьном возрасте. Проблемами нравственного 

развития и воспитания в современной педагогике и психологии занимались О.С.Богданова, Л.Р. Болоти-

на, М.А. Бесова, В.В. Попова, Л.И. Романова, которые отмечали, что эффективность нравственного вос-

питания во многом зависит от правильной организации коллективной деятельности детей, от умелого 

сочетания ее с методами обучения, накопления положительного морального опыта. У ребенка формиру-

ется система взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, возникает совместная деятельность, при-

стально присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нем взаимоотношения между людьми. 

Благодаря данному общению постигается мир человеческих отношений, открываются законы, по кото-

рым строится взаимодействие людей. У ребенка накапливаются навыки поведения, в которых проявля-

ются гуманное отношение к окружающим, ответственное отношение к поручениям, формируются на-

чальные формы осознания морального смысла происходящих явлений в обществе. И. Кант утверждал, 

что нравственность заложена в характере. А характер, как известно, начинает формироваться уже в дет-

стве. И только педагогов и родителей зависит, какими вырастут наши дети, как они смогут социализиро-

ваться в современном обществе и как сложится их дальнейшая жизнь.  
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Л.С. Выготский, Р.И. Жуковская, И.Г. Яновская в своих исследованиях отметили позитивное 

влияние игровой деятельности детей (в частности ролевых, творческих игр) на развитие нравственности 

воспитанников. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы общечеловеческие моральные 

ценности (долг, честь, достоинство и т.п.) должны стать внутренними стимулами развития формирую-

щейся личности. Нравственность – это внутренние, духовные качества, которыми руководствуется чело-

век, этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. Нравственность формирует-

ся посредством различного рода социальных институтов – семья, детский сад, школа, дополнительные 

образовательные учреждения, организации культуры и т.д. В основе нравственного воспитания должно 

лежать побуждение детей к развитию, когда сам ребенок принимает активное участие в своем нравст-

венном развитии, проявляет инициативу в приобщении к богатейшему духовному опыту национальной 

культуры [2]. Нравственное воспитание – это педагогическая деятельность по формированию у воспи-

танников системы нравственных знаний, чувств и оценок, правильного поведения [3].  

Заключение. Необходимой частью нравственного воспитания является моральное просвещение. Его 

цель заключается в том, чтобы сообщить ребенку совокупность знаний о моральных принципах и нормах 

общества, которыми он должен овладеть. Осознание и переживание моральных принципов и норм связано с 

осознанием образцов нравственного поведения, оно способствует формированию моральных оценок и по-

ступков. Сегодня важным является объединение усилий ученых и педагогов-практиков по разработке и реше-

нию проблемы нравственного воспитания личности с использованием многочисленных форм. 
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Научный руководитель – Шатюк Т.Г., канд. пед. наук, доцент 
 

В настоящее время проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, рассматри-

ваемую в контексте различных дисциплин. Внимание специалистов привлекают проблемы выявления 

признаков одаренности, обучения и развития одаренных учеников. Известен огромный вклад в разработ-

ку данных проблем С.Л. Рубинштейна, В.Н. Дружинина, Б.М. Теплова, Н.С. Лейтеса, Д.Б. Богоявлен-

ской, А.М. Матюшкина и др. [1, с. 60].  

Обществу нужны люди с самыми разнообразными видами одаренности, и это разнообразие подго-

тавливается, проявляется уже в детские годы. К юношескому же возрасту эти особенности достигают 

своего расцвета. Актуальность темы обусловлена все возрастающим интересом к выявлению и развитию 

одаренных детей, а также малой изученностью признаков одаренности в юношеском возрасте. Целью 

исследования является теоретическое и экспериментальное исследование особенностей личности юно-

шеского возраста.  

Материал и методы. Были использованы следующие методы: аналитические (теоретический ана-

лиз научной психологической литературы), диагностические, методы статистической обработки данных. 

На базе ГГУ имени Ф.Скорины было проведено исследование особенностей одаренной личности в 

юношеском возрасте при помощи опросника изучения самооценки творческого потенциала личности 

(Н.П. Фетискин, В.В. Козлов), методики изучения личностных креативных способностей (Е.Е. Туник), 

опросника cамоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). Выборка исследования составила 100 человек.  

Результаты и их обсуждение. Первоначально был использован «Опросник изучения самооценки 

творческого потенциала личности», согласно результатам которого, были получены следующие данные: 

из 100 человек 6 студентов оказались с показателями ниже среднего. Из этого можно сделать вывод о  

том, что для данных студентов характерно отсутствие веры в свои силы, что может приводить к мысли, 

что они не способны к творчеству, поиску нового. 62 человека относятся к имеющим средние значения – 

им присущи качества, которые позволяют творить, но раскрыться в полной мере мешают некие барьеры. 

32 человека из 100 набрали 48 и более баллов, что характеризует их как личностей со значительным 

творческим потенциалом, который предоставляет им богатый выбор творческих возможностей. Им дос-

тупны самые разнообразные формы творчества.  

Исходя из результатов предыдущей методики, было выявлено 32 студента с высоким творческим по-

тенциалом. «Методика изучения личностных креативных способностей» была проведена именно с данной 
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категорией, по итогам которой у большинства испытуемых (83%) результаты оказались схожими: склонность 

к риску (Р) в среднем составляет 18 баллов; любознательность (Л) в среднем равна 19 баллам; сложность (С) в 

среднем достигает 18 баллов; воображение (В) в среднем равно 17 баллам. Таким образом, современный ода-

ренный юноша – это юноша, идущий на риск, с высоким уровнем любознательности, способный к решению 

задач повышенной сложности, активно использующий свое воображение. 

Затем был использован опросник cамоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантелеева. Согласно получен-

ным результатам, для одаренного юноши характерен завышенный уровень глобального самоотношения, са-

моуважения, самоинтереса и самопонимания. Он относится к себе положительно, одобряет свое поведение и 

близок самому себе, собственным мыслям, чувствам. Студент уверен в своей интересности для самого себя, 

но сомневается в интересности для других и ожидает отрицательного отношения от окружающих. Возможно, 

это связано с тем, что зачастую еще в школе дети с признаками одаренности воспринимаются некоторыми 

педагогами и детьми как «белые вороны»: отличающимися, сложными и требующими повышенного внима-

ния. А высокое значение по шкале самопонимание говорит о том, что одаренный юноша хорошо понимает то, 

что происходит в его внутренней сфере. Невыраженное значение по шкале самообвинение показывает, что 

внутриличностные конфликты если и возникают, то разрешаются без ущерба для самоотношения. Высокий 

балл по шкале самопоследовательности указывает на то, что человек переживает собственное «Я» как внут-

ренний стержень, вокруг которого объединены все личностные качества. 

Различия особенностей личности одаренных студентов и студентов без признаков одаренности 

были выявлены с достоверностью 99 % при помощи критерия Стьюдента (уровень значимости α=0,05).  

Заключение. Полученные результаты исследования показывают, что студенты ГГУ имени  

Ф. Скорины имеют достаточно сформированную, дифференцированную Я-концепцию и высокую поло-

жительную самооценку.  
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Представленная тема на сегодняшний день является весьма актуальной, т.к. развитие образования 

в XXI веке предполагает изучение и осмысление накопленного в прошлом опыта, в том числе и в реше-

нии педагогических проблем. 

Цель данной работы – выявить основные изменения в социальном и материальном положении 

учителей в учебных заведениях Виленского учебного округа в период 1803–1832 гг. 

Результаты и их обсуждение. История Виленского учебного округа началась 24 января 1803 г. пове-

лением императора Александра I об учреждении учебных округов. На территории округа предусматривалось 

создание трех типов учебных заведений, а именно: приходских и уездных училищ, а также гимназий. 

Серьезным препятствием для проведения реформ в границах Виленского учебного округа была нехватка 

учителей. Материальное необеспеченность и низкое социальное положение учителя отвращали учащуюся мо-

лодежь от педагогической профессии. Для того чтобы сделать учительскую профессию более привлекательной 

правительство Российской империи и руководство Виленского учебного округа проводило ряд мер.  

В ходе образовательных преобразований 1803–04 гг. педагогический состав начальных и средних 

учебных заведений (кроме учителей приходских училищ), был включен в систему чинопроизводства. 

Так, по Уставу от 5 ноября 1804 г. старшие и младшие учителя гимназий, состояли в 9 и 10 классе госу-

дарственных чиновников соответственно, а учитель рисования состоял в 12 классе. Все учителя уездных 

училищ состояли в 12 классе, кроме учителя рисования, который состоял в 14 классе [1]. Школьный ус-

тав 1828 г. включил в систему чинопроизводства и приходских учителей. 

Одной из причин слабой привлекательности учительской профессии было низкое материальное 

положение. С целью повышения интереса к профессии учителя разработчики образовательных реформ в 

Уставе от 18 мая 1803 г. разрешили всем учителям содержать пансионы для учащихся или давать част-

ные уроки, «не делая чрез сие ни малейшего упущения в главных своих должностях» [2, с. 199–200]. 

Еще одним вариантом улучшения материального положения учителя было занятие научной и исследо-

вательской деятельностью. Руководство Виленского учебного округа и лично попечитель А. Чарторыйский 

всячески поддерживали такого рода начинания. Так, например, в 1805 г. учитель Невельского училища Петр 
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Котловский за составление книги «Краткий разговор, содержащий в себе историческое, географическое, фи-

зическое, политическое и хозяйственное состояние Белоруской Витебской губернии» по представлению  

А. Чарторыйского в Министерство народного просвещения был награжден бриллиантовым перстнем. Данное 

действие было направлено на то чтобы «одобрить и других учителей к собиранию подобных сведений о мес-

тах их пребывания, для дополнения отечественной истории и землеописания» [3, с. 147]. 

Как мы видим, в началеXIX в. проводились конкретные меры, направленные на улучшение мате-

риального и социального положения учителей. Однако качественных изменений в данном вопросе не 

произошло. Попечитель Виленского учебного округа А. Чарторыйский, обращаясь в 1822 г. к министру 

духовных дел и народного просвещения, отмечал, что «нельзя равнодушно смотреть на жалкое положе-

ние особ, которые посвятили себя в этих губерниях учительскому званию…» и что нищенское состояние 

«отворачивает их от этой должности» [4, с. 144]. 

Заключение. Таким образом, несмотря на проведенные мероприятия материальное и социальное 

положение учителей находилось на низком уровне, и учительская профессия оставалась малопривлека-

тельной для молодежи. 
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В центр психического развития мышление входит с начала обучения ребенка в школе, становясь 

определяющим в системе остальных психических функций, которые под его влиянием приобретают та-

кие качества как осознанность и произвольность [1, с. 395]. Мышление младшего школьника находится 

на переломном этапе развития, поскольку в этот период совершается переход от наглядно-образного 

мышления, являющегося основным для указанного возраста, к словесно-логическому, понятийному 

мышлению [2, с. 175].  

Обучение младшего школьника шахматным азам оказывает положительное влияние на развитие и 

совершенствование у ребенка таких качеств и психических процессов как восприятие, память, воображе-

ние, мышление, внимание, начальные формы волевого управления поведением [3, с. 82]. Шахматы явля-

ются не просто игрой, доставляющей много радости детям, но и действенным эффективным средством 

их умственного развития, формирования внутреннего плана действий – способности действовать в уме. 

Изучением влияния шахматной игры на развитие младшего школьника занимались В.А. Сухомлинский, 

И.Г. Сухин, Г. Иваниченко, М.А. Вершинин, И.В. Михайлова и другие ученые из различных областей 

наук – педагогики, психологии, медицины, математики. 

В связи с этим можно сделать вывод об актуальности этой темы, поскольку шахматы, как уже бы-

ло сказано выше, способствуют развитию многих психических процессов младшего школьника и, в пер-

вую очередь, мышления. 

Материал и методы. Нами рассматривался случай мальчика 9 лет, ученика третьего класса обще-

образовательной школы, который испытывает затруднения в математических задачах. Цель исследова-

ния была определена следующим образом: диагностика и развитие наглядно-образного и словесно-

логического мышления младшего школьника. Использовались следующие методы: описательный, срав-

нительно-сопоставительный, аналитический метод, тестирование. 

Результаты и их обсуждение. Причина трудностей, возникающих у ребенка при решении мате-

матических задач (при объяснении нового способа решения мальчик запоминает с нескольких попыток, 

но в последующем не может повторить объясненный ранее порядок действий, не может мылить логиче-

ски), была выявлена с помощью следующих методик: «Логические задачи», «Лабиринт», результаты ко-
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торых показали недостаточную стойкость и подвижность в развитии представлений. Недостаточно раз-

вито умение планировать свои действия, затруднения при действии «в уме», выделении структурной 

общности задачи и логических связей. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что обучение младшего школьника игре в шахматы способ-

ствует развитию наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

По результатам первичной диагностики была предложена и проведена развивающая программа по 

обучению ребенка шахматам. Она рассчитана на 33 часа по 2 занятия в день (1 занятие – 60 минут). По ее 

окончанию проведена итоговая диагностика для установления достигнутых результатов. 

Для того чтобы избежать улучшения выполнения ребенком заданий за счет научения, для диагно-

стики были взяты иные методики, также направленные на исследование наглядно-образного и словесно-

логического мышления: «Стандартные прогрессивные матрицы Равена» и методика «Словесные субтес-

ты». Их результаты показали улучшение качества операций словесно–логического мышления. Показате-

ли наглядно-образного мышления остались на прежнем уровне, так как ускорилось развитие словесно-

логического мышления, онтогенетически более позднего. Ребенок может успешно устанавливать логиче-

ские связи и отношения между понятиями. 

Заключение. Таким образом, гипотеза о том, что обучение младшего школьника игре в шахматы 

способствует развитию наглядно-образного и словесно-логического мышления частично подтвердилась, 

для дальнейшего развития рекомендуется углубленное обучение шахматной игре. 
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На сегодняшний день вопросы о добрачном и брачном репродуктивном поведении, как факторе 

стабильности и успешности брака, предусловии деторождения и реализации потребности в детях, явля-

ется актуальным. Интерес к сексуальному поведению подростков, начиная с XX в., связан не только с 

тем, что с точки зрения жизненного цикла семьи добрачное сексуальное поведение предшествует браку, 

но и с тем, что стремительный рост распространения добрачных половых связей является одним из ярких 

проявлений кризиса семьи в современном обществе. 

Цель: проанализировать и уточнить содержания понятий, относящихся к репродуктивной культу-

ре подростков и изучить компоненты репродуктивной культуры в контексте иерархической модели. 

Материал и методы: терминологический анализ, изучение и обобщение психолого-

педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. Проблема репродуктивной культуры и репродуктивного поведения 

разрабатывалась многими учеными, как с медицинских, так и психолого-педагогических аспектов: 

А.И. Антонов, М.А. Беляева, В.А. Борисов, С.Н. Варламова, Е.А. Кащенко, И.С. Кон, Н.И. Кунгурова, 

Т.И. Курило, М.А. Ласточкина, И.М. Прищепа, Н.Н. Седова, Е.Д. Смоленко и др. 

Репродуктивное здоровье является неотъемлемым компонентом здоровья в целом и занимает цен-

тральное место в развитии человека. По определению ВОЗ, «репродуктивное здоровье – это состояние 

полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или 

недугов во всех аспектах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов» [3, с.4]. Дан-

ный термин тесно связан с понятием «репродуктивное поведение», которое В.А. Борисов объясняет как 

систему действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от рождения ребенка любой очеред-

ности, в браке или вне брака [1, с. 141]. Регуляция репродуктивного поведения у каждого человека осу-

ществляется посредством репродуктивных установок, которые, по определению А.И. Антонова, являют-

ся психическим регулятором поведения, предрасположенностью личности, определяющей согласован-

ность разного рода действий, обусловленных положительным или отрицательным отношением к рожде-

нию определенного числа детей [1, с. 143]. Последующие модификации и уточнения терминов различ-

ных авторов, в которых меняются или уточняются различные акценты, оставляют суть приведенных оп-
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ределений неизменной. Как результат интеграции наук, на сегодняшний день наибольшее распростране-

ние в педагогике получает термин «репродуктивная культура», который соединяет в себе медико-

психологические аспекты изучаемой проблемы. М.А. Беляева дает следующее определение термину «ре-

продуктивная культура» – это система знаний, умений, ценностей, регулирующих репродуктивное по-

ведение человека, которое может быть направленно на рождение детей или избегание этого события. 

Репродуктивная культура определяет репродуктивный сценарий индивида, его выбор числа и сроков 

рождения детей, предпочтение тех или иных способов контрацепции, отношение к собственным репро-

дуктивным возможностям (т.е. фертильности), при этом репродуктивная культура имеет ярко выражен-

ную гендерную специфику [2, с. 104]. 

Изученный теоретико-методологический материал позволяет выделить иерархическую модель: 

«репродуктивное здоровье → репродуктивные установки → репродуктивное поведение → репродуктив-

ная культура». Согласно предложенной иерархии, важным компонентом репродуктивной культуры явля-

ется репродуктивное здоровье, которое напрямую зависит от репродуктивных установок индивида, кото-

рые, в свою очередь, и определяют репродуктивное поведение субъекта. 

Заключение. Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что проблема репродуктивной 

культуры, как составной части культуры личности в целом, требует изучения не только в формате науч-

ной дискуссии, но и в формате научно-методических разработок, новых методов и форм работы по фор-

мированию репродуктивной культуры у подрастающего поколения. 
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Сказкотерапия как метод психотерапии известен человечеству тысячи лет, а как течение совре-

менной психотерапии возник совсем недавно. Сказкотерапия является великолепным инструментом раз-

вития младших школьников, так как в процессе слушания, придумывания и обсуждения сказки у ребенка 

развиваются необходимые для эффективного существования фантазия, творчество. По мнению Т.Д. Зин-

кевич-Евстигнеевой, сказкотерапия способствует развитию творческих способностей личности, посколь-

ку «ребенок, размышляя над каждой прочитанной сказкой, обсуждая ее содержание со взрослыми, осоз-

нает тот скрытый смысл, который в ней содержится. «Разгадывание», «расшифровка» скрытого смысла – 

это живой творческий процесс, совместная радость мышления и познания. На самом деле именно со-

мышление, сотворчество с взрослым является основной движущей силой творческого развития ребенка». 

По ее мнению, ребенок, слушая, читая, изучая сказки, приобретает необходимый жизненный опыт, «на-

капливает некий символический «банк жизненных ситуаций» [7, ст. 42].  

Многие психологические принципы развития креативности у детей младшего школьного возраста 

посредством сказкотерапии выдвинули Н.Н. Поддьяков, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А.В. Гнездилов, 

А.В. Запорожец. Свои психологические модели были разработаны рядом западных психологов:  

Дж. Гилфорд, Э. Де Боно, Дж. Галлаир, П. Торренс. 

Сказка, по мнению Н. А. Сакович, удовлетворяет три естественные потребности младшего школьника: 

1) потребность в автономности. В каждой сказке герой действует 

самостоятельно на протяжении всего пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на 

самого себя, на свои собственные силы. 

2) потребность в компетентности. Герой оказывается способным преодолеть самые невероятные 

препятствия и, как правило, становится победителем, достигает успеха, хотя может терпеть временные 

неудачи. 

3) потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-то 

встречает, кому-то помогает, с кем-то борется[1, с. 20–24]. 

Материал и методы. С целью развития креативности нами был разработан авторский курс по 

сказкотерапии «В сказочном мире» для младших школьников 3х классов школы № 59 г. Гомеля  

(N= 44).С ними был проведен курс занятий, состоящий из 13 учебных часов и включающий в себя 3 блока. 
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1 блок – «Добро пожаловать в мир Сказки» (работа направлена на сплочение детского коллектива, 

стимулирование творческого самовыражения, освоение первичных умений и навыков создания сказок, 

открывающих возможности импровизации и воображения). 

2 блок – «Сказочное путешествие в страну Я» (работа направлена на формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение самооценки, коррекцию у детей нежелательных черт характера и 

поведения, формирование адекватных форм поведения). 

3 блок – «Дружба двух миров» (работа направлена на развитие эмпатии, рефлексии, умения чувст-

вовать настроение другого). 

Результаты и их обсуждение. В целях выявления эффективности проведенного курса по сказко-

терапии было проведено исследование, в котором нами был применен опросник креативности Дж. Рен-

зулли. Для определения различий в уровнях креативности до и после курса был использован критерий Т-

Вилкоксонадля зависимых выборок. В классах произошел ряд статистически значимых изменений сред-

них значений (при р< 0,01): уровень креативности младших школьников стал выше (Рисунок 1).  
 

До

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%

Очень высокий Высокий Нормальный, средний Низкий

До 27,20% 31,80% 27,20% 13,60%

После 40,90% 31,80% 13,60% 9%

 

Рисунок 1 – Уровни креативности младших школьников (по оценкам учителей).  
 

Заключение. Таким образом, курс по сказкотерапии (чтение, изучение, сочинение сказок, группо-

вая и индивидуальная работа с детьми) является эффективным инструментом развития креативности 

младших школьников, стимулирует нестандартные способы решения проблемных ситуаций, эффективно 

влияет на формирование творческого отношения детей к деятельности. 
 

Литература: 
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НЕКОТОРЫЕ ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

Жданович В.Ю., Остапкевич М.А. 

курсанты 3 курса ВА РБ, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Карпович Е.Л., ст. преподаватель 
 

Военная академия Республики Беларусь (в дальнейшем академия) является ведущим ВУЗом стра-

ны по подготовке офицерских кадров. Наше учебное заведение готовит специалистов, как командного, 

так и инженерного профиля. При обучении на факультете Связи и АСУ академии мы готовимся полу-

чить квалификацию инженера, специалиста по управлению. 

В академии предусмотрены хорошие условия для получения курсантами знаний, умений и навы-

ков как по общеакадемическим так и по военно-специальным предметам: занятия проводят высококва-

лифицированные военные и гражданские специалисты, большое количество учебных часов отводится на 

практические занятия, лабораторный практикум, практикум на специальной технике и учебных тренаже-

рах. Однако одним из условий качества подготовки военных специалистов является постоянное совер-

шенствование материальной и учебной базы, методов и методик преподавания. 
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Так, на наш взгляд, с повсеместным внедрением современных информационных технологий в 

процесс обучения преподаватели стали реже использовать доску, проводить лекционные эксперименты и 

демонстрации, из-за чего обучающиеся привыкают к простому переписыванию информации со слайда 

презентации, теряя мысль, которую доводит преподаватель в ходе занятия. 

Одним из основных принципов организации обучения курсантов должна быть военно-профильная 

направленность преподавания базовых общеобразовательных предметов (например, математики и физи-

ки). Лекционный курс, а также практические занятия должны быть наполнены примерами военно-

прикладного содержания. Это позволит преподавателям реализовать такие факторы управления учебным 

процессом как повышение внимания при восприятии знаний, направление его на усвоение и творческую 

переработку информации во взаимосвязи с профессиональными знаниями и умениями.[1] 

Не менее важной проблемой является общение преподавателя с аудиторией, вовлечение курсантов в 

процесс обучения. На наш взгляд, связь с аудиторией должна присутствовать, каким бы сложным материал не 

был. Ведь от того как преподаватель увлечет курсантов в процессе обучения зависит результат его работы. 

Преподаватель в военном ВУЗе не просто носитель, диктор и демонстратор знаний, он воспита-

тель и личный пример для будущих офицеров, которым в будущем по долгу службы предстоит обучать 

подчиненный им личный состав. [2] 

С целью научить будущих военных специалистов творчески мыслить, уметь оценить реальные си-

туации, анализировать их и принимать конкретные решения в рамках академии в 2013–2014 у.г. были 

проведены дни самоуправления, когда курсанты проводили все виды занятий, а так же замещали все ру-

ководящие посты в академии. Побывав на месте преподавателя, мы стали больше ценить этот нелегкий 

труд, и понимать, как порой тяжело донести до других понятную для себя информацию. 

Еще одним из способов активизации обучения, на наш взгляд, может стать обмен на некоторый 

определенный срок курсантами (студентами), чтобы обучающиеся могли видеть, как происходит препо-

давание в других учреждениях образования. Тем самым будет развиваться сотрудничество между ВУЗа-

ми и факультетами, а, возможно, и международное сотрудничество. 

Важным направлением так же является активизация работы военно-научного общества. В акаде-

мии ежегодно проводятся олимпиады по физике, математике, языкам, курсанты нашего ВУЗа успешно 

принимают участие в международных олимпиадах. Радует так же, что курсанты под руководством пре-

подавателей академии стали активнее выступать на межвузовских и международных научных конферен-

циях с докладами и рационализаторскими предложениями. Принимая активное участие в изучении дос-

тижений военной науки и техники, не только курсанты, но и сами педагоги значительно повышают свой 

специальный и общеобразовательный уровень.  

Закончить хотелось фразой известного английского писателя Чарльза Диккенса: «Человек не мо-

жет по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим». 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
 

Заидова Г.Р. 

студентка 3 курса ПГУ, г. Полоцк, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Остапчук С.В., ст. преподаватель 
 

Крупное социологическое исследование проблемы домашнего насилия было проведено в Белару-

си в сентябре–ноябре 2008 года Центром социологических и политических исследований Белорусского 

государственного университета в рамках Совместной Национальной Информационной Кампании по 

противодействию домашнему насилию под эгидой Представительства ООН в Республике Беларусь по 

оценке ситуации в области домашнего насилия в Республике Беларусь. Полученные результаты исследо-

вания показывают, что 4 из 5ти женщин Беларуси в возрасте 18-60 лет подвергаются психологическому 

насилию в семье. Тем или иным формам психологического насилия в различной степени подвергаются 

по результатам опроса 79,7% мужчин [2]. Опираясь на приведенные выше данные можно назвать тему 

психологического насилия своевременной и актуальной.  
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Цель исследования: определить характер и направленность взаимосвязи психологического наси-

лия и эмоционального интеллекта личности. 

Материал и методы. В ходе исследования нами был использован опросник на выявление актов 

психологического насилия, а также опросник эмоционального интеллекта Д.В. Люсина [1], для обсчета 

результатов мы использовали x
2
, t-критерий Стьюдента. 

В нашем исследовании приняли участие 57 студентов УО «ПГУ» (14 юношей и 43 девушки), воз-

раст испытуемых 17–22 года. 

Нами был составлен ретроспективный опросник для изучения пережитого насилия, который 

включал 14 вопросов, непосредственно касающихся пережитого насилия у испытуемых. Вопросы позво-

ляют исследовать проявления следующих форм насилия: изолирования, оскорбления, навязывание чужо-

го мнения, принижение достоинства личности, контроль, обвинения.  

На основе анализа распределения индивидуальных данных было выделено 2 группы испытуемых: 

испытуемые, подвергавшиеся психологическому насилию в меньшей степени, и испытуемые, подвер-

гавшиеся эмоциональному насилию в большей степени.  

Для измерения эмоционального интеллекта испытуемых был использован опросник эмоциональ-

ного интеллекта Д.В. Люсина (ЭмИн).  

Результаты и их обсуждение. При подсчете результатов оказалось, что 22 опрошенных подверга-

лись психологическому насилию редко, а 35 человек – часто. У всех опрошенных студентов имеется 

очень высокий уровень развития эмоционального интеллекта. 

Между психологическим насилием и внутриличностным эмоциональным интеллектом, пониманием 

своих и чужих эмоций, а также общим эмоциональным интеллектом существует умеренная связь. Это говорит о 

том, что психологическое насилие действительно влияет на некоторые компоненты эмоционального интеллекта. 

Нами было установлено, что у студентов, редко подвергавшихся психологическому насилию, на 

достоверном уровне преобладает внутриличностный эмоциональный интеллект (p=0,02), понимание 

эмоций (p<0,01), общий эмоциональный интеллект (p=0,02). 

Заключение. В нашей жизни существуют такие стрессогенные факторы, которых невозможно 

или трудно избежать. Люди не имеют возможности исключить полностью стресс из жизни, но можно 

направить усилия на разработку стратегии противостояния ему.  

Установление гармоничного соотношения между эмоциональными и когнитивными процессами, 

а также решению проблемы психосоматических и эмоциональных расстройств, способствует развитие 

эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект – это понятие, которое характеризует способность человека осозна-

вать эмоции, достигать и генерировать их так, чтобы содействовать мышлению, пониманию эмоций и 

того, что они означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы способствовать своему 

эмоциональному и интеллектуальному росту [3]. 

В нашем исследовании было установлено, что психологическое насилие оказывает негативное 

влияние на понимание эмоций и общий эмоциональный интеллект, что оказывает соответствующее воз-

действие на социальное взаимодействие и внутреннее самочувствие личности. 
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Научный руководитель – Бейзеров В.А., канд. пед. наук 

 

Компьютерная зависимость является серьезной проблемой, затрагивающая все большее и большее 

количество людей. 

Проблеме «компьютер и подросток» уделяется все еще недостаточно внимания, особенно на фоне 

возрастающих возможностей компьютера в процессе обучения. Наряду с положительными моментами 

при взаимодействии подростка с компьютером возникают проблемы, связанные, прежде всего, с психо-

логическими нагрузками. 
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Результаты и их обсуждение. Современными учеными доказано, что одним из важнейших фак-

торов формирования компьютерной аддикции являются свойства характера человека. Как правило, зави-

симый от компьютера человек обладает ранимостью, повышенной обидчивостью, высокой тревожно-

стью, низкой самооценкой, склонностью к депрессии, низкой стрессоустойчивостью, неспособностью 

разрешать конфликты, уходом от проблем. Подростки, страдающие компьютерной зависимостью, чаще 

всего, не умеют строить отношения со сверстниками и противоположным полом, плохо адаптируются в 

коллективе. Они видят выход в уходе от жизненных трудностей в виртуальный мир компьютера, что 

постепенно формирует компьютерную зависимость. 

В целом, дети и подростки, подверженные компьютерной зависимости, отличаются от людей, аде-

кватно относящихся к компьютеру. С появлением признаков компьютерной зависимости стали прово-

диться различные исследования, результаты которых должны были дать ответы на несколько вопросов о 

том, как возникает компьютерная зависимость, в чем она выражается и как ее лечить. Данные исследова-

ния проводили зарубежные психологи М. Шоттон, Ш. Текл и К. Янг. 

Особенности пубертатного периода являются фактором риска для возникновения компьютерной 

зависимости у подростков, как и сами психологические особенности этого периода высокая сензитив-

ность к любым внешним влияниям, перестройка ранее сложившихся психологических структур, измене-

ния в формировании нравственных представлений и социальных установок.  

Компьютерная зависимость усугубляет подростковое демонстративное неповиновения, как один из 

видов девиантного поведения, что чревато личностными изменениями: повышенной обидчивостью, кон-

фликтностью, подозрительностью, стремлением говорить неправду, уходу от ответственности в принятии 

решений, поиску оправдательных аргументов, стереотипностью поведения, повышенной тревожностью.  

В качестве одной из предпосылок развития зависимого поведения у подростков можно выделить 

достаточно низкий уровень самостоятельности и свободы в выборе поведения, характерный для некото-

рых подростков и высокую восприимчивость к внешнему воздействию, определенного характера.  

В исследованиях Е.Ф. Польшаковой показано, что развитию аддиктивного поведения в подрост-

ковом возрасте могут способствовать трудные жизненные ситуации. При этом в подростковом возрасте 

может наблюдаться недостаточное развитие социальных навыков и личностных ресурсов, что приводит к 

уходу от решения проблем, вызванных стрессовыми ситуациями 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что компьютерная зависимость, как од-

на из форм аддикций, характеризуется определенным поведением и характерными признаками. Особен-

но подвержены компьютерной зависимости дети и подростки, в связи с возрастными особенностями. 
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На сегодняшний день в Республике Беларусь действуют следующие программы и законы, регла-

ментирующие работу с неблагополучными семьями: президентская программа «Дети Беларуси», Кодекс 

«О браке и семье», Закон «Основные направления государственной семейной политики Республики Бе-

ларусь», «О государственной поддержке детского и семейного отдыха» и многие др., которые направле-

ны на защиту интересов семьи и детей.  

Материал и методы. В научной психолого-педагогической литературе различные аспекты рабо-

ты с неблагополучной семьѐй представлены трудами следующих ученых: А.И. Антонов, И.С. Даниленко, 

Л.Ц. Иорданова, С.В. Ковалѐв и др. Несмотря на высокую социальную, научную, а главное, практиче-

скую значимость социально-психологических исследований неблагополучных семей и системы психоло-

го-педагогической работы с детьми из этих семей, до сих пор отсутствуют попытки теоретического 

обобщения результатов научных исследований, что не позволяет создать целостную концепцию форми-

рования комплексной программы психолого-педагогического сопровождения ребенка младшего школь-

ного возраста из неблагополучной семьи в условиях инклюзивного образования) [1, с. 112]. 

Актуальность проблемы исследования определяется тем, что семья является главным институтом со-

циализации и адаптации ребенка. На современном этапе организационно-педагогические основы деятельно-
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сти учреждения образования с неблагополучными семьями предполагают использование комплекса принци-

пов, методов, организационных форм и технологических приемов управления образовательными системами, 

направленный на повышение их эффективности. Последнее время стало для школьного образования перио-

дом интенсивного поиска новых идей работы с неблагополучными семьями. Целью и результатом работы 

учреждения образования с неблагополучными семьями должно стать целостное развитие растущего человека, 

его готовность к самоопределению, саморазвитию и творчеству, к самоорганизации своей жизни.  

Практическая значимость: полученные результаты теоретического обобщения могут быть исполь-

зованы при работе с неблагополучными семьями в системе инклюзивного образования, а также при раз-

работке программ профилактики семейного неблагополучия. 

Результаты и их обсуждение. На основании обзора и обобщения научной психолого-

педагогической литературы было установлено, что неблагополучные семьи – это семьи, которые имеют 

низкий социальный статус в какой-либо из сфер жизнедеятельности или в нескольких одновременно, не 

справляются с возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно снижены, 

процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно, малорезультатив-

но. Неблагополучная семья – это семья, в которой нарушена структура, обесцениваются или игнориру-

ются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего 

появляются дети с трудностями поведения. Воспитание в неблагополучной семье негативно влияет на 

процесс социализации ребенка, отрицательно воздействует на физическое развитие и эмоциональное 

благополучие ребенка, на систему его отношений с социумом. Дальнейшее развитие и поведение ребен-

ка определяется тем, какую стратегию адаптации он себе избрал в семье [2, с. 94]. 

Включению детей из неблагополучных семей в образовательный процесс способствует инклюзивное 

образование. Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает дос-

тупность образования для всех, в том числе и для детей с особыми потребностями. На сегодняшний день ос-

новными стратегиями развития инклюзивного образования являются: научное и методическое обеспечение 

деятельности педагогических коллективов; психологическое сопровождение всех участников инклюзивных 

процессов; проектирование процесса взаимодействия различных уровней образовательной системы. Разра-

ботка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения и психолого-педагогического со-

провождения процессов включения ребѐнка с особыми образовательными потребностями в общеобразова-

тельную среду. Моделирование компонентов и содержательного наполнения инклюзивной образовательной 

среды. Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения, имеющий большие перспективы в со-

временном обществе, и это дает надежду, что каждый ребенок с особыми образовательными потребностями 

сможет реализовать право на получение качественного образования, адаптированного к его возможностям и 

потребностям, найти свое место в жизни и реализовать свой потенциал. 
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Социально-экономические изменения последних десятилетий существенным образом повлияли на 

все стороны жизни общества. Одно из главных последствий – это обострение социальных проблем и 

ухудшение положения семьи. Семья сегодня переживает ситуацию, когда изменение социальных усло-

вий, смена одних общественно-экономических отношений на качественно противоположные происходят 

не плавно, а скачкообразно. Семья является одним из основных звеньев социализации молодых людей. В 

последнее время становится актуальной проблема социализации подростков, причем как подростков, 

воспитывающихся в полных, так и в неполных семьях. Научный интерес к этой проблеме подкрепляется 

тенденцией роста неполных семей в структуре современного общества. 

Изучение процесса социализации детей в неполной семье является актуальным по следующим 

причинам: во-первых, новые социальные условия осуществления семьей функции социализации и вос-

питания детей; во-вторых, рост числа таких семей в структуре современного общества; в-третьих, спе-

цифика жизнедеятельности неполной семьи, влияющих на процесс реализации воспитательных функций. 
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Цель исследования – рассмотреть деятельность социального педагога с неполными семьями в уч-

реждениях общего среднего образования. 

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, метод анализа базовых поня-

тий, теоретический и сравнительно-сопоставительный анализ психологической и социально-

педагогической литературы, метод обобщения и систематизации фактов и явлений, метод структуриза-

ции фактического материала. 

Результаты и их обсуждение. Деятельность социального педагога с семьей включает три основ-

ных составляющих социально-педагогической помощи: образовательную, психологическую, посредни-

ческую. Рассмотрим последовательно каждую из составляющих [1, с. 64]. 

Образовательная составляющая включает в себя два направления деятельности социального педа-

гога: помощь в обучении и воспитании. 

Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих семейных проблем и формиро-

вание педагогической культуры родителя. 

Помощь в воспитании проводится социальным педагогом, в первую очередь, с матерью – путем ее 

консультирования, а также с ребенком посредством создания специальных воспитывающих ситуаций 

для решения задачи своевременной помощи семье в целях ее укрепления и наиболее полного использо-

вания ее воспитательного потенциала. 

Психологическая составляющая социально-педагогической помощи включает в себя 2 компонен-

та; социально-психологическую поддержку и коррекцию [2, с. 179]. 

Поддержка направлена на создание благоприятного микроклимата в семье в период кратковре-

менного кризиса. Наиболее эффективна эта работа, когда помощь семье оказывается комплексно: соци-

альный педагог определяет проблему, анализируя межличностные отношения семьи, положение ребенка 

в семье, отношения семьи с обществом; психолог посредством психологических тестов и других методик 

выявляет те психические изменения каждого члена семьи, которые приводят к конфликту; психиатр или 

психотерапевт проводит лечение [3, с. 52]. 

Посреднический компонент социально-педагогической помощи включает в себя 3 составляющие: 

помощь в организации, координации и информирование [4, с. 180]. 

Помощь в организации направлена на организацию семейного досуга, включающую в себя: орга-

низацию клубов по интересам с использованием мужским видов работы, организацию семейных празд-

ников, конкурсов, курсов по ведению мужской домашней работы, «клубов знакомств», летнего отдыха и 

другое. Помощь в координации направлена на активизацию различных ведомств и служб по совместно-

му разрешению проблемы конкретной семьи и положения конкретного ребенка в ней. Помощь в инфор-

мировании направлена на обеспечение семьи информацией по вопросам социальной защиты. Такая по-

мощь оказывается любому члену семьи, в том числе и детям, с которыми плохо обращаются или о кото-

рых не заботятся [5, с. 172]. 

Социальный педагог при работе с семьей выступает в трех основных ролях: 

- советник – информирует семью о важности и возможности взаимодействия матери и ребенка в 

семье; рассказывает о развитии ребенка; дает педагогические советы по воспитанию детей. 

- консультант – консультирует по вопросам межличностного взаимодействия в семье; информиру-

ет о существующих методах воспитания, ориентированных на конкретную семью; разъясняет матери 

способы создания условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в семье. 

- посредник между семьей и специалистами, работающими с ней. В то время, как медики заняты 

лечением, психологи – восстановлением психики, социальный педагог помогает семье преодолеть кри-

зис и начать действовать. 

Заключение. Таким образом, социальный педагог призван решать сложные проблемы, связанные 

с социальным и эмоциональным развитием этой категории детей, оказывать им всестороннюю помощь и 

поддержку, способствуя социализации подростков. Этого можно добиться через реализацию программы 

психолого-педагогической поддержки социализации подростков из неполной семьи. 
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Математика как учебный предмет активно и всесторонне влияет на формировании личности уча-

щегося. В системе школьного образования она выступает как учебный предмет, который позволяет раз-

вивать интеллектуальные и творческие способности учащихся. Следует отметить, что развивают ученика 

не столько сами знания, сколько подходы, способы, приемы и методы их получения. Если учебная дея-

тельность основана на заучивании и воспроизведении материала, изложенного учителем, то достичь 

уровня обучения соответствующего учащемуся XXI века, не представляется возможным. Это связано с 

тем, что у учеников падает интерес к предмету и снижается уровень мотивации обучения.  

Материал и методы. Сегодня существует множество развивающих методов обучения, направ-

ленных на индивидуальное развитие учащихся и повышение их познавательной активности. Одним из 

таких методов является проблемное обучение. 

Результаты и их обсуждение. Проблемное обучение на уроках математики на второй ступени 

общего среднего образования основано на получении учащимися новых знаний посредством решения 

теоретических и практических проблем, задач в специально создающихся для этого проблемных ситуа-

циях. При создании на уроках математики проблемной ситуации важно помнить о том, что не всякий 

вопрос, на который ученики не знают ответ, создает подлинную проблемную ситуацию. Не слишком 

трудная и не слишком легкая познавательная задача не создает проблемы для учеников. Проблемная си-

туация может создаваться на всех этапах процесса обучения учащихся математике: при актуализации 

знаний, объяснении нового материала, закреплении и контроле.  

Среди методических приемов создания проблемной ситуации на уроках математики можно выде-

лить следующие: 

 учитель математики подводит школьников к противоречию и предлагает им самим найти 

способ его разрешения; 

 учитель математики сталкивает учеников с противоречием в практической деятельности; 

 учитель математики излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

 учитель математики ставит проблемные задачи (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными; с неопределенностью в постановке вопроса; с заведомо допущенными ошибками). 

Уровень проблемного обучения математике во многом зависит от уровня общего развития уча-

щихся, от их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внедрение проблемного обучения на уроках математики необходимо осуществлять постепенно. На 

первом этапе реализации проблемного обучения ученики проявляют меньшую степень самостоятельности – 

учитель сам формулирует проблему, а ученики принимают участие в поиске способа решения этой проблемы. 

На втором этапе учитель создает проблемную ситуацию, а ученики формулируют проблему и решают ее под 

руководством учителя. На третьем этапе можно говорить о полной самостоятельности учеников: они сами 

могут выдвинуть и сформулировать новую проблему, решить ее и оценить это решение.  

При рассмотрении сущности и особенностей проблемного обучения на уроках математики счита-

ем правомощным утверждать, что внедрение такого обучения действительно способствует развитию ум-

ственных качеств учащихся (противоречия заставляют задуматься, искать выход из проблемной ситуа-

ции), самостоятельности, развитию творческого мышления (самостоятельное применение знаний, спосо-

бов действий, поиск нестандартного решения). Проблемное обучение обеспечивает более прочное ус-

воение математических знаний, развивает аналитическое мышление, интерес к исследовательской дея-

тельности, ориентирует на комплексное использование знаний, полученных на уроках математики. Та-

кой метод обучения исключает пассивное восприятие учебного материала, утомляющее учеников, обес-

печивает для каждого адекватную нагрузку. Складывается ситуация успеха на уроке практически для 

каждого ученика. 

Заключение. В настоящее время проводится анализ содержания учебного материала школьного 

предмета «Математика» (второй ступени общего среднего образования) с точки зрения выделения мето-

дически оправданных проблемных ситуаций. Это позволит на качественном уровне привнести модерни-

зацию в процесс обучения учащихся в 5–9 классах. 
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Реклама – оплаченное информирование отдельных целевых аудиторий и всего общества в целом о 

товарах и услугах, их производителях и продавцах; такое же информирование о деятелях и деятельности 

политического и социально-культурного характера. Реклама бывает устная, письменная, наружная, поч-

товая, радиореклама и др. Охарактеризуем возможности и проблемы использования рекламы в образова-

тельной деятельности. 

В образовательной деятельности используется социальная реклама. Современная реклама подра-

зумевает большое количество направлений. При этом каждое из них имеет определенные особенности. 

Среди наиболее распространенных направлений можно отметить размещение на радиостанциях городов, 

региональных каналах телевидения, в прессе, то есть в журналах и газетах, на улицах в виде бигбордов, 

стендах, плакатах. Также реклама, как средство зарабатывания денег, используется в оказании услуг ре-

петиторства, обучающих курсов, тренингов и т.д. 

Результаты и их обсуждение. Выделяется три направления рекламного воздействия на поведение 

человека: когнитивное (познавательное), эмоциональное (аффективное) и поведенческое (конативное). 

Изучение когнитивного компонента предполагает анализ ряда процессов переработки информации, та-

ких, как ощущение и восприятие, память, представление, воображение, мышление, речь. С когнитивны-

ми аспектами влияния рекламы тесно связано влияние текста в рекламе. Аффективный компонент рек-

ламного воздействия определяет эмоциональное отношение к объекту рекламной информации: относит-

ся ли к нему субъект с симпатией, антипатией, нейтрально или противоречиво. Поведенческий компо-

нент рекламного воздействия предполагает анализ поступков человека, определяемых его поведением 

под воздействием рекламы. Активизация познавательной потребности – мощный психологический фак-

тор в рекламе. Эффективная реклама должна быть направлена сразу и на бессознательное, и на созна-

тельное, то есть и на мысли, и на чувства, и на отношения, и на поведение человека. Такой подход воз-

действует на человека со всех сторон – убеждает, заставляет, привлекает, вынуждает, увивается, прика-

зывает исполнять пожелания. Перечисленные аспекты влияния рекламы на человека следует учитывать 

при ее использовании в образовательной деятельности.  

В частности, особенности восприятия рекламы школьниками-подростками связаны как с психологией 

подросткового возраста (повышенная тревожность, чувство неуверенности, неустойчивая самооценка, кон-

фликтность в разрешении споров, неадекватная реакция на разнообразные жизненные ситуации, «ожидание 

общения» и постоянная готовность к контактам), так и со свойствами рекламы (ее способность влиять на 

принятие решения вопреки логике, стереотипность, конкретность и простота, запоминаемость и др.), среди 

которых следует выделить такую педагогически динамичную составляющую, как апелляция к эмоциональ-

ной сфере человека, ассоциативное богатство, оперирование яркими знаками-символами. 

В учебном процессе реклама выполняет следующие функции: служит материалом для восприятия 

и последующего анализа; используется как ил-люстративный материал, развивающий художественные 

представления о различных культурно-исторических эпохах и стилях; является установкой на воспри-

ятие произведений искусства, служит эмоциональным фоном занятия и темой творческих заданий. В 

качестве новизны применения рекламы в методах обучения отмечается использование мультимедийного 

пространства и аудиовизуальных средств обучения в контрастном сопоставлении «имиджевой» моло-

дежной рекламы и рекламы, интерпретирующей ценности мировой художественной культуры. 

Наряду с преимуществами рекламы имеется масса недостатков. Например, такие, как короткое 

время передачи рекламного сообщения; высокие затраты на подготовку; возможность передачи лишь 

небольшого объема информации из-за короткого времени контакта потребителя с рекламой и др. К пси-

хологическим деформациям рекламы можно отнести невыгодное размещение объекта рекламы. Слож-

ность оценки рекламного воздействия обусловлена поведением потребителя. Средовые факторы изоби-

луют случайными событиями, которые могут определить успех или неуспех объекта рекламы. Принцип 

работы с социальной информацией требует отражения правил работы с социальной информацией в обра-

зовательной среде, так как они точно определяют наиболее эффективные пути решения социальных про-

блем. На эффективность восприятия рекламы оказывает влияние и личность, подающая материал. Т.е. 

реклама должна быть размещена в среде, адекватной ее пониманию и восприятию, а так же с акцентами, 

допустимыми для ее понимания. 

 

Литература: 

1. Моркшанцев, Р.И. Психология рекламы / Р.И. Моркшанцев. – М.: ИнфраМ, 2006. – 230 c. 

2. Мудров, А.Н. Основы рекламы / А.Н. Мудров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2008. – 397 с. 



219 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Кичкар О.А. 

студент 4 курса ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Бейзеров В.А., канд. пед. наук 

 

В последнее время в теории и практике отечественного образования акцентируются возможности 
новых образовательных технологий, в частности социально-педагогической поддержки. 

Социально-педагогическая поддержка как новая образовательная технология выступает гуманным 
методом воспитания и самовоспитания личности в современных условиях.  

Несмотря на огромное внимание, уделяемое вопросу одаренности, это понятие по-прежнему оста-
ется загадкой для большинства детей, педагогов и многих родителей. Для широкой общественности же 
наиболее важными проблемами являются не столько научные основания одаренности, сколько, прежде 
всего их реальные жизненные проявления, способы выявления, развития и социальной реализации.  

Материал и методы. Практическая значимость исследования определяется возможностью ис-
пользования теоретических положений, выводов и рекомендаций в процессе социально-педагогической 
поддержке одаренным старшеклассникам. Практические рекомендации могут быть использованы педа-
гогическими коллективами школы с целью поддержки и развития социально значимых характеристик их 
индивидуального и личностного развития одаренных детей.  

Результаты и их обсуждение. Забота об одаренных детях сегодня – это забота о развитии науки, куль-
туры и социальной жизни завтра. Именно поэтому проблема одаренных детей сейчас очень актуальна.  

В настоящее время в педагогической практике основными формами работы с одаренными старше-
классниками являются:  

– создание специализированных образовательных учреждений и классов; 
– разработка программ дополнительно образования для этой категории учащихся; 
Существенным отличием от утвердившейся ранее практики работы с одаренными старшеклассни-

ками в настоящее время является изменение целевой установки. Ранее она состояла в подготовке наибо-
лее талантливой категории учащихся к поступлению в высшие учебные заведения. 

Социально-педагогическая поддержка выступает как технология организации личностного взаи-
модействия взрослого и ребенка, как педагогическое сопровождение, процесс создания психологически 
комфортных условий для личностного развития, как воспитательная технология. 

Главное правило социально-педагогической поддержки – дать возможность преодолеть очередное 
препятствие, развив при этом интеллектуальный, нравственный, эмоциональный, волевой потенциал, 
почувствовать себя человеком, способным на поступок и самостоятельное решение. 

Современные условия решения проблемы развития одаренных детей требуют социально-
педагогической поддержки, создания программы поддержки, программы по подготовки и переподготов-
ки учителей, которые работают с одаренными детьми. В развитии человека, его одаренности огромное 
значение имеют вся система культурно-воспитательной работы общества, создание условий (во всех 
сферах деятельности, на всех уровнях для всех членов), максимально благоприятных для этого процесса. 

Для того чтобы одаренные ученики повышали свой интеллектуальный уровень, чтобы развивали 
свои умения, были приняты окружающими, необходима поддержка со стороны педагогов. Чтобы ода-
ренные дети не терялись в образовательном процессе, не утратили свою одаренность, им необходима 
помощь педагогов, социального педагога, педагогическая поддержка. Эта поддержка оказывается учени-
кам на протяжении всего учебного года. 

Социально-педагогическая поддержка одарѐнных детей будет проходить более эффективно, если 
педагоги и родители будут придерживаться следующих рекомендаций. Занятия по индивидуальному 
расписанию. Цель поддержания ребенка в его точках роста предполагает возможность индивидуальной 
скорости продвижения по различным учебным дисциплинам. Ребенок должен иметь возможность зани-
маться математикой, родным или иностранным языком и т.д. не со своими сверстниками, а с теми деть-
ми, с кем он находится на одном уровне знаний и умений. 

Саморазвитие – это непрерывный процесс, в котором под влиянием определенных мотивов ста-
вятся и достигаются конкретные цели, посредством изменения собственной деятельности, поведения, 
используя формы самоутверждения, самосовершенствования, самоактуализации. Особенности личност-
ного саморазвития одаренных старшеклассников состоят в формировании позитивной самооценки, и, как 
следствие, позитивной Я – концепции. Условиями, способствующими успешному саморазвитию лично-
сти одаренного старшеклассника, будут такие, при которых происходит улучшение его самооценки. 

В заключении необходимо отметить, что социально-педагогическая поддержка личностного саморазви-
тия одаренных старшеклассников возможна при своевременной диагностике возможностей, умении проектиро-
вать процесс обучения в соответствии с результатами диагностического обследования ребенка, адекватном со-
держании обучения, внедрении личностно-ориентированной и развивающей технологий, наличии позитивного 
педагогического опыта работы педагогов, побудительно-интенсифицирующей деятельности педагога. 
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На развитие современного человека огромное влияние оказывает компьютеризация общества. К 

концу 2013 года число пользователей сети Интернет, составило около 4,4 миллиона жителей Республики 

Беларусь (около 46% населения), а количество молодежи в возрасте от 18 до 25 лет растет быстрее, чем 

количество представителей других возрастных групп. 

На сегодняшний день, практически каждый юноша находит себя в определенном направлении твор-

чества и приобщается к соответствующему объединению (школа-студия «Молодой литератор», «Клуб 

творческой молодежи» и другие), где есть возможность получить обратную связь от специалистов и со-

вершенствовать свое мастерство. Именно поэтому для многих из них самопрезентация – образ жизни. 

Как отмечает В.А. Янчук, самопрезентация понимается как процесс осознаваемого или неосозна-

ваемого, целенаправленного или стихийного предъявления определѐнных аспектов «Я-образа» окру-

жающим [1].  

Результаты и их обсуждение. Одним из современных видов самопрезентации творческой лично-

сти является открытие персональных информационных каналов. Персональный информационный канал 

следует понимать как авторский, частный блог, в котором личность выражает свой творческий потенци-

ал, а также реализует потребность в положительных эмоциях. Основная задача любого автора персо-

нального информационного канала – обратить внимание читателей на себя, отразить свою неповтори-

мость, уникальность и получить отзыв на свои работы.  

Согласно Т.В. Аникиной, для успешной самопрезентации в интернете с помощью персонального 

информационного канала существует набор специальных элементов: никнейм, аватар, индикатор теку-

щего состояния; размещение продуктов собственного творчества; размещение файлов мультимедиа, 

имеющих отношение к пользователю и другие [2].  

Феномен стремления к публичности, связанный с ростом технологий, становится более очевид-

ным и требует современных исследований особенностей самопрезентации творческого юношества. Ис-

ходя из этого, была подобрана выборка, состоящая из 30 девушек и 30 юношей в возрасте от 18 до  

25 лет, которые: 

- проживают на территории Республики Беларуси; 

- посещают различные творческие секции Республики Беларусь (бардовские, литературные, худо-

жественные и другие); 

- пользуются творческими интернет-порталами (Стихи.by, Стихи.ru, Проза.ru и другие) или ис-

пользуют с целью самопрезентации возможности создания своего персонального информационного ка-

нала на базе социальных сетей. 

Для выявления особенностей самопрезентации творческой личности в интернете была разработана 

анкета, с помощью которой анализируются следующие элементы персонального информационного кана-

ла: никнейм, аватар, личная анкета и добавляемый контент. Был проведен контент-анализ с целью вери-

фикации данных, полученных методом анкетирования. Различий выявлено не было.  

Творческое юношество при выборе никнейма уделяет большее внимание составным именам, ос-

нованным на части собственного с добавлением образа, взятого из литературы или мифологии. Также 

популярностью пользуются составные никнеймы на основе образов природных явлений, животных и 

растений, а также значимых качеств. 

При выборе главного изображения или аватара, отмечается преобладание других видов изображе-

ний, отражающих внутреннее состояние, над личной фотографией. Среди них: детские рисунки, личные 

изобразительные работы, религиозные мотивы, карикатуры, мрачные изображения, пейзажи, а также 

фотографии животных и растений. При выборе цветовой гаммы, предпочтительными являются голубо-

зеленая и гамма в серых оттенках. 

Следует отметить, что творческая личность предпочитает оставить свой персональный информа-

ционный канал без описания личной информации, делая акцент на контенте. При выборе всевозможных 

публикаций и творческих работ, которые составляют основной контент персонального информационного 

канала, творческое юношество отдает предпочтение следующим категориям: любовная лирика, юмор и 

философия. 

Также было выявлено, что юноши и девушки, занимающиеся творческой деятельностью, одинако-

во ответственно и неординарно подходят к выбору основных элементов самопрезентации в интернете 

(никнейм, аватар, личная анкета и добавляемый контент).  
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Заключение. Таким образом, самопрезентация творческой личности в сети Интернет отличается 

от пользователей обычных блогов своей сложностью, выраженностью, серьѐзным подходом к выбору 

основных еѐ элементов.  
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Одним из базовых понятий, имеющих отношение ко всем сторонам современного образовательно-

го процесса, является понятие «информационно-образовательная среда» (ИОС). В последнее время ИОС 

интенсивно изучается с точки зрения ее содержания и уточнения дефиниций (И.Г. Захарова, 

Г.Б. Паршукова, Н.А. Коряковцева, Э.Г. Скибицкий, В.А. Трайнев, В.А. Красильникова, Т.В. Еременко, 

Е.В. Зеленцова, Т.В. Коморовская, С.А. Назаров и др.), однако до сих пор представления о ее компонен-

тах, механизме развития, факторах динамики достаточно расплывчаты. Библиотека, являясь обязатель-

ным структурным элементом системы университет, создает собственную образовательную среду и ин-

тегрируется и единую ИОС университета.  

Материал и методы. В исследовании используется комплекс взаимодополняющих методов: об-

щелогические (сравнение, обобщение, анализ и синтез), общенаучные (терминологический анализ, опе-

рационализации понятий). В качестве материала выступают научные публикации отечественных и зару-

бежных библиотековедов и педагогов, занимающихся разработкой вопросов информационно-

образовательных сред. 

Результаты и их обсуждение. У разных субъектов образования свои преимущественно статусные 

подходы к рассмотрению ИОС: педагогические, технологические, информационные и т.д. Как правило, ра-

ботники педагогической сферы считают, что ИОС представляет собой образовательную среду – педагогиче-

скую систему с подсистемами обеспечения (финансового, материально-технического, кадрового, ресурсного) 

и менеджмента. При этом подчеркивается неразрывная связь ИОС с человеком как субъектом образователь-

ного пространства. Специалистами по информационным технологиям под ИОС понимается «программно-

телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами ведение учебного 

процесса, его информационную поддержку и документирование в среде Интернет...» [3]. 

Место и роль библиотеки в единой ИОС университета определяется, с одной стороны, целями и 

задачами того учреждения, в структуре которого она находится. С другой стороны, библиотеку можно 

представить как самостоятельную информационно-культурологическую среду с мощным педагогиче-

ским потенциалом. Педагогический потенциал реализуется через различные компоненты данной среды, а 

также в процессе осуществления библиотекой собственной образовательной деятельности. С точки зре-

ния ресурсной концепции, которую предложила Н.А. Коряковцева, в качестве основной функции, кото-

рую библиотека выполняет в ИОС университета, можно обозначить наполнение ИОС по содержанию. 

Особую роль здесь играют электронные библиотеки, которые позволили библиотеке в целом перейти на 

качественно новый уровень как в обслуживании пользователей, так и в интегрировании информацион-

ных образовательных ресурсов в ИОС университета. Поэтому созданная в библиотеке образовательная 

среда не является чем-то внешним по отношению к пользователю. Она объединяет пользователей и фор-

мирует их. Иными словами, в широком смысле слова библиотечная образовательная среда – это объект 

деятельности, связанный с непрерывным образованием в целом и содержанием процесса библиотечного 

взаимодействия. К последнему относится «ресурсное, ценностно-ориентирующее, интеллектуальное, 

эстетическое, эмоциональное окружение абонентов и библиотекарей, организующее их поведение в биб-

лиотеке и оказывающее положительное или отрицательное воздействие на их деятельность» [2] как про-

изводного от социально ценностной культурной направленности непрерывного образования и самообра-

зования личности с обязательным учетом образовательной традиции данного общества [1]. 

Выберут ли библиотечную среду для поиска информации, зависит от того, насколько активно 

библиотеки, а точнее библиотечный персонал, продвигают свои продукты и услуги, информируют их о 

качестве и преимуществах по сравнению с ресурсами, предоставляемыми другими участниками инфор-
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мационного пространства. К таким преимуществам относится достоверность информации, ее структури-

рованность в соответствии с потребностями пользователей, а также персонально-ориентированное ин-

формационно-библиотечное обслуживание. 

В то же время, создавая библиотечную образовательную среду, которая отвечает требованиям со-

временности, библиотека должна позаботиться о том, чтобы пользователи имели необходимый уровень 

информационной компетентности для работы с огромными массивами информации.  

Заключение. Таким образом, оптимальный уровень развития библиотечной образовательной сре-

ды предусматривает не только организацию рационального обмена информацией, но и создание условий 

для всех этапов работы с ней, а также возможности равноправного доступа к информации, оперативность 

обеспечения различных категорий пользователей необходимыми информационно-библиотечными ресур-

сами, что видится обязательным для успешной учебно-образовательной деятельности.  
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Образование в настоящее время воспринимается личностью не как некая замкнутая система, су-

ществующая в институциональной среде и приводимая в действие определенным образом подготовлен-

ными специалистами, а как открытый процесс, протекающий повсюду и под воздействием всех лиц, об-

ладающих опытом и стремящихся передать его другим.  

Цель данной работы – теоретическое изучение факторов, влияющих на качество высшего образования.  

Материал и методы. При написании работы был использован метод анализа литературных ис-

точников по проблеме.  

Результаты и их обсуждение. Цель любого высшего образовательного учреждения на современ-

ном этапе развития общества – обеспечение высокого качества образования на основе целевых программ 

обучения, привлечения высококвалифицированных преподавателей, применения инновационных техно-

логий обучения и современного оборудования в соответствии со стандартами образовательной деятель-

ности с учетом индивидуальных потребностей студентов. Качественное образование рассматривается с 

позиций целостности содержания, технологий обучения, методов контроля и оценки результатов, соот-

ветствия личностного развития жизненному самоопределению субъекта и требованиям общества в новых 

социально-экономических условиях [5]. Оно выступает одной из важнейших характеристик, определяю-

щих конкурентоспособность отдельных учебных заведений и национальных систем образования в целом. 

Понятия «качество» и «конкурентоспособность» не синонимичны, но тем не менее взаимосвязаны: оба 

они служат для оценки результатов конкретного труда, его общественной полезности. Оба показателя 

представляют собой динамические характеристики, которые изменяются с развитием общественных по-

требностей и научно-технического прогресса. Особенно четко это прослеживается при оценке качества и 

соответственно конкурентоспособности профессиональной подготовки специалистов.  

К важнейшим факторам, условиям и ресурсам, позволяющим достичь целей качества, относятся 

учебно-методическая среда, материальная база, способности персонала, мотивация и подготовленность 

студентов, финансовое обеспечение, информационное обслуживание, т. е. совокупность всех базовых 

элементов образовательной деятельности вуза [3]. 

Сегодня от системы высшего профессионального образования требуется создание новых меха-

низмов, которые должны обеспечивать качество образовательных услуг с позиции требований профес-

сиональной деятельности, подготовки конкурентоспособного специалиста, владеющего комплексом 

компетенций. Поэтому в современных условиях качество образования является одним из главных усло-

вий конкурентоспособности учебного заведения и выпускников на рынке труда. 
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Заключение. В организации учебного процесса в вузе должно уделяться первостепенное внимание ка-

честву учебных занятий, методической работе, организации самостоятельной работы, научно-

исследовательской деятельности студентов. В настоящее время возникает потребность в специалистах, кото-

рые владеют своей профессией, могут быстро действовать и реагировать, способны решать нестандартные 

профессиональные задачи, умеют адаптироваться к изменяющимся политическим, экономическим, социаль-

ным условиям, могут и умеют взаимодействовать с различными социальными системами и субъектами обще-

ства. Вузовские программы учебных дисциплин должны способствовать формированию у студентов само-

стоятельности, правового самосознания, инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

профессиональной мобильности и других профессионально значимых личных качеств [6]. 
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В нашей стране практический психолог – относительно новая профессия. Однако уже собрала 

много ошибочных сведений о методах и содержании этой деятельности [1]. У многих людей образ пси-

холога сложился благодаря западным фильмам: внушающий доверие специалист, который участливо 

расспрашивает клиента. Некоторые люди верят, что психолог поможет решить все их проблемы [2].  

Для того чтобы человек доверился психологу, рассказал ему о своих проблемах, впустил в свой 

внутренний мир, у психолога должны быть определенный внешний вид, манеры поведения, речь и т.д. 

Так называемый имидж. 

Цель нашего исследования: изучить особенности восприятия студентами технических и гумани-

тарных специальностей образа психолога. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе УО «Полоцкого Государственного Уни-

верситета». В исследовании приняли участие 176 человек, в возрасте 18–22лет. 

Был проведен опрос, в котором был задан следующий вопрос «Каким вы представляете себе пси-

холога?».  

Для анализа полученных данных мы применили метод контент-анализа. Контент-анализ– форма-

лизованный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучае-

мой информации в количественные показатели и ее статистической обработке.  

Всего от испытуемых был получен 291 ответ. Из них: 90 характеристик выделили студенты гума-

нитарных специальностей, 201 характеристику дали студенты технических специальностей. 

Для начала мы выделили отдельные блоки воспринимаемых свойств образа психолога: «Профес-

сионализм», «Внешний облик», «Коммуникативные свойства», «Интеллектуальные свойства», «Свойст-

ва, транслируемые СМИ». В блоке «Профессионализм» мы выделили подблоки: «Образование», 



224 

«Опыт», «Профессионально-важные качества», а в блоке «Внешний облик»: «Внешние данные», «Одеж-

да», «Пол», «Аксессуары», «Возраст». Затем проранжировали полученные данные и рассчитали процент, 

выяснили, значимы ли различия по критерию Фишера и создали портреты идеального психолога для 

студентов технических и гуманитарных специальностей. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя полученные эмпирическое значение критерия Фишера 

можно сказать, что студенты технических специальностей больше обращают внимание на внешний об-

лик психолога, его коммуникативные свойства и свойства, транслируемые средствами массовой инфор-

мации, чем студенты гуманитарных специальностей. Если взять блок профессионализм, то можно выде-

лить значимые различия, как требования к опыту (испытуемые технических специальностей чаще обра-

щают внимание на опыт психолога) и требования к образованию (для гуманитарных испытуемых этот 

критерий более важен). 

Заключение. Исходя из результатов нашего исследования, можно отметить, что студенты техниче-

ских специальностей больше подвержены перцептивным механизмам, таким как стереотипизация и каузу-

альная атрибуция, чем студенты гуманитарных специальностей. У первых можно проследить взаимосвязь с 

существующими образами психологов в западных фильмах и сериалах. Многие смотрели западные сериа-

лы и фильмы о психологах и всезнающих врачах: «Доктор Хаус», «Обмани меня», «Ганнибал», «Мента-

лист»; «Шестое чувство», «Умница УиллХантинг», «Анализируй это», «Опасный метод» др. 

Испытуемые технических специальностей больше подвержены влиянию СМИ, чем испытуемые 

гуманитарных специальностей: возможно еще и потому, что они в меньшем объеме изучают психологи-

ческие дисциплины, обучаясь в вузе. 

Осознанное формирование имиджа может иметь очень высокую эффективность в профессиональ-

ной деятельности [3], тем более такого специалиста как психолог. И чтобы сформировать его необходи-

мо учитывать особенности восприятия образа психолога разными категориями населения. 

 

Литература: 

1. Битянова, М.Р. Психология общения: энциклопедический словарь / М.Р. Битянова. – СПб.: Питер, 

2010. – 368 с. 

2. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / А.А. Бодалев. – Л.: ЛГУ, 1982. – 243 с. 

3. Шепель, В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям / В.М. Шепель. – М.: Народное Образование, 2002. – 341 с. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР 

 

Мартюченко В.А. 

студентка 2 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Лоллини С.В., канд. биол. наук, доцент 

 

Важность и актуальность проблемы профориентации как общественной проблемы проявляется в 

необходимости преодоления противоречия между объективно существующими потребностями общества 

в сбалансированной структуре кадров и неадекватно этому сложившимися субъективными профессио-

нальными устремлениями молодежи. Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на 

качество жизни. Поэтому одним из центральных в жизни каждого человека, в профессиональной карье-

ре, является вопрос о выборе профессии. 

И.П. Павлов выделял 3 свойства нервной системы (далее н.с.), которые непосредственно влияют 

на такой выбор: силу, подвижность и уравновешенность. Павлов говорил не просто об уравновешенно-

сти возбуждения и торможения, а об их уравновешенности по силе нервной системы. Данное обстоя-

тельство обусловило необходимость считать исходными, первичными силу нс по возбуждению и силу по 

торможению, а баланс между ними расценивать как вторичное свойство, производное от соотношения 

первичных. Таким образом, были выделены первичные и вторичные свойства нервной системы. 

Предпринимались неоднократные попытки классифицировать свойства нервной системы. Среди 

этих попыток особого внимания заслуживают работы В.Д. Небылицына, который предложил наиболее 

полную и гипотетически стройную структуру свойств нервной систем. Он исходил из того, что сущест-

вует 4 первичных свойства: сила, подвижность, динамичность и лабильность, которые характеризуют как 

возбуждение, так и торможение.  

Ознакомившись со структурой свойств н.с, можно предположить, что наличие 12 свойств в данной 

структуре позволяет построить различные типологии, а изучив особенности проявления данных типоло-

гий в отношении эффективности различных видов профессиональной деятельности, можно использовать 

их в мероприятиях профессионально-педагогичекого определения.  

Не вызывает сомнения тот факт, что свойства н.с. отражаются на эффективности профессиональ-

ной деятельности. Например, в условиях монотонного труда утомляемость быстрее развивается у людей 
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с сильной нервной системой, чем со слабой. В то же время в экстремальных условиях люди с сильной 

нервной системой действуют более эффективно, чем со слабой. В свою очередь, лица с высокой подвиж-

ностью нервных процессов более успешно выполняют те профессиональные деятельности, которые свя-

заны с высокими темпами выполнения операций. Однако лица с высокой подвижностью возбуждения 

хуже выполняют работу по сравнению с людьми с отчетливо выраженной инертностью возбуждения, 

которая требует концентрации и длительной устойчивости внимания. 

Таким образом, свойства нервной системы оказывают определенное влияние на эффективность 

профессиональной деятельности.  

Материал и методы. Исследования влияния свойств нервной системы на профессиональный от-

бор проводились на базе ГУО ВГУ имени П.М. Машерова. В исследовании приняли участие 29 респон-

дентов, 18-19 лет. В качестве респондентов выступили студенты 2 курса факультета социальной педаго-

гики и психологии. Был использован тест «Определение типа будущей профессии Е.А., Климова». В ос-

нову данного теста положена идея о делении всех существующих профессий на 5 типов по признаку 

предмета или объекта, с которым взаимодействует человек в процессе труда: человек – природа, человек 

– техника, человек – человек, человек – знаковая система, человек − художественный образ.  

Результаты и их обсуждение. Из указанного количества респондентов 30% мужского пола и 70% 

женского, из них 10 % в возрасте 18 лет и 90% – 19. Анкеты, получившие максимальный балл по двум 

критериям оценки, внесены в бланки нескольких типов профессий, поэтому полученные от 29 человек 

данные записаны как 38 вариантов ответов. Из этого количества следует, что к типу профессии человек-

человек относится 38% ответов, человек – художественный образ 16%, человек – знаковая система 5%, 

человек-техника 20%, человек – природа 21% соответственно. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть исследуемых склон-

на к профессии человек-человек и осуществила выбор профессии адекватно результатам теста. Это озна-

чает в последующем высокую работоспособность и эффективность назначения на должность в этой сфе-

ре. Результаты эмпирического исследования могут быть использованы в работе педагогов, психологов, а 

также тех специалистов, занимающихся помощью в определении подростками будущей профессии. 
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Общая политическая и экономическая ситуация непосредственно влияет на объем и качество об-

разовательных услуг. Во многих странах уже начато реформирование систем образования и управления 

ими и отдельными учебными заведениями [4]. Результаты анализа систем высшего образования в других 

странах могут быть полезны в плане развития управления высшим образованием в Республике Беларусь. 

Целью работы является рассмотрение системы высшего образования в Германии, выявление типов выс-

ших учебных заведений и численность их студентов.  

Материал и методы. Для реализации цели исследования использовался метод изучения, анализа 

и систематизации научных трудов по проблеме. 

Результаты и их обсуждение. Система высшего образования в Германии объединяет 359 высших 

учебных заведений (Hochschulen). Из этого числа – 158 специализированных высших учебных заведений 

(Fachhochschulen), 99 университетов и институтов широкого профиля, 6 педагогических вузов, 17 теоло-

гических вузов, 50 высших школ искусства и 29 высших профессиональных школ управления. 95 вузов 

из общего числа не являются государственными [1, 2, 3, 6]. Негосударственные вузы в свою очередь обя-

зательно должны иметь государственную лицензию на преподавание.  

Сегодня в Германии существуют университеты трех типов [1, 3, 6]. Первый тип – это классиче-

ские "старые" университеты с богатой историей и традициями, уходящими корнями в Средневековье: 

Гейдельбергский университет, университеты во Фрейбурге, Тюбингене и ряде других городов. В их со-

став входили изначально лишь философский, медицинский и теологический факультеты. Они остались 
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ведущими, несмотря на то, что с течением времени добавились и другие направления подготовки. Вто-

рой тип вузов – это результат преобразования технических и других отраслевых вузов. Например, выс-

шая техническая школа в Ганновере в 1968 году получила статус технического университета, а затем, в 

1978 году, была преобразована в университет. К этой группе относятся также технические университеты 

(Technische Universitäten) и приравненные к ним по статусу высшие технические школы (Technische 

Hochschulen) в Ахене и Дармштадте. Граница между техническими университетами и просто универси-

тетами часто условна: например, университет в Ростоке имеет технический факультет, а в техническом 

университете Кароло-Вильгельмина в Брауншвайге есть отделения гуманитарных и общественных наук. 

Третий тип университетов Германии – вузы, возникшие в последние 30–40 лет во время стремительного 

развития системы высшего образования в стране. Это Рурский университет в Бохуме, университеты в 

Констанце, Регенсбурге, Билефельде, другие новые университеты и частные вузы. Все эти университеты 

(за исключением университета в Бохуме) не могут конкурировать с классическими по разнообразию на-

правлений подготовки. Но в них ведутся эксперименты по внедрению современных методов обучения, 

они зачастую имеют кампусы, что в целом не характерно для немецких вузов. 

Лишь 0,1% от общего числа студентов университетов обучается в частных вузах, которые признаны 

государством и имеют неплохой статус в своих областях. К особенностям частных вузов относятся плата за 

обучение (в настоящее время от 1.500 до 4.000 евро за семестр); возможность преподавания на английском 

языке; более жесткие критерии приема абитуриентов; максимально сконцентрированные сроки обучения. 

Обучение в Германии проводят также вузы неуниверситетского типа. К ним принадлежат профессио-

нальные высшие школы или «специализированные вузы» (Fachhochschulen). Fachhochschulen возникли на 

базе инженерных школ, аналогов наших профессионально-технических училищ. Диплом такого вуза не при-

знается равноценным университетскому. Данный вуз лишен права присваивать ученые степени, для поступ-

ления достаточно иметь аттестат не гимназический, а средней школы, обучение более упрощенное, носит 

школярный характер [5]. В 1976 году эти учебные заведения были включены в систему высшего образования. 

Постепенно наряду с подготовкой специалистов они стали заниматься проведением прикладных научных 

исследований, требования к профессорско-преподавательскому составу повысились. В настоящее время в 

Fachhochschulen проходят обучение около четверти всех студентов. Вузы этого типа готовят специалистов 

120 профилей: инженеров, экономистов, дизайнеров и профессионалов в других областях. Некоторые – к 

примеру, экономический вуз в Ройтлингене – котируются даже выше некоторых университетов [2,3]. 

В высших учебных заведениях страны обучается около 2 миллионов студентов, среди которых 

свыше 47% женщины. При этом в университетах и институтах широкого профиля обучаются более 70% 

студентов, а в специализированных вузах – 26,6 %. И только примерно 3% студентов (около 60 тысяч) 

учатся во всех остальных высших учебных заведениях страны. В сравнении с другими развитыми стра-

нами в Германии слишком низка доля населения с законченным высшим образованием – лишь около 

19% среди молодежи, в то время как в Великобритании – 36%, а в США – 33%. В Германии частные рас-

ходы на образование очень низкие. Их доля составляет только 0,1% от ВВП. На одно обучающееся лицо 

расходуют 10.898 долларов [3]. Это почти в 2 раза меньше, чем в Америке. 

Заключение. Система высшего образования в Германии имеет довольно большое количество 

высших учебных заведений, которые подразделяются на несколько типов. Подготовка специалистов с 

высшим образованием в Германии сегодня сталкивается с проблемой количества студентов. Оно зависит 

от количественного состава научно-педагогических кадров высокой квалификации в них, прежде всего 

доцентов и профессоров. Сокращение финансирования государством высшей школы и слабая финансо-

вая поддержка государственных вузов со стороны частных организаций, фирм и предприятий, а также 

особенности управления государственными вузами в стране повлекли за собой довольно большую про-

блему, заключающуюся в том, что в данных учебных заведениях Германии слишком много студентов 

приходится на одного профессора, доцента по сравнению с другими развитыми странами. 
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Социальный педагог должен быть подготовлен к современным проблемам, которые обрушивают-

ся на общество в целом и на детей. При этом готовность социального педагога к работе – это целостное 

состояние личности, выражающее качественные характеристики ее сознания, стиль мышления, граждан-

скую и профессиональную позиции. Ее составляющими являются знания, умения, навыки, опыт и спо-

собность к педагогическому творчеству, мотивационно-ценностное отношение к работе с детьми. Соци-

альный педагог должен быть готов к самостоятельному творческому общению и взаимодействию с про-

блемными детьми, в соответствии с их индивидуальными особенностями, а также сочетанием в одном 

коллективе виктимных и обычных детей.  

Результаты и их обсуждение. Педагог должен владеть оперативной диагностикой, ориентиро-

ваться в выборе адекватных форм взаимодействия с виктимным ребенком, принимать решения с учетом 

конкретного типа виктимности. При этом педагог должен учитывать особенности коллектива, в котором 

имеются виктимные дети. Он должен уметь оперативно определять воспитательные задачи и средства их 

достижения. Должен уметь последовательно добиваться включения виктимных детей в деятельность 

класса, уметь повышать их статус среди сверстников. 

Готовность специалиста к решению проблемы находит свое выражение в виде определенной про-

граммы. Программа работы специалиста – это разрабатываемый и реализуемый комплекс задач и меро-

приятий, имеющий определенное содержание и направленный на достижение конечной цели. На основа-

нии анализа научной литературы можно сделать вывод, что эффективная профилактика виктимности 

молодежи должна включать следующие направления и формы работы:  

1) диагностико-прогностическое (наблюдение, методика исследования склонности к виктимному 

поведению, разработанная О.О. Андрониковой, методика «Локус контроля» для определения уровня от-

ветственности подростков и другие); 

2) профилактическое, по вопросампредотвращения правонарушений, формирования культуры 

безопасности (рассказ, дискуссия, тематические мероприятия, беседа); 

3) просветительское,на рассмотрениекоторого выносятся вопросы социальной помощи, работы 

телефонов доверия, социальных приютов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолет-

них (рассказ, дискуссия, решение проблемных ситуаций). 

При работе социальный педагог может опираться на следующие принципы [1]:  

 единство социально-педагогической теории и практики (общекультурная, психолого-

педагогическая, а также специальная подготовка); 

 свобода выбора форм, методов, содержания образования, создание предпосылок для формиро-

вания индивидуального стиля деятельности социального педагога, работающего с виктимными детьми; 

 принцип оптимизации содержания, т. е. расширение и углубление содержания работы на осно-

ве учета новейших тенденций функционирования социума, освоение ведущих направлений социально-

педагогической деятельности;  

 принцип гуманизации, предполагающий выработку необходимого тона и стиля взаимоотноше-

ний между педагогом и ребенком; 

 ориентация на личность ребенка как субъекта взаимодействия;  

 направленность на целостное видение социально-педагогической действительности. 

Заключение. Таким образом, подготовка к взаимодействию с виктимными детьми должна быть 

особенно ответственной. В целях конкретного изучения проблемы взаимодействия с виктимными детьми 

необходимо проводить анализ социально-педагогических ситуаций. Процесс взаимодействия в каждом 

из направлений требует от педагога использования различных педагогических и психологических 

средств, опоры на личностные ресурсы.  
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Школа – субъект пространства и времени, в котором протекает жизнь ребенка, своеобразный, от-

части нормированный (формализованный) элемент Пространства Детства. Управляя процессом личност-

ного развития и социализации детей, мы никак не можем игнорировать наличие окружающей их среды, 

тех ниш, в которых им уютно, тех стихий, которые их подстерегают. 

В теории воспитания широко используется понятие «образовательное пространство», которое рас-

сматривается как педагогически организованная среда, в которой интегрируется воспитательный потен-

циал учреждения образования с целью создания наиболее благоприятных условий для социализации 

личности. 

Результаты и их обсуждение. Понятие «образовательное пространство» интерпретируется не од-

нозначно. В ряде работ используется термин «мировое» или «европейское» образовательное пространст-

во, широко обсуждаются и рассматриваются педагогические возможности образовательного пространст-

ва региона, района [1, 2]. В социальной педагогике образовательное пространство рассматривается как 

один из ведущих факторов социального воспитания подрастающего поколения (В.Г. Бочарова,  

М.М. Плоткин, Н.Е. Щуркова). Образовательное пространство нередко понимается и как результат кон-

структивной деятельности и в этом смысле противостоит понятию «образовательная среда».  

Будучи созданным, образовательное пространство начинает функционировать по законам, прису-

щим организованным структурам, гомеостаз которых поддерживается извне и изнутри как за счѐт собст-

венных ресурсов стабильности, так и за счѐт целенаправленных усилий создателей. Образовательное 

пространство функционирует как сеть, и его освоение субъектом есть многообразное взаимодействие с 

компонентами образовательного пространства, в процессе которого усваивается определѐнное содержа-

ние образования, формируется социальный опыт, происходит развитие личности, являющейся залогом 

успешной социализации. 

Однако представители критической педагогики высказывают мнение о том, что школа оторвана от 

реальных процессов, происходящих в обществе, от жизни и не способна создать условия для успешной 

социализации подрастающего поколения.  

В целях выявления роли школы как социального института в создании образовательного про-

странства для успешной социализации подростков нами проведено пилотажное исследование (выборка 

90 человек). Результаты исследования показали, что на вопрос «Какова должна быть роль школы в пре-

одолении существующего в обществе нравственно-идеологического кризиса?» 70% респондентов отве-

тили: вспомогательная: школа должна принимать определенное участие в формировании идеологии, но 

лишь помогая в этом родителям и государству; 20% считают, что школа играет ведущую роль: она 

должна самым активным образом способствовать формированию идеологии у молодого поколения – 

если не заложит в раннем возрасте, потом будет поздно и только 10% ответили, что дело школы – давать 

образование, а не насаждать идеологию. 

Однако на вопрос «Признаете ли важнейшую роль школы в профилактике различных социальных 

болезней общества (рост преступности, наркомании, СПИДа, несчастных случаев), если да, то что школа 

должна делать в этом направлении?)» отвечают: 

- несмотря на понимание важности эффективного взаимодействия школы с различными социаль-

ными институтами, в нынешних условиях отсутствия организационных и финансовых ресурсов такое 

маловероятно (40%); 

- необходимо занимать свободное время детей, чтобы избежать отрицательного влияния улицы (30 %); 

- школа должна учить, она не может себе позволить и не должна выполнять социальные функции, 

которые на самом деле принадлежат семье и другим социальным институтам (30 %).  

Заключение. Таким образом, образовательное пространство школы подвержено диагностике и 

представляет собой динамическую опосредовано управляемую и изменяющуюся систему взаимоотно-

шений школьников с окружающей средой. Конкретизируя данное положение, можно сказать, что социа-

лизирующее образовательное пространство учреждения образования – это система влияний и условий, 

обеспечивающих формирование готовности подростков к успешному решению задач социализации. 
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Наиболее конфликтным и остроэмоциональным является подростковый период развития, связан-

ный с самоутверждением и самореализацией личности на новом витке ее жизненного пути [1]. 

В школьном классе конфликты неизбежны, так как дети находятся вместе в течение длительного 

периода времени, происходят сложные групповые процессы – создание коллектива, консолидация от-

дельных групп, выделение лидеров и т.д. [2]. 

В связи с вышесказанным, проблема межличностных отношений школьников является актуальной 

и требует достаточно серьезного внимания.  

Целью исследования явилось изучить межличностные отношения в подростковом возрасте и ап-

робировать коррекционную программу «Эмоциональное сплочение членов класса». 

Материал и методы. Для реализации цели исследования были использованы следующие методы: 

1. Метод теоретического анализа (для изучения психолого-педагогической литературы). 2. Тестирование: 

«Референтометрия», «Определение индекса групповой сплоченности Сишора», Тест описания поведения 

К. Томаса. 3. Статистические методы. 

Исследование проводилось в 2014 году на базе ГУО «Средняя школа №40 г. Витебска». В нем приняли 

участие 23 подростка в возрасте от 13 до 14 лет, из них 14 мальчиков (60,9%) и 9 девочек (30,1%). 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных нами была разработана коррек-

ционно-развивающая программа для подросткового возраста «Эмоциональное сплочение членов класса». 

Целью данной программы стало сплочение классного коллектива; создание атмосферы взаимопомощи, 

доверия, доброжелательного и открытого общения подростков друг с другом в классе. Длительность 

программы: 10 занятий продолжительностью 45 минут. Частота проведения – 2 раза в неделю. 

С целью осуществления сравнительного анализа между показателями до и после проведенной ра-

боты был использован t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим результатам: Опросник описа-

ния поведения К.Томаса показал, что у 48% учащихся до проведенной работы преобладающей стратеги-

ей поведения в конфликтной ситуации был компромисс. После проведенной работы ведущей стратегией 

поведения является сотрудничество (61%). 

По опроснику «Определение индекса групповой сплоченности Сишора» среднее значение до проведен-

ной работы составило 12,83 балла, что свидетельствует об уровне групповой сплоченности в классе выше сред-

него. После проведенной работы, среднее значение по уровню сплоченности составило 14,13 балла, что харак-

терно также для уровня групповой сплоченности в классе выше среднего, однако показатель увеличился.  

По результатам Референтометрии до проведенной работы выявлено, что в классе референтный статус 

группы – приятельские отношения. На последнем месте оказались отношения, которые не имеют никакой 

значимости для учащихся (по показателю «никто»). Выявлен лидер класса (С.Ю), набравший 11 выборов по 

дружеским отношениям, а также отвергаемый классом учащийся (Б.В), набравший 11 выборов. 

После проведенной работы у 30% учащихся появилось больше друзей. У 48% учащихся уменьши-

лись, а у некоторых и вовсе исчезли учащийся, которые никем для них не являлись. Референтный статус 

в классе стал дружеские отношения. Приятельские отношения оказались на втором месте. На последнем 

месте снова оказались отношения, которые не имеют никакой значимости для учащихся (по показателю 

«никто»), однако общий показатель значительно уменьшился. Лидер класса по-прежнему остался (С.Ю), 

набравший уже 13 выборов по дружеским отношениям и отвергаемый классом учащийся (Б.В), набрав-

ший 9 выборов, когда ранее было 11. 

Таким образом, коррекционно-развивающая программа для подросткового возраста, направленная 

на эмоциональное сплочение членов класса способствовала повышению индекса групповой сплоченно-

сти, выбору конструктивного способа поведения в конфликтной ситуации, а также положительному 

формированию межличностных отношений между участниками.  

Заключение. Проведенное исследование позволило получить данные о содержательных характе-

ристиках межличностных отношений подростков. Мы выяснили, что проблема межличностных отноше-

ний в подростковом возрасте актуальна, поскольку оказывает сильнейшее воздействие на каждого 

школьника и на деятельность группы в целом. 
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Изучение особенностей оценки школьниками поступков других людей как актов поведения, имею-

щих нравственную мотивацию и определенные последствия как для окружающих, так и для самого чело-

века (в нашем случае лживых поступков), дает возможность глубже проникнуть в сферу нравственных 

представлений и требований современной молодежи и, тем самым, расширить наши знания о психологи-

ческих особенностях данного возрастного периода. 

Исследование отношения ко лжи является удобной моделью, раскрывающей условия, факторы и 

индивидуально-психологические различия формирования системы отношений подростка к действительно-

сти, к окружающим людям и самому себе. При этом важно подчеркнуть, что особую значимость имеют 

исследования по проблеме отношения ко лжи у подростков, поскольку именно данная возрастная группа 

через несколько лет будет определять морально-нравственный и психологический облик граждан нашей 

страны, а в ближайшем будущем составит основной слой людей, от которых в значительной мере будет 

зависеть ее развитие. 

Материал и методы. Исследования по этой и смежным с ней проблемам проводились как в отече-

ственной психологии такими учеными как В.В. Знаков, Б.И. Дубровский, Ю.К. Щербатых, А.К. Секацкий 

и др., так и в зарубежной психологии – В. Штерн, Л. Мелитан, А. Адам, П. Экман и др.. 

Результаты и их обсуждение. Психологический анализ лжи коммуникативного феномена обнаруживает 

принципиальные различия в понимании содержания этого понятия в западной и русской культуре [1]. 

Основное отличие лжи от обмана заключается в том, что она всегда основана на вербальном или невер-

бальном намеренно неистинном, лживом утверждении. Согласно Платону, ложь – явление многоаспектное. Он 

различал «ложь в уме» − как ошибку и «ложь в словах» − как обман: «Тот, кто говорит о вещах в соответствии с 

тем, каковы они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о них иначе, − лжет» [2, с. 95].  

Пол Экман, в отличие от других исследований, употребляет понятия «ложь» и «обман» как синони-

мы. П. Экман определяет ложь (или обман) как действие, которым один человек вводит в заблуждение 

другого, делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо выра-

женной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды. Таким образом, при определении лжи мы 

должны принять во внимание не только самого лжеца, но и жертву обмана [3, с. 255]. 

В исследовании приняли участие ученики 10-х классов в количестве 20 человек, возрастной диапа-

зон которых составил 16–17 лет. Из них 10 мальчиков и 10 девочек. 

Были использованы следующие методики: методика «Определение индекса групповой сплоченно-

сти Сишора», опросник «Виды лжи» (разработан И.П. Шкуратовой). 

Далее проведен корреляционный анализ, в результате которого была обнаружена взаимосвязь ин-

декса групповой сплоченности коллектива с таким видами лжи, как ложь-оправдание (r=-0.486; p≤0.01), 

что говорит о наличии обратно пропорциональной связи между данными показателями, и ложь-сплетня 

(r=-0.579;p≤0.05), что также говорит о наличии обратно пропорциональной связи между переменными. Это 

свидетельствует о средней выраженности корреляции.  

На основании полученных данных был разработан и проведен комплекс коррекционно-развивающих 

мероприятий, направленных на повышение уровня сплоченности. Эффективность данных мероприятий была 

оценена с помощью сравнительного анализа с использованием t-критерия для зависимых выборок. 

Из результатов видно, что для выборки объемом N=20 среднее значение переменной «этикетная 

ложь 2» (8,25) оказалось статистически значимо ниже среднего значения переменной «этикетная ложь» 

(8,80) с уровнем значимости p≤0,05; среднее значение переменной «ложь-фантазия 2» (7,80) оказалось ста-

тистически значимо ниже среднего значения переменной «ложь-фантазия» (8,25) с уровнем значимости 

p≤0,05; среднее значение переменной «ложь-самопрезентация 2» (7,40) оказалось статистически значимо 

ниже среднего значения переменной «ложь самопрезентация» (7,75) с уровнем значимости p≤0,05. Кроме 

того между переменными существует значительная корреляция: пара 1 «этикетная ложь» и «этикетная 

ложь 2» (r=0,981; p≤0,05); пара 3 – «ложь-фантазия» и «ложь-фантазия 2» (r=0,959; p≤0,05); пара 7 – 

«ложь-самопрезентация» и «ложь-самопрезентация 2» (r=0,966; p≤0,05). Это свидетельствует о том, что 

после коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на повышение уровня сплоченности кол-

лектива, ученики стали меньше прибегать к данным видам лжи в общении, что повышает уровень довери-

тельных отношений между подростками. 

Также из полученных данных сравнительного анализа с использованием t-критерия для зависимых 

выборок, можно сделать вывод о том, что для выборки N=20 среднее значение переменной «Индекс груп-

повой сплоченности 2» (8,10) оказалось статистически значимо выше среднего значения переменной «Ин-

декс групповой сплоченности» (7,85) с уровнем значимости p≤0.05. Кроме того, между переменными су-
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ществует значительная корреляция (r=0,969; p≤0,05), что говорит о повышении уровня сплоченности уче-

ников после посещения коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на повышение уровня 

сплоченности коллектива. 

Заключение. Данные результаты говорят о том, что частоту употребления лжи в межличностном 

общении подростков можно снизить путем повышения индекса групповой сплоченности. 
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Любая ситуация, налагающая определенные ограничения в реализации активности субъекта, содержит 

ряд задач, имеющих несколько вариантов решения. Способы решения этих задач могут быть, как очевидны-

ми, так и трудно определяемыми, но, как правило, они есть всегда. Возможность выбора правильного реше-

ния определяется под влиянием множества факторов, как внутриличностных, так и внешних. 

В ситуации ограничения физических возможностей, возникающих вследствие травмы или заболе-

вания опорно-двигательного аппарата, очевидным решением является использование социальной под-

держки. И на начальном этапе выбор данной стратегии является оправданным, однако, использование ее 

в дальнейшем может провоцировать негативные психические состояния, приводить к личностному кри-

зису, а также и к психическим расстройствам.  

При этом, правильно выбранная стратегия с переоценкой и поиском всевозможных ресурсов в 

данной ситуации может не только способствовать восстановлению психологического равновесия, но и 

оказывать содействие в формировании гармоничной, зрелой личности [1]. 

Нами была поставлена цель: выявление условий успешного адаптационного процесса в ситуации 

ограничения возможностей и разработка программы психологической адаптации для людей с ограни-

ченными возможностями, направленной на оптимизацию процесса адаптации путем поиска возможно-

стей личностной самореализации с использованием активных копинг-стратегий. 

Материал и методы. Объектом нашей работы являлись люди с ограниченными физическими 

возможностями. 

В нашем исследовании мы использовали методы: 

1. Метод опроса с использованием методики «Индикатор копинг-стратегий» Д.°Амирхана в адапта-

ции Н.А. Сироты и В.М. Ялтонского [2] и методики измерения уровня невротизации Л.И. Вассермана [2]. 

2. Обработка и интерпретация полученных результатов – количественный и качественный анализ данных. 

Проблема выбора копинг-стратегий людьми с ограничениями в передвижении, имеет свою специ-

фику, которая заключается в том, что эти ограничения становятся непреодолимыми препятствиями в 

реализации жизненных целей, поскольку человек не видит возможности реализации своей активности и, 

как правило, использует пассивные копинг-стратегии. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследований показали, что успешно адаптируются те, 

кто использует активные копинг-стратегии, поскольку значимая отрицательная корреляция, существую-

щая между уровнем невротизации и активной стратегией «Решение проблемы», может свидетельство-

вать о том, что человек, использующий именно эту стратегию, добивается успеха в адаптационном про-

цессе и в действительности достигает того уровня, который можно назвать успешной адаптацией [1]. 

По результатам исследования была разработана и реализована программа психологической адаптации. 

Качественный анализ данных полученных с помощью анкеты и в беседе с участниками программы после ее 

проведения позволил говорить о том, что в процессе занятий произошли изменения в их самосознании, свиде-

тельствующие о положительной динамике в процессе адаптации. Было произведено определение новых целей 

в жизни, а также, что самое важное, произведен поиск и анализ ресурсов, необходимых для их осуществле-

ния, что в итоге дало участникам программы ориентиры в реализации их активности. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования и апробации программы свидетельствуют 

о том, что переключение на использование активных копинг-стратегий дает несомненные преимущества 

в процессе психологической адаптации человека в условиях ограничения возможностей, поскольку от-
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крытие путей реализации своей активности помогает ему избавиться от психологического дискомфорта 

вызванного уходом от решения реальных проблем и опорой на ложные ресурсы, что в итоге помогает 

ему приблизиться к ощущению состояния психологического комфорта и благополучия, а также эффек-

тивно использовать имеющиеся ресурсы для личностного роста и самореализации. 
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При всем разнообразии способов формирования и развития конкретных способностей специали-

стов МЧС психологическая наука определяет важнейшие пути и условия воспитания способностей. Их 

необходимо знать всем. 

Результаты и их обсуждение. Сначала хотелось бы отметить в целом, что такое «способность». 

Если суммировать всевозможные варианты существующих в настоящее время подходов к иссле-

дованию способностей, то их можно свести к трем основным типам: 

Во-первых, под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отли-

чающие одного человека от другого; никто не станет говорить о способностях там, где речь идет о свой-

ствах, в отношении которых все люди равны. 

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные особенности, а лишь такие, 

которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей. 

В-третьих, понятие «способности» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже 

выработаны у данного человека. 

От способностей зависят легкость и быстрота приобретения знаний, умений и навыков. 

Приобретение же этих знаний и умений, в свою очередь, содействует дальнейшему развитию спо-

собностей, тогда как отсутствие соответствующих навыков и знаний является тормозом для развития 

способностей. 

Что же мы должны знать и учитывать при формировании и развитии способностей специалистов 

МЧС конкретно? 

Во-первых, воспитание способностей – это целенаправленный процесс. Прежде всего, следует оп-

ределить, какие из способностей и в каком направлении нужно развивать. Все психологические качест-

ва личности и, следовательно, способности развиваются только в процессе деятельности, для которой 

они необходимы. Включение в деятельность – основной путь для развития способностей. 

Во-вторых, для успешного формирования и развития способностей сотрудников необходимо по-

стоянно и чутко воспитывать интересы и склонности, также любовь к данной конкретной деятельности. 

Устойчивый интерес к той или иной другой специальности помогает специалисту значительно легче ус-

ваивать предметы обучения и развивать необходимые способности. 

В-третьих, психологические качества специалиста МЧС формируются наиболее плодотворно не в 

одном, а в различных видах его деятельности и при постоянном усложнении задач. У профессионалов в 

МЧС надо всемерно развивать разнообразные способности, а не только своей узкой специальности. По-

этому положительное влияние на развитие способностей является повторность, систематичность приме-

нения формирующих их средств. Повторение – не только мать учения, но и воспитания [1, с. 98]. 

Психика человека едина, все ее составные части (процессы, свойства, состояния) взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Поэтому развитие способностей нельзя отрывать от развития личности человека в целом. 

Вместе с тем, можно наметить те направления, пути, которые преимущественно влияют на развитие способ-

ностей специалиста МЧС: 1) главным направлением в развитии способностей является формирование моти-

вационной основы их проявления и развития. Это – формирование высокой гражданственности, сознательно-

сти, чувства патриотизма, коллективизма, личной ответственности за овладение специальностью и добросо-

вестное выполнение своего долга; 2) одним из направлений является воспитание интереса, склонности чело-

века к конкретной специальности, деятельности. Интерес и склонность – сильные факторы развития способ-

ностей; 3) как известно, способности тесно связаны с другими психическими свойствами личности, психиче-
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скими познавательными и эмоционально-волевыми процессами; 4) Способности могут развиваться не только 

благодаря воспитанию, но и самовоспитанию; 5) на развитие способностей большое влияние оказывает лич-

ный пример руководителя, постоянная работа над собой. Очень важно поэтому, чтобы, прежде всего руково-

дитель стремился сам развивать свои способности [2, с. 159]. 

Заключение. Таким образом, формирование и развитие способностей специалиста МЧС идет одно-

временно с формированием его как личности. Способности складываются на основе закреплении тех психи-

ческих процессов и свойств человека, которые проявляются в связи с его определенной деятельностью. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что коммуникативные компетенции инженера являются од-

ними из основных составляющих его профессионализма. Такие виды инженерно-технической деятельно-

сти, как проектная, конструкторская, производственно-технологическая, эксплуатационная, организаци-

онно-экономическая, научно-исследовательская, осуществляются в непосредственном контакте с людь-

ми. Это значит, что современному инженеру необходимо уметь работать в команде для достижения об-

щего результата, участвовать в принятии рациональных решений, уметь сделать понятным смысл своего 

высказывания для других, понимать точку зрения своих коллег и партнеров, продуктивно разрешать 

конфликты, публично представлять результаты своей работы. Поэтому важным требованием к выполне-

нию инженерной деятельности выступает умение организовать продуктивное взаимодействие, которое 

будет способствовать достижению социально ценного результата. Формирование и развитие коммуника-

тивных компетенций у студентов технических специальностей – обязательный компонент в рамках со-

временного высшего образования. 

Материал и методы. На основе анализа научно-методической литературы была уточнена сущ-

ность коммуникативных компетенций, педагогическое моделирование позволило определить их струк-

туру и содержание относительно профессиональных функций инженера. 

Результаты и их обсуждение. Коммуникативные компетенции определяются как интегральные 

характеристики профессионально и личностно значимых качеств личности, отражающих уровень ее зна-

ний, умений, навыков и опыта, позволяющих конструктивно вступать во взаимодействие для решения 

коммуникативных задач в конкретных условиях.   

В структуре коммуникативных компетенций можно выделить четыре компонента (схема). Изучив 

особенности профессиональной инженерной деятельности, было определено их содержание: 

 

Схема – Структура коммуникативных компетенций инженеров. 
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• мотивационный компонент – потребность и готовность к осуществлению делового общения (мо-

нолог, диалог, деловые переговоры, совещания и др.), заполнение профессиональной документации, 

стремление искать и находить решение в конфликтных ситуациях;  

• когнитивно-операционный компонент – коммуникабельность, умение общаться в поликультур-

ном, полиэтническом и много конфессиональном обществе, знание и использование способов психоло-

гического влияния, разнообразных стратегий и тактик делового общения, учет условий человеко-

машинного взаимодействия;  

• эмоционально-чувственный компонент – способность понимать и учитывать эмоциональные пе-

реживания других людей, контроль над своими эмоциями, эмоциональная сдержанность;  

• поведенческий компонент – принятие решения с учетом большинства, толерантность, знание и 

использование иностранных языков, стремление согласовывать свои слова и действия с мнением других 

людей, владение различными социальными ролями для взаимоотношений с подчиненными, руководите-

лями и сотрудниками своего уровня [1–4]. 

Заключение. Знание структуры и содержания коммуникативных компетенций позволяет более 

конкретно ориентировать процесс обучения в университете с целью подготовки компетентного инжене-

ра, обладающего не только профессиональными компетенциями, но и коммуникативными. 
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Проблема курения остро стоит в нашем обществе. В большом количестве исследований детально 

описывается вред курения как для самого курящего, так и для окружающих его людей. К сожалению, в 

современном обществе курение давно перестало быть только мужской проблемой.  

Эпидемия табакокурения среди женщин в некоторых странах резко возросла. Реклама табачных 

изделий все больше становится направленной на женщин и девушек. Хотя в последние годы доля куря-

щих в большинстве стран мира уменьшается, абсолютное их число растет, главным образом, за счет 

женщин и молодежи. 

Результаты и их обсуждение. Безусловно, курение негативно отражается на обоих полах, но на 

женщинах заметнее. Женский организм привыкает к никотину быстрее, подвергаясь развитию серьезных 

заболеваний и других внешних неприятных последствий. Подтверждено, что никотиновая зависимость 

особенно опасна для женского здоровья и часто становится причиной серьезных проблем.  

О табакокурении следует говорить как о зависимости, а не вредной привычке. Оно пагубно сказы-

вается на организме, особенно женском, способствует развитию ряда хронических заболеваний, а также 

является разрушающим фактором для личности.  

Среди причин женского табакокурения можно выделить социальные факторы: влияние массового 

группового поведения, нестабильность общества, отсутствие позитивных социальных и культуральных 

традиций, контрастность уровней жизни. Большую роль в распространении курения среди женской части 

населения играет реклама, которая все в больших масштабах нацелена на женскую аудиторию. Дефор-

мация социальных норм сделала женское курение социально приемлемым.  

Такие психологические факторы, как низкая эмоциональная устойчивость, повышенная тревожность, 

незрелость личностной идентификации, отсутствие социальных интересов, склонность к рискованному пове-

дению, низкая самооценка, неуверенность в себе – увеличивают риск появления пагубной привычки.  

Следует также отметить биологические причины женского табакокурения, которыми могут быть 

нарушение процессов детоксикации в организме, отягощение наследственности, органические пораже-

ния мозга, хронические болезни и др. 
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Психологическая сущность женского табакокурения заключается в формировании комплекса 

личностных характеристик индивида и средовых факторов, способствующих появлению такой формы 

поведения. Женское курение есть результат стремления к самореализации и независимости. А удоволь-

ствие, которое получает женщина от сигареты, она создает себе сама за счет реализации своих собствен-

ных установок на эти удовольствия, за счет воображения, самовнушения, самолюбования, приятных 

эмоций от выполнения социального ритуала курения. Психологическая зависимость от табакокурения у 

женщин развивается намного быстрее, и избавиться от вредной привычки им сложнее. 

Приобретение женщиной психологической зависимости от сигареты является результатом сфор-

мированной табачной аддикции, т. е. ухода от реальности посредством курения. Психологическая зави-

симость женщин от курения табака складывается из-за создания привычного образа действий и является 

результатом сформированного зависимого поведения. Формирование табачной зависимости зависит от 

индивидуальных особенностей зависимого человека (возраст, пол, социальные связи, интеллект, способ-

ность к сублимации и др.). Женщинам значительно сложнее отказаться от курения, чем мужчинам.  

Заключение. В итоге необходимо подчеркнуть, что психологическая зависимость женщины от 

курения является столь же губительной, как и физическая, так как разрушает организм и личность жен-

щины, а также требует серьезных волевых усилий для ее избавления. 
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В последнее время в теории и практике отечественного образования акцентируются возможности 

новых образовательных технологий, в частности социально-педагогической поддержки. Социально-

педагогическая поддержка как новая образовательная технология выступает гуманным методом воспи-

тания и самовоспитания личности в современных условиях. Одной из основных функций социально-

педагогической поддержки является помощь ребенку с ОПФР в становлении его как личности, призна-

ние его уникальности, индивидуальности, раскрытие и поддержка его актуальных и потенциальных воз-

можностей, создание условий для их максимальной реализации.  

Актуальность исследования обусловлена необходимостью рассмотрения процесса социализации 

не как внешнего соответствия социальным требованиям, а как процесса поддержки и развития социально 

и индивидуально значимых качеств личности, обеспечивающих субъекту развития и саморазвития ус-

пешное функционирование в обществе; возросшей в настоящее время значимостью социальных и лично-

стных предпосылок развития младшего школьного возраста; необходимостью теоретического и практи-

ческого изучения возможностей применения технологии социально-педагогической поддержки в облас-

ти социализации личности младшего школьника с ОПФР. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования теоретических 

положений, выводов и рекомендаций в процессе психолого-педагогического сопровождения младших 

школьников с ОПФР. Практические рекомендации могут быть использованы педагогическими коллективами 

начальной школы с целью оптимизации процесса социализации младших школьников с ОПФР, поддержки и 

развития социально значимых характеристик их индивидуального и личностного развития. 

Результаты и их обсуждение. Понятие «социализация» характеризует в обобщенном виде про-

цесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм, ценностей, установок, образцов поведе-

ния, которые входят в понятие культуры, присущей социальной группе и обществу в целом, и позволяет 

функционировать индивиду в качестве активного субъекта общественных отношений [1, с. 167]. Социа-

лизация младшего школьника идет в процессе его взаимодействия с многообразными и многочисленны-

ми факторами, группами, организациями, среди которых особое место занимает школа. Учеными-

педагогами школа относится к числу микрофакторов социализации, к одному из значимых институтов 

воспитания. По своей роли в социализации младших школьников агенты социализации различаются в 

зависимости от того, насколько они значимы для человека, как строится взаимодействие с ними, в каком 

направлении и какими средствами они оказывают свое влияние. 
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Характер социализации детерминирован морфофункциональными особенностями организма. Био-

логический фактор является важным, но не единственным в оказываемом влиянии на процесс социали-

зации детей с ОПФР. Семейный фактор является системообразующим с точки зрения влияния социаль-

но-психологических и биологических детерминант, обусловливающих специфику психического развития 

и социализации детей с ОПФР.В значительной степени процесс социализации у детей с ОПФР снижен за 

счет низкой продуктивности коммуникативной активности, что проявляется в ее экстернальности, им-

пульсивности, стереотипности и сниженных способностях к эмпатии и ассертивности в общении. Для 

детей с ОПФР типичны такие особенности, как незрелость эмоционально-волевой сферы, быстрая утом-

ляемость, колебания работоспособности, истощаемость нервных процессов, что также затрудняет в зна-

чительной степени процесс социализации. Образовательная интеграция выдвигает требование сфокуси-

ровать внимание на создании условий, позволяющих учащимся с особенностями психофизического раз-

вития реализовать свои базовые потребности. Необходим учет традиций и требований детской субкуль-

туры, референтностиотношений в группе сверстников [2, с. 28]. 

При взаимодействии с детьми с ОПФР основная цель работы педагога социального заключается в 

следующем: повышение качества жизни и образования детей с особенностями психофизического разви-

тия посредством создания развивающего, адаптивного, безбарьерного образовательного пространства, 

развития инклюзивных процессов в образовании, повышения компетентности педагогических работни-

ков системы специального образования.  

В заключении необходимо отметить, чтов рамках сопровождения процесса социализации младших 

школьников с ОПФР основная цель работы социального педагога – создание и развитие эффективной систе-

мы сотрудничества педагогического коллектива школы с родителями детей с ОПФР в целях обеспечения 

взаимопонимания и однонаправленности стремлений семьи, школы, социума в развитии личности ребенка, 

формирования ценностных ориентаций, раскрытия его индивидуального творческого потенциала. 
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В настоящее время подготовка учащихся по химии невозможна без использования современных 

технологий обучения. Речь, прежде всего, идѐт о применении в учебном процессе информационно-

компьютерных технологий. 

Программа информатизации и компьютеризации учебного процесса по химии предусматривает 

оснащенность учебного заведения современным компьютерным оборудованием и программным обеспе-

чением. Вычислительные характеристики современного аппаратного обеспечения меняются и совершен-

ствуются практически ежедневно, поэтому любому учебному заведению практически невозможно об-

новлять свою техническую базу в соответствии с быстро меняющимися вычислительными возможностя-

ми современных компьютеров и обеспечить учебный процесс последними новинками компьютерной 

техники. Такая же ситуация с программным обеспечением, предполагающим немалые материальные 

затраты на поддержание соответствующего информационного сервиса. 

Как показывает опыт развитых зарубежных стран, отличным решением проблем компьютеризации 

образования является внедрение в учебный процесс «облачных вычислений». Популярный сейчас тер-

мин cloud computing («облачные вычисления») стал употребляться в мире компьютинга с 2008 года. К 

ним относятся бесплатные хостинги почтовых служб для учащихся и преподавателей. Другие многочис-

ленные инструменты облачных вычислений для образования практически не используются в силу недос-

таточности информации о них и отсутствия практических навыков их использования для учебных целей. 

Одним из современных компьютерных технологий по химии являются облачные технологии. Облако 

обозначает сложную инфраструктуру с большим количеством технических деталей, спрятанных в облаках [1]. 

Облачные (рассеяные) вычисления (англ. cloud computing) – технология обработки данных по хи-

мии, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю (учащемуся) как Ин-

тернет-сервис. Пользователь (учащийся) имеет доступ к собственным данным, но не может управлять и 

не должен заботиться об инфраструктуре, операционной системе и собственно программном обеспече-

нии, с которым он работает.  
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Термин «Облако» используется как метафора, основанная на изображении Интернета на диаграм-

ме компьютерной сети, или как образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются все технические 

детали. Согласно документу IEEE, опубликованному в 2008 году, «Облачная обработка данных – это 

парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на серверах в интернет и временно кэши-

руется на клиентской стороне, например, на персональных компьютерах, игровых приставках, ноутбу-

ках, смартфонах и т. д.» [3]. 

Модель облачных вычислений по химии дает возможность удобного доступа посредством сети к 

общему пулу с настраиваемыми вычислительными ресурсами (например, сети, сервера, системы хране-

ния, приложения, услуги); модель облака содействует доступности и характеризуется пятью основными 

элементами (самообслуживание по требованию, широкий доступ к сети, объединенный ресурс, незави-

симое расположение, быстрая гибкость, измеряемые сервисы).  

При облачных вычислениях данные по химии постоянно хранятся на виртуальных серверах, рас-

положенных в облаке, а также временно кэшируются на клиентской стороне на компьютерах, ноутбуках, 

нетбуках, мобильных устройствах и т.п. [2]. 
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Развитие и формирование профессионального самосознания является одним из центральных мо-

ментов становления личности в юношестве. Именно в данное время самоопределение становится аффек-

тивным центром жизненной ситуации молодых людей. В качестве главного результата самоопределения 

личности в юношеском возрасте называют потребность юношей и девушек занять внутреннюю позицию 

взрослого, осознать себя в качестве члена общества, определить себя в мире, то есть понять себя и свои 

возможности наряду с пониманием своего места и назначения в жизни. Поэтому характерным приобре-

тением юности является формирование жизненных планов [1]. Самостоятельный выбор профессии − это 

«второе рождение человека». Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит обще-

ственная ценность человека, его место среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и 

нервно-психическое здоровье, радость и счастье. Таким образом, профессиональная трудовая деятель-

ность, которой предшествует правильный выбор,  один из важнейших факторов, определяющих многое 

в жизни современного человека [2].  

Материал и методы. В связи с вышеизложенным было проведено исследование особенностей 

профессионального самоопределения в юношеском возрасте на базе учреждений высшего и общего 

среднего образования (УВО, УССО) г. Гомеля. Выборку составили 15 девушек и 15 юношей 17–18 лет, 

являющиеся студентами и учащимися. Для выявления особенностей профессионального самоопределе-

ния в юношеском возрасте был использован комплекс психодиагностических методик: методика «Диф-

ференциально-диагностический опросник» (ДДО) Е.А. Климова, методика «Карта интересов» 

А.Е. Голомштока, методика «Определение профессиональных склонностей» Л.А. Йовайши и методика 

«Определение основных мотивов выбора профессии» Е.М. Павлютенкова.  

Результаты и их обсуждение. Была выявлена профессиональная направленность девушек и 

юношей при выборе профессии. У девушек выделяется направленность – «человек–природа», у юношей 

преобладает направленность на тип профессий «человек–техника». Преобладающими интересами у де-

вушек являются: «общественная деятельность», «математика», «журналистика», «сельское хозяйство», 

«биология», «медицина», «история», «искусство», «педагогика». Выбор популярных интересов среди 

юношей: «техника», «общественная деятельность», «электроника», «физика», «история», «математика», 

«транспорт», «строительство». По результатам исследования гендерных особенностей в предпочтениях в 

выборе типа профессиональной деятельности наибольшие различия были подтверждены в преобладании 

http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf
http://hostdb.ru/articles/show/id/47
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профессиональных интересов у девушек в области «медицина», «сельское хозяйство», «педагогика», у 

юношей – в области «техника» и «электроника». Были выявлены преобладающие профессиональные 

склонности у девушек и юношей: у девушек в большей степени выявлена склонность к эстетике и искус-

ству, а у юношей – склонность к работе на производстве. Преобладающими мотивами выбора профессии 

у девушек являются социальные и эстетические мотивы, у юношей − мотивы, связанные с содержанием 

труда и престижные мотивы. Одними из лидирующих мотивов у девушек и юношей выступают матери-

альные мотивы. У абсолютного большинства испытуемых, как девушек, так и юношей, наблюдается 

совпадение в выборе профессиональной направленности, профессиональных интересов и склонностей до 

поступления и после поступления в УВО, УССО. Однако количество юношей, у которых было выявлено 

совпадение в выборе профессиональных склонностей до поступления и после поступления в УВО,  

УССО, превышает количество девушек. Это связано с тем, что при выборе профессии для юношей 

больше, чем для девушек являются важными четкие знания о процессе труда, определенная направлен-

ность на умственный или физический труд, их профессиональные склонности более постоянны. Количе-

ство юношей, поступивших на специальности, соответствующие их профессиональной направленности, 

профессиональным интересам и склонностям, превышает количество девушек: 73,3% юношей и 33,3% 

девушек поступили на соответствующую выявленному типу профессий специальность (φ = 2,26;  

p ≤ 0,05); 60% юношей и 53,3% девушек поступили на специальности, соответствующие выявленным 

профессиональным интересам (φ = 0,37); 73,3% юношей и 53,3% девушек поступили на специальности, 

соответствующие выявленным у них профессиональным склонностям (φ = 1,15).  

Заключение. Таким образом, преобладающими мотивами у девушек выступают социальные мо-

тивы, материальные мотивы и эстетические мотивы, поэтому девушки более склонны выбирать профес-

сию, опираясь на мнение общества и на ее эстетическую сторону; юноши при выборе специальности 

больше ориентируются на ее престижность и материальную сторону, а также на содержание труда. Про-

фессиональное самоопределение личности в юношеском возрасте имеет гендерные различия.  
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В настоящее время отмечается интерес ученых к проблемам развития изобразительного творчест-

ва у детей дошкольного возраста. 

Изобразительная деятельность является для ребенка естественным способом освоения окружаю-

щего мира, понимания своего места в нем, открытия себя, способом развития мышления, восприятия, 

моторики, развивает ребенка эмоционально [1]. 

Универсальные творческие способности – это индивидуальные особенности, качества человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного рода [2]. Творче-

ские задатки зависят от свойств нервной системы, ее «пластичности», эмоциональной чувствительности, 

темперамента и во многом определяются наследственностью. Кроме того, влияние на развитие способ-

ностей к творчеству оказывает среда, окружающая ребенка, особенно его ближайшее окружение – семья 

[1]. Самым доступным вариантом творческой деятельности для ребенка является изобразительная дея-

тельность. По значимости эта деятельность занимает в жизни дошкольника второе место после игры, по 

своему характеру она наиболее приближена к игре. В то же время это наглядная и продуктивная дея-

тельность, дающая возможность оценить результат.  

Целью нашего исследования являлось определение особенностей развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста, и вариантов развития творческого потенциала. Задачами исследования были: 

подбор индивидуальной программы развития творческого потенциала дошкольников; формирование навыков 

изобразительной деятельности как средства самовыражения ребенка; развитие творческого мышления и 

творческой активности; развитие познавательной и продуктивной деятельности ребенка. Исследование про-

водилось на базе детского сада № 99 г. Витебска. В нем участвовали 14 детей в возрасте 5–6 лет.  
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Материал и методы. Теоретической основой являлись работы отечественных ученых по проблеме 
развития изобразительного творчества (Казакова Т.Г., Флерина Е.А., Бакушинский, Д.Б. Богоявленская,  
А.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Выготский Л.С., Ильина А., Казакова Р.Г. и др.). Исследование проводилось с 
помощью методик: «Закончи рисунок» (Торренс) и “Рисунок человека” (К. Маховер, Ф. Гудинаф), выпол-
няющих две функции: диагностическую, развивающую. На основании результатов исследований составлен 
оперативный констатирующий микросрез творческого развития каждого ребенка.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что рисунки детей, обладаю-
щих творческими способностями, отличаются наибольшей продуманностью деталей, форм, оригиналь-
ностью, пластичностью, умелым использованием цвета, чувством композиции. Нами замечено, что под-
тверждается теория о разных стилях художников, что отражается уже на ранних этапах становления [3]. 
Результаты диагностики творческого потенциала детей выявили хорошее развитие способности видеть 
целое раньше частей. И этот результат закономерен, т.к. одной из особенностей детского мировосприя-
тия является его целостность. Отсюда вытекает необходимость развития у дошкольников способности к 
системному мышлению и надситуативно-преобразовательному характеру творческих решений.  

Изучение особенностей развития творческой деятельности детей имеет большое значение в педа-
гогическом процессе. Чтобы дошкольник испытывал радость творческого созидания, не овладев ещѐ в 
достаточной мере техникой рисования, необходимо его обучить методам и приемам рисования различ-
ными материалами, не требующими от ребенка четкого графического изображения, и всѐ-таки постепен-
но формирующими технику рисования, эстетическое восприятие, художественный вкус, умение доступ-
ными средствами самостоятельно создавать красивое. 

Заключение. Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способно-
стей, успешное развитие которых возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих 
их формированию. Такими условиями могут быть: создание обстановки, опережающей развитие ребенка; само-
стоятельное решение ребенком задач, требующих максимального напряжения сил, когда ребенок добирается до 
"потолка" своих возможностей; предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, чередовании дел, про-
должительности занятий одним делом и т.д.; умная, доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых; ком-
фортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления ребенка к творчеству. 
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Благоприятный социально-психологический климат является условием повышения производи-
тельности труда, удовлетворенности курсантов учебой и коллективом. Социально-психологический кли-
мат возникает спонтанно. Но хороший климат не является простым следствием провозглашенных деви-
зов и усилий отдельных руководителей. Он представляет собой итог систематической воспитательной 
работы с членами коллектива, осуществление специальных мероприятий, направленных на организацию 
отношений между ними. Формирование и совершенствование социально-психологического климата – 
это постоянная практическая задача руководителей любого ранга [1, с. 52].  

Формирование хорошего социально-психологического климата требует, особенно от руководите-
лей и психологов, понимания психологии людей, их эмоционального состояния, настроения, душевных 
переживаний, волнений, отношений друг с другом. 

Результаты и их обсуждение. В чем же состоит сущность социально-психологического климата? 
Есть много трактовок понятия «социально-психологический климат».  
Во-первых, это понятие рассматривается как общественно-психологический феномен, как состоя-

ние коллективного сознания. 
Во-вторых, сущностной характеристикой социально-психологического климата является общий 

эмоционально-психологический настрой коллектива. 
В-третьих, анализ социально-психологического климата через стиль взаимоотношений людей, на-

ходящихся в непосредственном контакте друг с другом. 
На формирование социально-психологического климата курсантов оказывает влияние ряд факто-

ров макро- и микросреды. 
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Факторы макросреды – это тот общественный фон, на котором строятся и развиваются отношения 
людей. К этим факторам относятся: общественно-политическая ситуация в стране, экономическая ситуа-
ция в обществе, уровень жизни населения, организация жизни населения, социально-демографические 
факторы, региональные факторы и этнические факторы.  

Факторы микросреды – это материальное и духовное окружение личности в коллективе. К микро-
факторам относятся: объективные – комплекс технических, санитарно-гигиенических организационных 
элементов и субъективные – характер официальных и организационных связей между членами коллек-
тива, наличие товарищеских контактов, сотрудничество, взаимопомощь, стиль руководства. 

Благоприятный климат переживается каждым человеком как состояние удовлетворенности отно-
шениями с товарищами по учебе, руководителями, своей учебой, ее процессом и результатами. Это по-
вышает настроение человека, его творческий потенциал, положительно влияет на применение своих 
творческих и физических сил на пользу окружающим людям. 

К основным характеристикам социально-психологического климата в среде курсантов относятся: 
1. бодрый, жизнерадостный топ взаимоотношений между ними, оптимизм в настроении; отноше-

ния строятся на принципах сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; членам коллектива 
нравится участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное время; в отношениях преоблада-
ют одобрение и поддержка, критика высказывается с добрыми пожеланиями; 

2. существование норм справедливого и уважительного отношения ко всем его членам, высокая 
оценка таких черт личности как честность, трудолюбие и бескорыстие, члены коллектива активны, пол-
ны энергии; в коллективе существуют нормы справедливого и уважительного отношения ко всем его 
членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в их защиту, помогают новичкам; в коллективе 
высоко ценят такие черты личности как принципиальность, честность, трудолюбие и бескорыстие; успе-
хи или неудачи отдельных членов коллектива вызывают сопереживание и искреннее участие всех членов 
коллектива [2, с. 27]. 

Заключение. Таким образом, социально-психологический климат среди курсантов КИИ МЧС РБ 
строится на уважении к человеку, справедливой требовательности к нему. Искусство создавать позитив-
ный психологический климат в коллективе состоит в умении проявлять в отношениях к человеку требо-
вательность и уважение. Там, где это есть, устанавливается положительный климат и каждая личность в 
этой системе отношений чувствует себя счастливой. 
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Аспекты адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нашли отражения в ра-
ботах Л.И. Божович, П.Л. Блонского, Л.С. Выготского, Л.Н. Захаровой, С.И. Иванова, Г.С. Красницкой,  
B.C. Мухиной, Т.Д. Марцинковской и др. В частности, они доказали что психофизиологическое развитие де-
тей-сирот отстает от развития детей, воспитывающихся в семьях, а адаптация этих детей отстает от результа-
тивных этапов их формирования. На наш взгляд, показательны исследования В.И. Кавериной, в которых вы-
явлены особенности социализации детей, воспитывающихся в детских домах и домах интернатах.  

Материал и методы. В рамках данной работы мы рассмотрим основную проблематику социаль-
но-психологической адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в частности 
выделим основные факторы, негативно влияющие на адаптационные процессы личности данной катего-
рии детей, а так же наметить основные актуальные направления работы с данной категорией детей, что 
на наш взгляд является определяющим в социально-психологической работе. 

Результаты и их обсуждение. В современной психологической литературе социально-психическую 
адаптацию характеризуют как такое состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без дли-
тельных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовле-
творяет свои основные социогенные потребности, в полной мере идет навстречу тем ролевым ожиданиям, 
которые предъявляет к ней эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и свободного выраже-
ния своих творческих способностей. Адаптация же – это тот социально-психологический процесс, который 
при благоприятном течении приводит личность к состоянию адаптированности [1]. 

Дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей в смледствие особой социальной пози-
ции испытывают определенные трудности в социально-психологической адаптации. Ряд факторов, нега-
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тивно влияющих на социально-психологическую адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей в социуме: 

– определенные психологические особенности; 
– отсутствие выбора профессии в соответствии с интересами и склонностями; 
– завышенная или заниженная самооценка; 
– снижение критичности, что делает личность нечувствительной к замечаниям окружающих и по-

вышает риск принятия неправильного решения; 
– неумение конструировать модель поведения в сложных ситуациях (реализовать и оценивать об-

становку, искать различные способы в решении сложной проблемы); 
– ощущение физической опасности (в народе бытует мнение: сироту каждый обидеть может); 
– недостаточность финансовых ресурсов; 
– неумение рассчитывать собственные силы, постоянная надежда на чью-либо помощь; 
– неумение согласовывать собственные интересы с интересами коллектива [2, с. 82]. 
Перечисленные факторы позволяют нам выделить следующие актуальные направления работы с 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: духовно-нравственное воспитание; профи-
лактика алкогольной зависимости и наркозависимости; формирование навыка здорового образа жизни, 
вовлечение в занятия физкультурой и спортом и выработка умения культурно проводить досуг; обучение 
бытовым навыкам (планирование бюджета, содержание дома, приготовление пищи и др.); развитие ком-
муникабельности, дружелюбия; побуждение к трудовой деятельности; формирование навыков самостоя-
тельного решения жизненно важных проблем; формирование активной жизненной позиции [3, с. 49–51]. 

Заключение. Исходя из этого можно сделать вывод что дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей испытывают трудности в социально-психологической адаптации вследствие их особого 
статуса и тех особенностей, которые несет за собой данный аспект.  
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Память – одна из психических функций и видов умственной деятельности, предназначенная сохранять, 
накапливать и воспроизводить информацию. Исследованием памяти занимались такие ученые, как 
Г. Эббингауз, Э. Крепелин, Г. Э. Мюллер, Э. Торндайк, занимались исследованием данного феномена. Так, Р. 
Аткинсон предполагал, что память – это когнитивный процесс, заключающийся в запоминании, сохранении, 
восстановлении и забывании приобретѐнного опыта [2]. Особое место среди видов памяти занимает кратковре-
менная память, которая характеризуется недолгим сохранением после однократного непродолжительного вос-
приятия и немедленным воспроизведением (в первые же секунды после восприятия материала) [2]. 

Материал и методы. Данное эмпирическое исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа 
№ 46 г. Витебска». В исследовании приняли участие 21 человек, из них 11 девочек и 10 мальчиков. Для изу-
чения объема кратковременной памяти была использована методика М.Р. Битяновой «Изучение объема памя-
ти» [1]. Школьникам предлагалось внимательно выслушать и запомнить предлагаемый набор цифр (серия 1), 
слов (серия 2) и фраз (серия 3). В первой серии школьникам предлагается выслушать и непосредственно по-
сле предъявления воспроизвести (письменно – при групповом обследовании, устно – при индивидуальном) 
двузначные числа в любом порядке. Во второй серии школьники воспроизводят предложенный набор одно- и 
двухсложных слов, в третьей серии – несложных фраз (предложений). 

Необходимо пояснить, что, по имеющимся литературным данным, школьники 7–9 лет способны 
непосредственно после предъявления воспроизвести 7–9 несложных слов или двузначных цифр из  
10 (диапазон «нормы» – 5–9 единиц). Дети этого возраста также без труда запоминают предложения об-
щим объемом 16–20 слов. Сниженный объем памяти может свидетельствовать об истощении памяти и 
нервной системы школьника в целом, определенных локальных органических нарушениях. Однако чаще 
всего низкий объем кратковременной памяти связан с неустойчивым вниманием, низкой учебной моти-
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вацией ребенка, то есть является отражением его внутренних проблем. Плохое воспроизведение мате-
риала третьей серии (предложений) при нормальном воспроизведении более простого материала может 
свидетельствовать о низком уровне развития смысловой памяти, несформированности навыков смысло-
вой обработки запоминаемой информации [1]. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимали участие 11 девочек 3-го класса, из них 
в первой сериив диапазоне «нормы» находится 3 человека, что составляет 27,27% от общего количества 
девочек, а остальные 18 человек (72,73%) не попали в данный диапазон. Во второй серии в диапазоне 
«нормы» оказалось 10 человек (90,90%) и только один человек (9,10%) находится в диапазоне «не нор-
мы». В третьей сериивсего лишь два человека (18,18%) находятся в диапазоне «нормы», а остальные  
19 человек (81,82%) не вошли в данный диапазон. 

Из 10 мальчиков 3-го класса в первой сериив диапазоне «нормы» находится один человек, что со-
ставляет 10% от общего количества мальчиков в классе, а остальные 9 человек (90%) не находятся в диа-
пазоне «нормы». Во второй сериив диапазоне «нормы» оказалось 8 человек (80%), а остальные 2 челове-
ка (20%) не попали в данный диапазон. В третьей серии мальчики в диапазоне «нормы» отсутствуют. 

Заключение. Благодаря проведенному нами исследованию, можно сделать вывод о том, что в 
первой серии показатели объема кратковременной памяти у девочек, почти в три раза больше, чем у 
мальчиков, это говорит о том, что девочки 3-го класса способны намного лучше запоминать двузначные 
цифры. Во второй серии показатели девочек лучше, но не на много. Можно сделать вывод о том, что со 
второй серией и мальчики и девочки справились без особого труда.  

Можно сказать, что ученики 3-го класса без труда способны запомнить односложные слова. Что 
касается третьей серии, то можно сказать о том, что мальчики 3-го класса на 100% не справились с этим 
заданием, но девочки так же справились с трудом. Можно сделать вывод о том, что для учеников 3-го 
класса задание третьей серии оказалось слишком сложным, поскольку ни мальчики, ни девочки в данной 
серии не смогли хорошо справиться с заданием. 

Результаты данного эмпирического исследования могут быть полезны в работе специалистов сис-
темы образования, учителей начальной школы, а также педагогов-психологов, работающих с младшими 
школьниками. 
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На современном этапе развития психологической науки и на данном этапе формирования высшего 
психологического образования, важно учитывать не только профессиональные качества будущих спе-
циалистов-психологов. Обоснованно считается, что и личностные качества психологов имеют очень 
важную роль в становлении их как профессионалов, осуществляющих общественно полезную деятель-
ность в социуме. И к таким профессионально важными личностными свойствами психологов, наряду с 
прочими психологическими личностными образованиями, относятся система психологических защитных 
механизмов личности и структура стратегий поведения личности в конфликте.  

Материал и методы. Отечественными и зарубежными авторами проводились исследования, в ко-
торых выявлялась взаимосвязь между защитными механизмами психики и профессией психолога. В ис-
следовании, проведѐнном Гудименко О.В. (2007) со студентами-психологами, была выявлена связь меж-
ду психологическими барьерами и механизмами защиты.  

В результате исследования у них были выявлены ряд психологических барьеров: фрустрация, 
ригидность, тревоге, эмоциональной неустойчивости, агрессия, «раскованность». Однако наибольшее 
число студентов выявили психологический барьер «тревога», проявление которой заключается в посто-
янном беспокойстве, в склонности видеть угрозу, в ожидании событий с неблагоприятным исходом, что 
снижает учебную активность студентов-психологов [1]. 

Все выше перечисленное характерно непосредственно для студентов факультета психологии. Од-
нако новые незнакомые условия, возникающие в жизни человека, всегда являются стрессом, к которому 
личность стремится приспособиться, адаптироваться. Одним из такие серьѐзных стрессов является нача-
ло профессиональной деятельности личности. В этой связи становится особенно значимым изучение 
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проблем профессиональной адаптации человека, поскольку профессиональная деятельность – это важ-
нейшая сфера жизни любого взрослого человека.  

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что ежегодно тысячи молодых специали-
стов-психологов сталкиваются с проблемами дезадаптации на новом рабочем месте, что в свою очередь 
ведѐт к нарушениям как личностной, так и профессиональной сфер. 

С точки зрения ряда авторов, социально-психологическая адаптация представляет собой такое 
взаимодействие личности и социальной среды, в котором вхождение в социальную среду и удовлетворе-
ние требованиям социального окружения способствует раскрытию субъектного потенциала человека и 
становлению его индивидуальности. Социально-психологическая адаптация, являясь универсальным 
процессом, приобретает качественное своеобразие на каждом этапе жизненного пути в контексте реше-
ния специфических возрастных задач развития. Для человека, вступающего в период ранней взрослости, 
такой задачей становится профессиональное самоопределение [2]. 

Вхождение человека в профессию представляет собой сильный стресс и изменение привычных 
способов действий и окружения. Это в свою очередь запускает процесс адаптации и, соответственно, 
включает психологические механизмы защиты. 

В рамках рассматриваемой темы нами было проведено исследование с целью выявления особенностей 
механизмов психологической защиты, характерных для молодых специалистов-психологов, где мы пытались 
выявить корреляцию между уровнем дезадаптации и видом психологической защиты. Полученные результа-
ты дают нам возможность говорить о том, что молодые специалисты-психологи, которые успешно прошли 
процесс адаптации в большинстве своѐм использовали два основных механизма психологической защиты – 
это компенсация и отрицание. Отрицание является примитивной защитой, посредством которой личность 
либо отрицает некоторые фрустрирующие, вызывающие тревогу обстоятельства, либо какой-либо внутрен-
ний импульс или сторона отрицает самое себя. Компенсация же представляет собой защитный механизм пси-
хики, заключающийся в попытках найти подходящую замену реального или воображаемого недостатка, де-
фекта нетерпимого чувства другим качеством, чаще всего с помощью фантазирования или присвоения себе 
свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой личности.  

Заключение. Имея всѐ вышеизложенное, можно сделать предположение о том, что используя такие 
механизмы защиты, как отрицание и компенсация, процесс адаптации на новом рабочем месте будет идти 
быстрее и качественнее. Поэтому, учитывая эти особенности, можно организовывать мероприятия по опти-
мизации адаптации молодых специалистов, что, в свою очередь может привести к улучшению качества про-
фессиональной и личностной сфер, а также в снижению профессионального выгорания в будущем. 

 
Литература: 

1. Донцов, Д.М. Социально-психологические особенности студентов психологов и специфика их про-
фессионального становления / Д.М. Донцов, А.И. Донцов, М.В. Донцова // Экономический и научно-
технический журнал. – 2007. – № 4. – С. 54–76 

2. Сандомирский, М.Е. Психическая адаптация в условиях пенитенциарного стресса и личностно-
типологические особенности осужденных / М.Е. Сандомирский. – М., 2001. – 88 с. 

 
 

ИСТОЧНИКИ СТРАХА И ЕГО ЦВЕТОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТ 
 

Толмачева А.Г. 
студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Лоллини С.В., канд. биол. наук, доцент 
 

Мир многообразен, разнообразен и разноцветен. Каждый предмет имеет собственный цвет. Нас всегда 
окружают какие-либо цвета, будь мы дома или в не его. Часто мы не отдаем отчет себе почему мы выбрали 
предмет того или иного цвета. Чем мы руководствуемся выбирая предметы быта, одежду, подарки своим род-
ственникам того или иного цвета. А более интересный вопрос, почему нам не нравятся те или иные оттенки. 
К примеру, большое количество людей отвергает коричневый и черные цвет. А цвет нежности, детской наив-
ности – розовый, всѐ чаще отвергается женской половиной населения и приветствуется «сильным» полом. 
Почему нам не нравится определенные оттенки? Существует большое количество теорий говорящие о том, 
что не только предметам соответствуют определенные цвета, но и эмоции, чувства имеют свой «окрас». Так, к 
примеру, радость у нас будет ассоциироваться с чем-то желтым или оранжевым (часто в речи мы употребля-
ем фразу «оранжевое настроение»), а печальное или тоскливое с зелеными оттенками (в сказках нередко 
употреблялась фраза «тоска зеленая»), любая эмоция имеет свой оттенок.  

Страх одна из самых распространѐнных эмоций. Разные предметы (от предметов быта до средств 
личной гигиены, от игрушек до спортивного инвентаря, любой предмет может вызывать страх), живые 
существа (одним из самых распространѐнных «представителей страха» являются пауки, змеи, жабы, 
хищные животные, насекомые, но также могут страх вызывать и домашние питомцы: кошки, птички, 
грызуны, собаки) и пространственно-временные и световые характеристики (глубина, высота, избыток 
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или недостаток пространства, темнота), также физиологические состояния, социальное положение как 
собственное, так и близких (болезнь, смерть, психические заболевания, старость; бедность или связь с 
преступными организациями) могут вызывать у людей страх, а в некоторых случаях они перерастают в 
фобии [1]. При помощи различных методов можно определить источник страха. Одним из методов будут 
проективные методики («Цветовое зеркало» Г. Фрилинга, «Восьмицветовой тест Люшера»). В данной 
работе мы используем «Восьмицветовой тест» Макса Люшера.  

Делая вывод из выше изложенного материала, мы можем говорить о том, что у источников страха 
существуют характерные для них цвета, исходя из этого, с помощью цветовых методик можно опреде-
лить источник страха.  

Целью нашегоисследования определение цветовых характеристик в соответствии с источником 
страха. 

Материал и методы. Для проведения исследования была выбрана группа студентов (16 человек в 
возрасте от 17 до 21 года) ВГУ имени П.М. Машерова. На студентах были проведены методики: «Вос-
мицветовой тест» Люшера и «Опросник иерархической структуры актуальных страхов личности» Щер-
батых Ю.В., Ивлева Е.И. в периодапреля месяца [2]. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты по двум методикам были объединены, в 
следствии были выстроены гистограммы источников страха и их цветовых эвивалентов для группы в 
целом и индивидуально для каждого студента. По полученным результатам мы можем заключить, что 
для страхов вызванных физиологическими изменениями и для страхов связанных с социальными аспек-
тами наборы цветов достаточно схожи. В обоих категориях желтый цвет варьируется, а начальные пози-
ции занимают фиолетовый и синий цвета, зеленый занимает нейтральную позицию, а коричневый отно-
ситься к отвергаемым цветам. Так же для данной раскладки цветов характерны страхи вызванные на-
сильственными действия (индивидуальными и массовыми). Для страхов связанных с пространством и 
светом закономерностей для последних позиций не выявлено, но на начальных позициях располагаются 
зеленый, синий, красные цвета (красный так же может относиться к индеферентным цветам). Черный и 
коричневый цвета чаще располагаются на последних позициях при страхе перед живыми существами. А 
желтый, красные цвета не имеют определенных позиций. 

Заключение: Для того что бы изучить человеческие страхи ученые разрабатывают теории их воз-
никновение, ищут взаимосвязи с социальными и психологическими аспектами, выдвигают гипотезы, 
доказывают их с помощью различных диагностических методик. 

В данной работе мы выдвинули гипотезу о том, с помощью цветовых методик мы можем соста-
вить характерный набор цветов для определенных фабул страха. Цветовые методики являются универ-
сальными для разных поколений т.к. отношение к цветам индивидуально для каждого человека. Но пси-
хологические характеристики цветов являются константными. 

Так мы выявили страхи связанные с физиологическими состояниями, насильственными действия-
ми, а так же страхи связанные с социальными аспектами имеют схожие наборы цветовых раскладок. Что 
для определения страха перед животными в цветовой раскладке черный и коричневые цвета должны от-
вергаться, а синий и зеленый располагаются на начальных позициях. 
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Ряд авторов, анализируя процесс профессиональной подготовки специалиста в вузе, рассматрива-
ют качество решения практической задачи (проблемной ситуации) как показатель готовности выпускни-
ка к будущей профессиональной деятельности (Н.В.Гришина, В.Ф. Спиридонов, Н.В. Яковлева). Данное 
положение легло в основу технологии обучения, получившей название «кейс-стади» (case-study), суть 
которой заключается в том, что решение реальных ситуаций, встречающихся в деятельности специалиста 
по социальной работе, поможет выбрать наиболее верный алгоритм решения при схожей проблемной 
ситуации, если она встретится в самостоятельной профессиональной деятельности выпускника. Исходя 
из этого, цель работы состоит в раскрытии роли активного проблемно-ситуационного обучения будущих 
специалистов по социальной работе на примере кейс-технологий. 

Материал и методы: анализ опыта кафедры социально-педагогической работы факультета соци-

альной педагогики и психологии ВГУ имени П.М. Машерова, обзор научной литературы. 
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Основа подхода к изучению проблемной ситуации заложена в работах С.Л. Рубинштейна, посвя-

щѐнных анализу практического мышления: «...оно совершается в ситуации действия, в непосредствен-

ном действенном контакте с объективной действительностью» [1, с. 394]. С точки зрения деятельностно-

го подхода, осознание какого-либо противоречия в процессе деятельности приводит к активизации мыс-

лительного взаимодействия субъекта с объектом, а затем найденное решение реализуется в действиях. 

Решение проблемной ситуации предполагает синтез когнитивно-информационных и операционально-

технических аспектов, который обеспечивает преодоление трудностей и достижение результатов дея-

тельности [2, с. 33]. В практике подготовки специалистов по социальной работе используются такие ва-

рианты кейсов, как ситуации из консультативной практики специалиста, видео-кейсы (подборка роликов 

на социальную проблематику, либо фрагменты художественных или документальных фильмов), фраг-

менты из блогов – так называемых «живых дневников». Также уже традиционным видом кейсов стали 

ситуации из художественной литературы. Но, тем не менее, как показывает практика, наиболее эффек-

тивным и полезным оказывается работа студента с реальными ситуациями из профессиональной дея-

тельности практикующего специалиста.  

Результаты и их обсуждение. Кафедра социально-педагогической работы ВГУ имени 

П.М. Машерова активно использует кейс-технологии при подготовке будущих специалистов. Причѐм 

кейсы подбираются путѐм экспертного опроса практикующих специалистов по социальной работе (террито-

риальные центры социального обслуживания населения, учреждения образования и другие). Также сами сту-

денты при прохождении производственных практик имеют возможность составить своего рода методическую 

копилку, содержащую социально-педагогические задачи, которые могут быть использованы в дальнейшем в 

качестве кейсов. Среди рекомендаций по использованию кейс-технологии можно отметить следующие. Для 

того, чтобы организовать учебный процесс с использованием данной технологии, преподавателю необходимо 

собрать банк ситуаций-кейсов, причѐм целесообразно не только систематизировать их (как вариант, по темам 

занятий), но и определиться с теми кейсами, которые могут показать динамику изменений в характере реше-

ния студентом этих же ситуаций на заключительном этапе овладения теоретическим материалом в рамках 

курса. Подбор кейсов должен осуществляться с тем условием, что специалист имеет достаточный опыт рабо-

ты в данной сфере (не менее трѐх лет), далее, ситуации, которые предварительно отобраны, стоит предложить 

и второй группе экспертов из числа других специалистов, дабы из исходного перечня были исключены ред-

кие ситуации, дающие изменчивую реакцию на них. 

Заключение. Таким образом, использование кейс-технологий в учебном процессе может выступать 

способом повышения и проверки готовности к будущей профессиональной деятельности специалиста по со-

циальной работе. Критериями и показателями сформированности готовности при этом могут выступать: же-

лание оказывать помощь, умение точно воспринимать информацию, полученную от клиента, понимание ис-

тинной сущности ситуации, еѐ глубинного подтекста (т.е. способность различать в запросе «несколько сло-

ѐв»), умение оказывать поддержку, проявлять эмпатию по отношению к клиенту, наличие определѐнного ба-

зиса знаний и способность, готовность применять их, владение разнообразными приѐмами установления кон-

такта с клиентом, и знание методов, техник, технологий оказания помощи в конкретной ситуации. 
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Формирование лексического навыка предполагает овладение обучаемым правилами соотнесения 

конкретной лексической единицы с другими лексемами в тематической и семантической группах, четким 

определением значения лексической единицы, лексем, овладение правилами конкретного словообразова-

ния и сочетания и т.д. [2, с. 12–13]. 

Актуальность нашего исследования заключается в недостаточной розработанности методов работы с 

англоязычными реалиями на занятиях по практике устной и письменной речи. Цель работы – проанализиро-

вать способы формирования лексических навыков на основе упражнений с английскими реалиями.  

Материал и методы. В нашей работе мы опираемся на коммуникативний подход в обучении анг-

лийскому языку и используем следующие методы: анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования, обобщение опыта ведущих педогогов и методистов, сравнительно-сопоставительный ме-

тод, наблюдение, анализ программ, учебной литературы, разработка учебных материалов. 
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Практическим руководством к обеспечению процесса усвоения является система упражнений. 

Наибольшее распространение в методике преподавания иностранных языков получила трехкомпонентная 

система упражнений. Данная система упражнений может быть выражена следующим образом: 

1. Упражнения на дифференциацию. 

2. Упражнения на имитацию и подстановку. 

3. Трансформационные упражнения. 

Приведем примеры такого рода упражнений, разработанных нами на основе англоязычных реалий: 

1．Дифференциация: 

1)  Show the pictures of the objects that are named: 

Red Square, the Louvre, Big Ben, the Houses of Parliament. 

2)  Insert the missing letters or combinations of letters in the following words: 

can_on, be_r, hipp_e, ca_ino, the Ivy Le_gue, bor_ugh, chur_ _warden. 

2．Имитация и подстановка: 

1)  Read the words on the list: 

kimono, marquis, The Beatles, Red Cross Society. 

2)  Pronounce the words in a foreign language, sticking to the list of their renditions in Russian. 

actuary – актуарий, bar – бар, jungle – джунгли, card – карт. 

3)  In the following sentences substitute the words in Russian with their English equivalents: 

-  common nouns: 

A (хаггис) is actually a large spherical sausage made of the liver, heart, and lungs of a sheep. 

-  proper names: 

Historically, the (Содружество) was an evolutionary outgrowth of the (Британской империи). 

4)  Distribute the words below into the following categories: 

a) education ; b) clothes; c) food and drinks ; d) natural phenomena; e) law; f) politics. 

jacket, pullover, barrister, lager, English muffin, tornado, Bath bun, cottage loaf, geyser, peer, sleeve, haggis, Cabinet, 

the Lord Privy Seal, Harrow, denim, A level, the eleven-plus, dungaree, bagel, anorak, university и т.д. 

3．Трансформационные упражнения: 

Use one word instead of each phrase in the brackets. Here are the words that may help you: 

peerage igloo House of Commons 

1) Former members of the (lower house of the British parliament) who have been elevated to the (the 

highest rank in the British aristocracy) as a reward for their service are sometimes said to have been „kicked 

upstairs‟. 
2) To build an (house made from blocks of hard snow and ice), the builder takes a deep snowdrift of fine-

grained, compact snow and cuts it into blocks with a snow knife, a swordlike instrument originally made of bone 
but now usually of metal. 

Заключение. Таким образом, разработанная нами система упражнений на развитие лексических навы-
ков способствует последовательному формированию первичных умений и выработке вторичных умений, т.е. 
совершенному владению лексическими навыками на основе лингвострановедческого материала, что несо-
мненно содействует формированию не только языковой, но и социокультурной компетенции у обучаемых. 
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Табачная зависимость – это хроническое заболевание, которое внесено в «Международную стати-
стическую классификацию болезней, травм и причин смерти». Курение ежегодно уносит миллионы жиз-
ней во всем мире, и оно стало серьезной социальной проблемой. Вред табакокурения настолько значите-
лен, что в последние годы в ряде стран введены меры, направленные против курения: запрещены рекла-
ма табачных изделий и их продажа детям, курение в общественных местах и транспорте. 

Цель нашего исследования: изучить стадии развития никотинового синдрома, для выявления ме-
ханизма развития табачной аддикции у подростков. 
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Материал и методы. Методы изучения и обобщения психолого-педагогического опыта, сравни-

тельно-сопоставительный анализ, терминологический метод. 

Результаты и их обсуждение. Э.А. Бабаян и М.Х. Гонопольский в 1987 году разработали критерии 

соотнесения проявления табакозависимости и описали стадии развития никотинового синдрома. Согласно их 

классификации 1-начальная стадия характеризуется тем, что курение носит систематический характер; чело-

века тянет курить, употребляется все большее количество сигарет; появляется чувство повышения работоспо-

собности, самочувствия при курении; физическая зависимость отсутствует; продолжительность стадии 3– 

5 лет. 2-ая стадия – хроническая: толерантность высокая, обычно 1–2 пачки в день; курение носит характер 

навязчивого желания; элементы физической зависимости могут проявляться в виде утреннего кашля, чувства 

дискомфорта; соматическое неблагополучие проявляется в виде хронического бронхита, заболеваний желуд-

ка (изжога, неприятные ощущения), редких, преходящих болей в области сердца, колебаний АД; симптомы 

отмены ограничиваются головными болями, нарушением сна, раздражительностью, незначительным сниже-

нием работоспособности, запорами; продолжительность стадии в среднем от 5 до 15–20 лет. 3-ая стадия – 

поздняя: толерантность падает; высокие дозы никотина вызывают дискомфорт; курение становится автома-

тическим; физическое влечение проявляется неглубокой абстиненцией в виде тяжести в голове, снижением 

аппетита, употребление большого количества жидкости, вегетативными реакциями в виде потливости, нару-

шений пульса, повышенной раздражительностью; появляется симптом ночного курения, когда курильщик 

просыпается для того, чтобы покурить. Анализ данной классификации позволяет нам отметить, что физиоло-

гическая потребность в никотине носит наркотический характер, существует различие между удовлетворени-

ем физиологической потребности и получением наркотического удовольствия. Механизм развития табачной 

аддикции развивается практически одинаково у подростков и взрослых. Начальная стадия чаще всего харак-

теризуется стремлением к подражанию. Особенно это характерно для подростков, для которых курение ста-

новиться условным рефлексом, который вызван частым повторением процесса закуривания сигареты. После 

нескольких сигарет даже у хронического курильщика будут повышаться сердечный ритм, кровяное давление, 

уровни некоторых гормонов, тремор рук, понижаться температура тела. Подросток, как и взрослый куриль-

щик, быстро привыкает к головокружению, тошноте и рвоте, если только не увеличивается количество выку-

риваемых сигарет. Описан ежедневный цикл курения: после дневного курения в течение 6–8 часов устойчи-

вость к эффектам никотина к утру, в основном, исчезает. Поэтому многие описывают сильный эффект первой 

выкуренной сигареты. С каждой последующей выкуренной сигаретой толерантность возрастает, а в проме-

жутках между курением появляются симптомы синдрома отмены. Психологически курению способствуют 

красивые портсигары, резные трубки, удобные мундштуки. Процесс курения иногда превращается в особый 

ритуал: это и манера закуривания и держание сигареты, разминание и постукивание пальцем по ней, манер-

ное выдыхание дыма. Процесс курения табака состоит из сосательного акта и вкусового ощущения. Сигаре-

ты, доставляя привычному курильщику при затяжке элементы удовольствия, формируют влечение к куре-

нию. Особенно остро ощущается потребность в курении после принятия пищи, во время выпивки, после про-

буждения от ночного сна и во время напряженной работы. 

Заключение. Механизм развития табачной аддикции у подростков имеет основные черты: бы-

строе привыкание к никотину в силу физиологических особенностей; основным мотивом курения чаще 

является психологическая (психическая неустойчивость, стремление к самоутверждению, снижению на-

пряжения и чувства тревоги) и социальная (влияние окружающей среды и семьи, воздействие рекламы, 

моды на курение) зависимость. Решающими условиями для развития зависимости является отсутствие 

специальных знаний у подростка и непонимание, что даже кратковременное употребление может при-

вести к зависимости, которая особенно быстро развивается у подростков, особенно у психически незре-

лых и неуравновешенных, отвергающих общепринятые нормы жизни и поведения в обществе. 
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Формирование семейных ценностей у подрастающего поколения является базовой основой формиро-

вания у них готовности к семейной жизни и ответственному родительству (материнству или отцовству), инте-

грации в современное инновационное общество, что способствует решению таких социальных проблем, как 

преодоление демографического кризиса, социального сиротства, асоциального поведения детей и молодѐжи, 

распада семьи [1]. В связи с этим в колледже сотрудники социально-психологической службы считают подго-

товку молодѐжи к семейной жизни и формирование семейных ценностей такой же важной проблемой, как и 

подготовка к профессиональной деятельности, адаптация к жизни в обществе. Целью настоящей работы явля-

ется изучение процесса формирования семейных ценностей у учащихся колледжа. 
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Материал и методы. В процессе работы мы использовали изучение и анализ психолого-
педагогической, научно-методологической литературы по проблеме; эмпирические методы (наблюдение 
за учебным процессом, анкетирование и собеседование). Для изучения уровня сформированности семей-
ных ценностей и подготовленности учащихся к семейной жизни мы использовали анкету «Моя родо-
словная», опросник «Оценка готовности к семейной жизни», методику «Диагностика личностного роста» 
(Д.В. Григорьева, И.В. Кулешова, П.В. Степанова), в которой рассматривали результаты по первой шка-
ле «Характер отношений к семье». В исследовании приняли участие учащиеся 1–4 курсов (279 человек) 
Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова. Результаты диагностики позволяют определить наи-
более эффективные формы и методы воспитательного воздействия на учащихся в коррекционно-
просветительской работе СППС. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анкеты «Моя родословная» показали, что на высоком 
уровне знания родословной и традиций своей семьи на 1 курсе только у 33% учащихся, на 2 курсе –  
у 42% учащихся, на 3 курсе – у 79% учащихся и на 4 курсе – у 82% учащихся. В результате опросника 
«Оценка готовности к семейной жизни» было выявлено, что удовлетворѐнную подготовленность к се-
мейной жизни на 1 курсе имеют 57% учащихся, на 2 курсе – 78% учащихся, на 3 курсе – 78% учащихся и 
на 4 курсе – 93% учащихся. По шкале «Характер отношений к семье» методики «Диагностика личност-
ного роста» были получены следующие результаты: устойчиво-позитивное отношение к семье наблюда-
ется на 1 курсе у 83% учащихся, на 2 курсе – у 87% учащихся, на 3 курсе – 91% учащихся и на 4 курсе – 
у 96% учащихся. Результаты исследования подтверждают важность и необходимость проводимой рабо-
ты сотрудниками СППС, так как у учащихся старших курсов более высокий уровень сформированности 
семейных ценностей.  

Службой СППС Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова разработан проект «Отчий дом – 
ты школа нравов» по подготовке учащихся к семейной жизни и формированию культуры семейных от-
ношений. Она осуществляется по следующим направлениям: сотрудничество с общественными, право-
выми и культурно-профилактическими учреждениями и организациями; взаимодействие с родителями и 
педагогическим коллективом; вовлечение учащихся в различные виды деятельности. 

На основании перечисленных направлений, применяются традиционные и инновационные формы: 
индивидуальные (беседа, консультирование); групповые (деловая игра, ролевая игра, дискуссия, диспут, 
тренинговые занятия и др.); коллективные (праздники, конкурсные программы, акции, открытый микро-
фон, круглый стол, ток-шоу и др.). Все формы соответствуют следующим требованиям: целесообраз-
ность, прогнозируемость, измеряемость прогнозируемых результатов, добровольность. На наш взгляд, 
данные направления и формы, используемые в комплексе, а не изолировано, помогут учебному заведе-
нию в подготовке молодѐжи к будущей семейной жизни.  

Заключение. Таким образом, деятельность СППС по формированию семейных ценностей у уча-
щихся колледжа представляет собой комплекс специально разработанных мероприятий, включающих в 
себя разнообразные формы и методы взаимодействия учреждения образования с семьѐй и другими соци-
альными структурами. От качества их реализации во многом зависит вхождение подрастающего поколе-
ния в общество и во взрослую жизнь, уровень и благосостояние семей [2].  
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Результатом актуализации компетентностного подхода в трудовой деятельности стало повышение 
внимания исследователей в различных сферах к проблемам профессиональной компетентности. С 1960-х 
годов, когда понятие «компетенция» впервые получило теоретическое обоснование (Н. Хомский), прове-
дено несколько десятков исследований, посвященных указанной проблеме. Вместе с тем, анализ научной 
литературы показывает, что единый подход к определению ключевых понятий отсутствует: термины 
«компетентность», «компетенция», «профессиональная компетентность» не имеют общепринятых дефи-
ниций, различны взгляды на содержание и структуру указанных категорий. 
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Материал и методы. Проблема формирования компетентности будущих специалистов в период 

обучения приобретает особую актуальность с 1990-х годов в связи с переходом от формально-знаниевой 

к компетентностной парадигме в системе высшего образования. Целью образовательных программ при-

знается развитие ключевых компетенций. При этом, в европейских документах, в том числе в Turning 

Project, под компетенцией понимается динамичное сочетание знания, понимания, навыков и способно-

стей. В рамках исследования компетентностного подхода в образовательной сфере ведется дискуссия и о 

базовых понятиях. Значительный вклад в разработку проблемы внесла И.А. Зимняя.  
Результаты и их обсуждение. Проблема формирования и совершенствования профессиональной компе-

тентности сотрудников правоохранительных органов в целом и уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) в частности, несмотря на ее очевидную актуальность, обусловленную необходимостью повышения эф-

фективности деятельности пенитенциарных учреждений в соответствие с требованиями нового времени, разра-

ботана в значительно меньшей степени в сравнении с вопросами профессиональной компетентности специали-

стов других сфер. В Республике Беларусь комплексных исследований, посвященных проблеме профессиональ-

ной компетентности сотрудников исправительных учреждений (далее – ИУ), не проводилось. 

В развитии научных взглядов в области психологии профессиональной деятельности сотрудников 

пенитенциарных учреждений можно выделить несколько этапов: 

1. первые работы, в которых проводился анализ личности сотрудника как воспитателя в отечест-

венной психологии, появились в 1920-е гг., когда был провозглашен лозунг "от тюрем к воспитательным 

учреждениям" (Ю.Ю. Бехтерев, С.В. Познышев, А.С. Макаренко);  

2. в период ГУЛАГа (1930 – 1950-е гг.) интерес ученых к проблемам профессиональной деятель-

ности сотрудников исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ), которые рассматривались лишь 

как организаторы "трудовой перековки заключенных", несколько угас; 

3. 1960-е гг.: появляются исследования психологической структуры деятельности и конкретных 

профессиональных функций различных категорий сотрудников, особенностей их психических состояний 

и профессионального выгорания, разрабатываются модели специалистов ИТУ;  

4. в 1980-х гг. возрастает интерес к разработке системы психологической подготовки сотрудников 

ИТУ, изучаются вопросы повышения эффективности адапатации к служебной деятельности, формирова-

ния профессиональных навыков по осуществлению исправительного процесса. Приоритет в 1990-е гг. 

отдается обоснованию концепции психологической службы, созданию профессиограммы пенитенциар-

ного психолога, разработке психотехнологий повышения компетентности сотрудников в общении с осу-

жденными, проблемам преодоления профессиональной деформации личности персонала ИУ;  

5. конец 1990-х – 2000-е гг.: разрабатываются новые средства психодиагностики и психотехнологии 

оказания психологической помощи сотрудникам; проблемы профессиональной деятельности сотрудников 

ИУ многими учеными рассматриваются через призму категории «организационное поведение». Именно в 

этот период как самостоятельная категория в рамках изучения особенностей профессиональной деятельности 

сотрудников ИУ исследуется «компетентность». Наиболее комплексный подход к проблеме социально-

психологической компетентности сотрудников УИС представлен в работах Качкиной Л.С. Профессиональная 

компетентность рассматривается автором как элемент социально-психологической компетентности, что по 

нашему мнению, является верным лишь в случае узкой трактовки термина «профессиональная компетент-

ность» – как категории, обеспечивающей эффективность одного из социальных видов деятельности – трудо-

вой. В широком смысле профессиональную компетентность представляется правильным трактовать как са-

мостоятельную категорию психологии, имеющую собственную структуру. 

Заключение. Таким образом, исследование компетентностной парадигмы привлекает все большее 

внимание ученых. Вместе с тем, проблема профессиональной компетентности специалистов различных 

сфер, в том числе УИС, остается до конца не изученной и требует дальнейшей разработки.  

 

 

ЭКОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР  

УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

 

Шляхто Я.С. 

аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Лауткина С.В., канд. психол. наук, доцент 

 

Человек по-разному откликается на изменения в социальных условиях своего существования в за-

висимости от особенностей той непосредственной среды, в которой он существует. Адаптационные про-

цессы идут постоянно, ведь постоянно происходят изменения как вокруг человека, так и в нем самом. 

Под школьной адаптацией принято понимать «степень, в которой ребенок обладает необходимыми уме-

ниями и оказывается в состоянии отвечать требованиям и ожиданиям, предъявляемым к нему в условиях 

школьного обучения» [1]. 
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Следовательно, проблема формирования и организации образовательной среды, которая оказыва-

ла бы благоприятное влияние на процесс адаптации к условиям обучения в школе, является весьма акту-

альной. В связи с этим цель исследования – рассмотреть и проанализировать конструкт экокультурная 

образовательная среда как основной фактора успешной адаптации к условиям обучения в школе. 

Материал и методы. Теоретические методы: сравнительный, системного анализа, систематиза-

ции и концептуализации научных идей. 

Результаты и их обсуждение. Экокультурная образовательная среда является авторским конст-

руктом В.А. Янчука и выражается, прежде всего, в создании оптимальных условий для формирования 

сообщества людей, способного к гармоничному взаимодействию с окружающим социальным и природ-

ным миром. Такого рода гармония может быть достигнута при условии понимания природы и устройст-

ва окружающего мира, отношение к миру и человеку в нем как к высшим ценностям, требующим очень 

бережного обращения со знанием закономерностей и особенностей их функционирования, владения зна-

ниями и средствами (компетенциями) познания и преобразования социального и природного мира.  

Построение экокультурной образовательной среды должно быть результатом проведения экологи-

ческой политики, по мнению М.В. Вивер-Хайтауэр, предлагающей учет всех контекстуальных факторов 

и использование для достижения целей образования всех возможных ресурсов (людских, материальных, 

технологических и т.п.) [2]. 

Заключение. Таким образом, предназначение экокультурной образовательной среды заключается, 

прежде всего, в создании оптимальных условий для формирования сообщества людей, способного к гар-

моничному взаимодействию с окружающим социальным и природным миром. Основной же целью явля-

ется построение общего культурного пространства сообществом людей, заботящихся о своем настоящем 

и будущем, с учетом достижений и уроков прошлого, не только собственных, но и общечеловеческих. 

Именно педагогическое общество обладает потенциалом создания той самой экокультурной среды на 

основе диалога и поддержки инициатив заинтересованных людей, открытой постановки проблем и кол-

лективного поиска согласованных решений и их общественной экспертизы [3]. 

На наш взгляд, создание подобной экокультурной образовательной среды как основного фактора 

успешной адаптации к условиям обучения в школе, и построение на ее основе учебного процесса будет 

способствовать не только благоприятной адаптации, но и дальнейшему поступательному развитию и 

психологическому благополучию школьников. 
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На данный момент наблюдается тенденция к увеличению проявлений дезадаптированного пове-

дения у несовершеннолетних, но нет комплексных подходов в решении данной проблемы.  

Детская и подростковая дезадаптация является актуальной проблемой современного общества и 

требует комплексного профессионального решения. Поскольку помощь дезадаптированным детям и 

подросткам предполагает системную работу в области правовой защиты, организационной и информа-

ционной поддержки и посредничества, медико-социальной и психолого-педагогической помощи, уст-

ройства, патронажа, важную роль в преодолении детской и подростковой дезадаптации играет специа-

лист по социальной работе, обладающий адекватными знаниями, навыками и умениями. 

Дезадаптированные дети. Под ними понимают детей, которые по различным причинам не могут 

на равных со сверстниками, другими детьми адаптироваться к условиям среды их жизнедеятельности, 

что существенно сказывается на их самопроявлении, развитии, воспитании, обучении [1, c. 146]. 

Дезадаптированный ребенок – это ребенок, отличающийся от сверстников вследствие проблем 

адаптации в среде жизнедеятельности, отразившиеся на нем, его развитии, социализации, способности 

решать естественные для его сверстников задачи [2, c. 71]. 

Цель исследования: изучить теоретические и практические аспекты социальной помощи дезадап-

тированным детям. 

Материал и методы. Нами был проведен сравнительно сопоставительный анализ социальной ра-

боты с дезадаптированными детьми и подростками в различных учреждениях. На основе анализа даны 

рекомендации по работе с дезадаптированными детьми и подростками. Методы исследования: описа-

тельно-аналитический, сравнительно-сопоставительный.  

Результаты и их обсуждение. Эффективность социальной работы среди несовершеннолетних во 

многом определяется качеством еѐ организации и управления. Работа с дезадаптированными детьми и 

подростками носит комплексный характер и включает широкий набор мер, направленных на обеспече-

ние профилактики социального неблагополучия, оказание различных видов помощи семьям, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации, на социальную защиту нуждающихся.  

Для решения важных проблем детства необходимо: продолжить совершенствование законода-

тельной базы; внедрять новые технологии формирования устойчивых стереотипов здорового образа 

жизни; поддерживать городские молодежные и детские общественные объединения и клубы; выпускать 

методические пособия по проблемам воспитания несовершеннолетних; укреплять материально-

техническую базу учреждений, специализирующихся на работе с несовершеннолетними; оказывать раз-

личные виды помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; усилить координа-

цию деятельности всех субъектов профилактики безнадзорности несовершеннолетних; проводить работу 

по формированию общественного мнения в отношении родителей, не выполняющих родительские обя-

занности; усилить работу по проведение индивидуальной профилактической работы с детьми из небла-

гополучных семей; содействовать развитию волонтерского движения. 

Включение любого дезадаптированного ребенка в традиционную воспитательную и образователь-

ную систему в полном объеме невозможно без специальной помощи в области коррекции и восстановле-

ния психических ресурсов и потенциальных возможностей ребенка. Эффективность такого варианта ра-

боты с дезадаптированными детьми во многом зависит от наличия комплексной инфраструктуры, вклю-

чающей в себя следующие элементы: квалифицированные кадры, организационная поддержка, финанси-

рование со стороны государства, связь с научными подразделениями, а также специально создаваемое 

для достижения этих целей социальное пространство, в котором формируются свои традиции и методы 

работы с дезадаптированными детьми и подростками. 

Заключение. Таким образом, для работы с дезадаптированными детьми и подростками необходи-

ма знать особенности этих детей, как психологический, так и медицинские показания, выявлять своевре-

менно таких детей и семей, которые нуждаются в помощи, знать чего именно хотят дети и семья в кото-

рой воспитывается ребенок от специалиста, какую получить помощь, консультацию или рекомендацию, 

при работе необходима соблюдать принцип конфиденциальности, с такими детьми проводить специаль-
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ные мероприятия, способствующие успешной адаптации и социализации в обществе. Необходимо вести 

работу, как с ребенком, так и с его семьей. В учреждениях для дезадаптированных детей, необходимо 

систематически проводить социально-бытовую адаптацию, для чего требуется увеличение количества 

психологов, социальных педагогов и социальных работников, что, в свою очередь, требует увеличения 

финансирования всех учреждений по работе с данной категорией детей и подростков.  
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В современном обществе люди чаще замещают реальность виртуальным миром. В США интернет-

зависимость является заболеванием. В Швейцарии ее последствия приравнивают к таким социальным про-

блемам, как алкоголизм и наркомания. По мнению специалистов, люди, зависимые от сети интернет, ста-

раются минимизировать значение своего так называемого хобби, но при отсутствии доступа к компьютеру 

становятся агрессивными [1]. В связи с возникновением вызванных инетрнет-зависимостью проблем, таких 

как: снижение профессиональной и учебной активности из-за нехватки времени, которое можно было бы 

выделить на работу (учебу); ухудшение здоровья (нарушение осанки, зрения, отсутствие физической ак-

тивности и, как следствие, избыточный вес); утрата интереса к социальной жизни, т.к. человек не может 

контролировать свое время, в связи с чем меньше времени уделяет общению и больше – социальным сетям; 

возникновение психических проблем (агрессивность, повышенная тревожность, депрессивность и др.); 

трудность в налаживании социальных контактов (человек, из-за отсутствия социального опыта не умеет 

общаться в реальном мире); усвоение большого количества непроверенной и негативной информации и др. 

нами обозначена проблема кибер-зависимости (зависимости от социальных сетей) молодежи, в качестве 

социально-педагогической. Цель данной работы заключается в комплексном изучении влияния социальных 

сетей, как основного источника общения и обмена информацией в среде студенческой молодежи. 

Материал и методы: В работе использованы теоретико-методологические подходы к исследованию 

интернет-зависимости. Методами исследования выступают анализ литературы по изучаемой проблеме. Про-

веден анкетный опрос среди студентов 3 курса ДФО факультета социальной педагогики и психологии на вы-

явление зависимости от социальных сетей (в анкетировании приняли участие 30 человек). 

Результаты и их обсуждение: Исследователи разрабатывают различные критерии, по которым 

можно судить об Интернет-зависимости. Так, Кимберли Янг приводит четыре признака: 1. Навязчивое 

желание проверить свой e-mail; 2. постоянное желание следующего выхода в Интернет; 3. жалобы окру-

жающих на то, что человек проводит слишком много времени в сети Интернет; 4. жалобы окружающих 

на то, что человек тратит слишком много денег на Интернет [2].  

Более развернутую систему критериев приводит Иван Голдберг. По его мнению, можно констати-

ровать Интернет-зависимость при наличии 3 пунктов из следующих: 1. количество времени, которое 

нужно провести в Интернет, чтобы достичь удовлетворения (иногда чувство удовольствия от общения в 

сети граничит с эйфорией), заметно возрастает; 2. если человек не увеличивает количество времени, ко-

торое он проводит в Интернет, то эффект заметно снижается; 3. пользователь совершает попытки отка-

заться от Интернет или хотя бы меньше проводить в нем меньше времени; 4. прекращение или сокраще-

ние времени, проводимого в Интернет приводит пользователя к плохому самочувствию, которое разви-

вается в течение от нескольких дней до месяца.  

Безусловно, в пользовании Интернетом существуют также и плюсы. К. Мюррей говорит о том, что за-

висимость от Интернета можно рассматривать по аналогии с другими интересами к «иным мирам», например 

«жаждой путешествий» или «глотанием книг». Также положительными моментами возможности использо-

вания виртуального пространства можно считать: экономию времени; быстрый поиск полезной информации 

(при правильной ее фильтрации); общение с людьми, проживающими в другом городе и даже континенте; 

помощь в самообразовании и самообучении; экономию денежных средств; возможность использования 

электронных библиотек; наличие единомышленников в определенном увлечении, хобби. 

К сожалению, молодежь не всегда использует достоинства глобальной сети, а чаще тратит все свобод-

ное время на общение в социальных сетях. Наиболее посещаемыми являются: ВКонтакте, ВСети, Однокласс-



253 

ники, Facebook, Instagram, Твиттер и др. Анкетирование выявило следующее: 33% опрошенных почти все 

свободное время проводят в социальных сетях, в том числе у них наблюдается огромное желание зайти на 

страничку «вконтакте» во время учебного процесса. Они редко используют интернет для поиска учебной ин-

формации, в основном цель проведения времени в социальных сетях – это общение, поиск и прослушивание 

музыки, просмотры видеороликов. У 40% опрошенных киберзависимость отсутствует, а 27% испытуемых 

находятся в группе риска, то есть в будущем они могут быть зависимы от социальных сетей.  

Заключение: Проблема зависимости от социальных сетей – это неизбежность современного ин-

формационного общества; главной задачей социально-педагогической деятельности должен выступать 

процесс воспитания информационной культуры молодого поколения. 
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Одним из элементов развития, где ученик может научиться ставить пред собой цель и стремиться 

выполнить ее, являются такое образовательное учреждение как школа. Все зависит от того что какие 

методы и технологии его сопровождают во время учебы. Ведь сам ученик желает получить в школе при-

знание и уважение его как личности, как в глазах педагога, так и одноклассников. 

Актуальность данной статьи состоит в том, что научный интерес к проблеме создания ситуации успеха 

в учебной деятельности объясняется возрастающей потребностью общества и государства в грамотных и 

компетентных людях. Данная проблема на сегодняшний день малоизучена и нуждается в практической и тео-

ретической осведомленности современной школы по проблематике создания ситуации успеха. 

С психологической точки зрения успех – это переживание состояния радости, удовлетворения от 

того, что результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, либо совпал с еѐ ожидания-

ми, либо превзошел их [1, с. 27].  

С педагогической точки зрения ситуация успеха – это целенаправленное, организованное сочета-

ние условий, при которых создается возможность достичь значительных результатов в деятельности как 

отдельно взятой личности, так и коллектива в целом [1, с. 28]. 

Успех поддерживает интерес ученика к учению. А интерес к учению появляется только тогда ко-

гда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями [2, с. 40]. 

В этой связи, по вопросам ситуации успеха в школе особый интерес представляют работы 

Ш.А. Амонашвили, А.С. Белкина, В.А. Сухомлинского, В.Ю. Титюкова, Н.Е Щуркова, в которых с раз-

ных теоретико-методологических позиций исследуется условия, способствующие созданию ситуаций 

успеха, своеобразие ситуаций успеха и пути их реализации. 

Цель исследования: изучить опыт современных школ по использованию технологий ситуации успеха.  

Материал и методы. Материалом исследования выступили ответы учащихся 11–х классов УО 

«ГОСШ» №18 и УО «ГОСШ» №6 г. Витебска в количестве 30 человек и 2 педагога. Методы исследова-

ния: опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи», который позволяет определить мотива-

цию успеха и боязнь неудачи учащихся в учебной деятельности, и ориентация мотивации учителя на 

общую высокую успеваемость учеников. Так же были использован метод анализа и математической об-

работки полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. При обработке результатов исходили из следующих критериев: ко-

личество набранных от 1 до 7 баллов – мотивация на неудачу (боязнь неудач). Количество набранных от 

14 до 20 баллов «отличники» – мотивация на успех (надежда на успех). Количество набранных от 8 до  

13 баллов «хорошисты» – мотивационное поле ярко не выраженно.  

По результатам педагога и учащихся 11–х классов УО «ГОСШ» № 18 г. Витебска прослеживается двой-

ная взаимосвязь между учениками и их успеваемостью и заинтересованностью педагога. Так как 50% учащихся 

находятся в невыраженном мотивационном поле, 30% учащихся имеют средний балл от 4,5 до 6, что говорит о 

преобладании негативного результата над положительным. Сам педагог набрал 12 баллов, что свидетельствует о 

не выраженности мотивационного поля и что в свою очередь говорит нам о влиянии на педагога различных 

жизненных ситуациях, которые могут быть направлены как на удачу, так и на неудачу.  
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По результатам педагога и учащихся 11–х классов УО «ГОСШ» №6 г. Витебска можно сделать 

вывод о том, что взаимосвязь педагога с учащимися существенна. Но по проведенному опросу было вы-

явлено, что педагог набрал 15 баллов, что говорит нам о мотивации на успех – надежда на успех.  

У 40% учащихся средний балл находится в диапазоне от 8 до 9,3 баллах по учебной деятельности, 

что говорит нам об их успешности. 30% учащихся являются хорошистами и только 10% учащихся моти-

вированны на неудачу. Для этих учеников педагогу предоставляются практические рекомендации по 

созданию у данных учеников мотивации на успех и уверенность в собственных силах. 

Заключение. Полученные результаты по исследованию можно использовать педагогами при со-

трудничестве с учениками. Данные полученные в ходе исследования позволяют говорить, что высокая 

позитивная мотивация свидетельствует о высокой успеваемости и успешности ученика. А успешность в 

свою очередь зависит от того какими технологиями в своей деятельности пользуется педагог и как они 

влияют на учеников. В современной школе недостаточно уделяют внимание, на мотивацию учеников, 

хотя от неѐ зависит их успешность в будущем.  
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В последние годы в нашей стране наблюдается усиление интереса к вопросам формирования у 

подрастающего поколения культуры межличностного общения. Такой интерес вызван как научным, так 

и прикладным значением этой проблемы, актуальность которой обусловлена интенсификацией и расши-

рением внутриколлективных и межко-ллективных отношений.  

Целью исследования приведенного в данной статье является изучение особенностей межличност-

ных отношений младших школьников. Младшая школа – это период, когда происходит процесс даль-

нейшего развития индивидуально-психологических и формирование основных социально-нравственных 

качеств личности на базе доминирующей роли семьи (материальные, коммуникативные, эмоциональные 

потребности ребенка) и школы (социально-познавательные интересы). Межличностные отношения, ко-

торые складываются в коллективе младших школьников, формируют личность каждого его члена [1, 

с. 24]. Важно также отметить, что возрастные особенности ребенка могут противостоять отрицательным 

влияниям среды благодаря защитным функциям семьи и школы [2, с.73]. 

Материал и методы. Наше исследование проводилось в 4 «А» классе Гимназии № 7 г. Витебска. 

В исследовании приняло участие 30 детей, 13 девочек и 17 мальчиков, учащиеся 4 «А» класса ГУО 

«Гимназия № 7 г. Витебска». Средний возраст детей – 9,5 лет. Для определения степени удовлетворенно-

сти учащихся своим коллективом использовали методику «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкина).  

Целью данной диагностической методики является определение степени сплоченности детского 

коллектива, в данном случае  школьного класса. От того, насколько сплочен детский коллектив, зависит 

личностное развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка, поскольку именно дружный детский 

коллектив – одно из важнейших условий развития личности. Методика А.Н.Лутошкина достаточно из-

вестная и неоднократно апробированная многими исследователями. Она позволяет изучить детский кол-

лектив, определить, насколько школьники удовлетворены своим коллективом. Для определения ценно-

стно-ориентационного единства группы использовали методику «Что важнее». 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что дети, обучающиеся в 4 «А» 

классе, составляют достаточно сплоченный коллектив. Учащиеся имеют тенденцию к формированию 

коллектива с признаками коллективных отношений. Результаты методики «Какой у нас коллектив» ука-

зывают на то, что половина класса – 50% (15 человек) оценивают свой класс, как дружный и сплоченный 

коллектив класса, отношения строятся на взаимовыручке и взаимопонимании.  

Результаты диагностики коммуникативных и организаторских склонностей у учащихся представ-

ленной группы (методика «Какой у нас коллектив).  
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Уровни Горящий  

факел 

Алый  

парус 

Мерцающий  

маяк 

Мягкая глина Песчаная  

россыпь 

Баллы 5 4 3 2 1 

Кол-во чел. 7 8 7 5 3 

% 23% 27% 23% 17% 10% 

 

Оценивая психологический климат коллектива класса, можно сказать, что он достаточно благо-

приятный для формирования как персони-фицированной личности в коллективе, так и коллектива клас-

са. Данные методики «Что важнее» показали, что наиболее значимыми поло-жительными характеристи-

ками группы по данной методике учащимися названы сообразительность (30%), отзывчивость (33%), 

общественная активность (40%), самостоятельность (40%). Коэффициент сплоченности группы опреде-

лен как средний, что соответствует реализованным ранее методикам. Полученные данные свидетельст-

вуют, что у данной выборки респондентов приоритетными у сверстника являются те качества, которые 

наиболее характерны для учащихся младших классов. Совокупные данные по всем методикам показы-

вают, что межличностные отношения в классе являются благополучными, коллектив достаточно спло-

ченный, эмоциональные отношения среди учащихся так же являются позитивными/ 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что класс представленной выборки респон-

дентов имеет высокий уровень развития и имеет высокую тенденцию к формированию коллектива с при-

знаками коллективизма и коллективными отношениями, так как помимо учебной деятельности детей 

объединяет интерес к внеклассным совместным мероприятиям. 
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Дистанционное обучение (ДО) возникло относительно недавно и именно благодаря этому оно 

ориентируется на лучший методический опыт, накопленный различными образовательными учрежде-

ниями по всему миру – на использование современных и высокоэффективных педагогических техноло-

гий, отвечающих потребностям современного образования и общества в целом. 

Данная проблема является новым толчком в усовершенствовании системы образования не только 

в Республике Беларусь, но и в зарубежных странах. Для того, чтобы обучение перешло на качественно 

новый уровень необходимо разобраться в данной проблематике, научиться пользоваться ею, активно 

внедрять в систему образования и использовать все доступные возможности для работы в системе дис-

танционного обучения. 

Целью работы было изучение истории и перспектив развития дистанционного обучения в мире и в 

Республике Беларусь и оценка перспектив использования дистанционного обучения в системе подготов-

ки специалиста социальной и образовательной сфер.  

Материал и методы. Основой исследования послужили результаты авторской работы по созданию 

курса Социально-педагогические технологии в среде СДО Moodle для студентов ФСПиП ВГУ имени П.М. 

Машерова, анкетированию студентов по проблемам ДО. В ходе выполнения работы были использованы ме-

тоды анализа, аналитический, статистический и экспериментальный методы, а также анкетирование. 

Результаты и их обсуждение. В результате выполнения работы нами было изучено современное 

состояние проблемы применения средств дистанционного обучения в мире и Республике Беларусь, ис-

следованы особенности использования системы дистанционного обучения Moodle в ВГУ имени  

П.М. Машерова, выполнен анализ эффективности применения СДО Moodle на факультете социальной 

педагогики и психологии ВГУ имени П.М. Машерова, а также проведена оценка перспектив использова-

ния дистанционного обучения в системе подготовки специалиста социальной и образовательной сфер. 

В процессе исследований нами установлены преимущества и недостатки СДО Moodle, опробована 

методика создания курса лекций в СДО Moodle, разработана программа обучения студентов первого 

курса работе с СДО Moodle, проведено оценка степени удовлетворѐнности студентов ФСПиП ВГУ име-

ни П.М. Машерова системой дистанционного обучения. 
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Подводя итоги выполненной работы можно отметить следующее. В ВГУ имени П.М. Машерова 

СДО Moodle активно развивается и находит своѐ применение на практике. Анализ эффективности при-

менения СДО Moodle на факультете социальной педагогики и психологии свидетельствует, что многие 

студенты мало знакомы с широкими возможностями этой системы. По мнению студентов, СДО Moodle 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительным они относят удобность, лег-

кость, возможность доступа в любое время, домашние условия, доступность, оперативность, отсутствие 

стрессовой ситуации, большой обхват информации. К отрицательным – отсутствие у некоторых студен-

тов доступа к интернету, нет возможности посоветоваться, отсутствие практических навыков и др.  

В настоящее время на ФСПиП СДО Moodle используется для прохождения экзаменационных тестов, 

намного реже – для промежуточного контроля знаний, что не реализует многие возможности данной систе-

мы. В целом, степень удовлетворѐнности студентов системой дистанционного обучения возрастает по мере 

получения опыта работы с системой и увеличения масштабов использования в образовательном процессе. 

Например, студенты оценили размещение в виртуальном пространстве учебно-методических материалов. 

Для максимально полного использования возможностей дистанционного обучения в процессе подго-

товки специалистов социальной и образовательной сфер и повышения при этом уровня подготовки студентов 

нами разработан ряд предложений по усовершенствованию СДО Moodle, среди которых рациональное и оп-

тимальное размещение и использование имеющихся информационных ресурсов; качественное и количест-

венное совершенствование ресурсных информационных баз, апробирование и внедрение новых коммуника-

ционных взаимосвязей в условиях виртуальной образовательной среды; обеспечение беспрепятственного 

доступа к ресурсам в виртуальной обучающей среде; укрепление технической и технологической базы; по-

вышение уровня методологической и методической мобильной готовности преподавателей по организации 

самостоятельной работы студентов в условиях виртуальной обучающей среды.  

Заключение. В целом результаты проведенных исследований на примере ФСПиП ВГУ имени 

П.М. Машерова показывают перспективность использования в образовательном процессе при подготов-

ке специалистов социальной и образовательной сфер элементов дистанционного обучения, но эффектив-

ное их внедрение требует большой подготовительной работы. 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
 

Гремза М.С. 

студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Королькова Л.В., ст. преподаватель 
 

Актуальность проблемы: в основном в современном обществе к терроризму склонны молодые люди. 

Эта склонность развивается посредством повышения уровня агрессивности, межличностных отношений в 

семье и в коллективе (класс, круг знакомых) и других причин. И для того, что бы прекратить развитие терро-

ристических склонностей, с молодежью нужно проводить различного рода профилактические мероприятия. 

Цель: исследование особенностей проявления бытового терроризма в подростковой среде и соци-

ально-педагогическая работа по их профилактике. 

Материал и методы: анализ источников теоретической информации, тестирование. 

Результаты и их обсуждение. Одной из самых значимых характеристик террористических склон-

ностей и проявлений является повышение уровня агрессивности нетерпимости. Выделяют множество 

видов агрессивной реакции: физическая агрессия, косвенная, раздражение, обида и т.д. 

Основой для появления склонностей к экстремизму и терроризму является агрессия, точнее ее 

уровень. С целью выявления склонности подростков к определенному типу агрессивного поведения, а 

так же для выявления уровня нетерпимости, нами была проведена методика Е.П. Ильина, П.А. Ковалева 

«Агрессивное поведение». В опросе принимали участие 98 школьников. Респондентам предлагается  

40 утверждений, из которых они должны выбрать те, что им больше всего подходят отметить «+» и «–». 

После обработки результатов были получены следующие показатели: 

  у 30% тестируемых очень низкий уровень агрессивности. Низкий уровень агрессивности –  

0–8 баллов. Обычно это свидетельствует о неискренности ответов респондента, о его стремлении соот-

ветствовать социальной норме. Такие показатели встречаются у людей со сниженной самокритичностью 

и завышенными притязаниями.  

  у такого же количества опрашиваемых (30 %) – Низкий уровень (9–14 баллов). Этот уровень 

обычно обусловлен спонтанной агрессией и сопряжен с неумением переключать агрессию на деятель-

ность и неодушевленные объекты (в этом, возможно нет необходимости). С людьми, у которых данный 

уровень агрессивности можно провести единичное профилактическое мероприятие. 

  у 15% тестируемых средний уровень агрессивности. Средний уровень – 15–18 баллов обычно выра-

жается в спонтанности, некоторой анонимности и слабой способности к торможению. С этими людьми мож-

но проводить, так же как и с вышеупомянутыми, единичные профилактические мероприятия. 
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  у 25% тестируемых повышенный уровень агрессивности. Повышенный уровень – в пределах 

19–20 и выше баллов. К атрибутам, характерным для ее среднего уровня, обычно добавляются показате-

ли расплаты, провокации. С такими людьми нужно систематизировано проводить профилактические 

мероприятия, т.к. они в такой стадии склонны различным негативным деяниям в частности к терроризму. 

  очень высокий уровень агрессивности тоже не выявился ни у одного респондента. И это поло-

жительный результат. Потому что люди с очень высоким уровнем агрессивности способны на поступки, 

которые могут привести к плачевным результатам. С ними нужно работать как можно чаще, что бы по-

низить их уровень, хотя бы для начала, до повышенного. 

Заключение. Можно сказать, что в данный момент многие молодые люди способны контролиро-

вать свои эмоции, но некоторые уже на грани и с ними нужно проводить профилактическую работу. И 

можно с уверенностью сказать, что в будущем уровень агрессивности молодежи будет расти. 

Для проведения какой-либо из видов профилактики можно использовать множество различных 

методов (диспуты, круглые столы, классные часы (могут быть в форме игры), тренинги, театральные 

постановки (интерактивный театр) и др.). 

 

Литература: 

1. Соковня, И. Профилактика агрессивных и террористических проявлений у подростков: метод. посо-

бие / И. Саковня. – М.: Посвещение, 2002. – 155 с. 

2. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.wikipedia.org. – Дата доступа: 25.04.2014. 

3. ТЕСТотека. Методика «Агрессивное поведение» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://testoteka.narod.ru/lichn/2/04.html. – Дата доступа: 13.04.2014. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Гулидова А.М. 

студентка 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Королькова Л.В., ст. преподаватель 
 

Основной целью театральных технологий, заключенных в деятельность социальных педагогов и 

психологов является поиск жизненных решений, их рефлексия, что дает почву для изменений в даль-

нейшей жизнедеятельности не только личности, но и жизнедеятельности его социального окружения. 

Таким образом, актуальность исследования креативности подтверждается тем, что большая часть 

того, что нас окружает – продукты креативности. Социально-экономические преобразования в обществе 

диктуют необходимость формирования креативно активной личности, обладающей способностью эф-

фективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы.  

Целью нашего исследования  выявление и оценка существующего, часто скрытого, креативного 

потенциала. 

Материал и методы: Для достижения цели исследования использовались теоретические методы: ана-

лиз и обобщение литературных источников, диагностирование вербальной креативности по методике 

С. Медника, адаптированной А.Н. Ворониным. В исследовании приняло участие 28 респондентов. Из них  

17 человек – студенты ФСПиП ВГУ имени П.М. Машерова и 11 человек – люди творческих профессий: уча-

щиеся ВГККИ (специальность: режиссура народных обрядов и праздников), актеры и режиссеры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Овладение творчеством затрагивает все психологи-

ческие структуры личности. Зачастую неожиданные решения, «озарения» помогают справиться с какой-

либо интеллектуальной задачей – учебной, научной, профессиональной.  

Вопрос о том, насколько человек может развить собственные задатки, реализовать свои способно-

сти и воплотить их в творчестве волнует как ученых, так и обывателей. Проблема креативности является 

одной из центральных проблем, как психологии, так и педагогики, которой посвящено значительное 

число исследований. Представляя собой комплексную область знания, проблема креативности выступает 

в разных аспектах, отражающих реальные стороны развития и проявления данного процесса. 

Понятие «креативность» впервые использовал в 1922 г. Д. Симпсон. Этим термином он обозначил 

способность человека отказываться от стереотипных способов мышления [1, с. 133]. 

Современные тенденции развития театральных технологий в образовании, возросшие профессио-

нальные требования к личности педагога определили кардинальные пути совершенствования творческой 

индивидуальности педагога, необходимость формирования таких качеств личности, как способность яр-

ко и убедительно выражать чувства и отношения, способность к импровизации, педагогический арти-

стизм на фоне педагогической интуиции и богатой палитры эмоциональных реакций в контексте педаго-

гического общения в профессиональной деятельности.  
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Нами было проведено исследование на базе ВГУ имени П.М. Машерова, УО «Витебский государ-
ственный колледж культуры и искусств», КДЦ «Первомайский». Целью данного исследования было вы-
явление уровней креативности, уникальности и оригинальности респондентов. 

В ходе проведения исследования, мы разделили всех респондентов на 2 группы: первая – студенты 
ФСПиП ВГУ имени П.М. Машерова, вторая – люди творческих профессий. Выявили, что, большая часть 
(45%) первой группы испытуемых обладает средним уровнем оригинальности, в то время, как такое же 
количество из числа второй группы (45%) обладают показателем наивысшего уровня оригинальности. 
Если сравнивать результаты высшего уровня уникальности, то из первой группы им обладают 40 %, из 
второй – 90%. Центральным (главным) показателем данной диагностики стал показатель общей вербаль-
ной креативности респондентов. Он определялся как среднее значение уровня оригинальности и уровня 
уникальности испытуемых. К числу людей обладающих высшим уровнем общей креативности из числа 
первой группы относятся 17,6%, из числа второй – 45,5%. 

Заключение. Таким образом, люди творческих профессий имеют преимущества в использовании 
театральных технологий в своей деятельности, по сравнению со студентами ФСПиП. В ходе обучения 
или прохождения курсов по повышению квалификации, студентам, педагогам и психологам, стоит обра-
тить внимание на расширение собственных границ и возможностей в творческом плане.  
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С развитием компьютерных технологий, наряду с прогрессом, также появилась новая форма зависимости 
– компьютерная зависимость, которая поражает как взрослых людей с устоявшейся психикой, так и подростков, 
находящихся на начальных стадиях своего формирования. Большое количество подростков предпочитает про-
вождение своего досуга за компьютером, играя в компьютерные игры и общаясь на интернет-сайтах, активному 
отдыху или живому общению, что пагубно влияет на их психическое и физическое здоровье. 

Компьютеры стремительно внедряются в человеческую жизнь, занимая свое место в нашем сознании, 
а мы зачастую не осознаем того, что начинаем во многом зависеть от их работоспособности и возможностей. 
Пожалуй, сложно найти область жизнедеятельности человека, где не участвуют компьютеры. С ними связана 
и познавательная, и трудовая, и коммуникативная (творческая, рекреационная и т.д.) жизнь человека.  

Целью нашего исследования – исследовать уровень формирования компьютерной зависимости 
среди подростков. 

Материал и метода: Для достижения цели исследования использовались теоретические методы: 
анализ и обобщение литературных источников, тест для определения интернет – зависимости. В эмпири-
ческом исследовании приняло участие 30 испытуемых 10 классов. Исследование проводилось на базе 
ГУО «СШ №6 г. Витебска» и Зубревичской средней школы.  

Результаты и их обсуждение. Компьютерная зависимость рассматривается как вид аддиктивной 
реализации и приравнивается к наркотической и алкогольной зависимостям. Эта задача многократно 
актуализируется, если учесть тот факт, значительную долю пользователей Интернета составляют подро-
стки. Поэтому исследование деятельности человека, опосредствованной компьютерами и другими эле-
ментами информационных технологий, представляет собой одну из самых актуальных задач для соци-
ально-педагогической науки.  

Новый термин – «кибернетическая лудомания» официально введен в мировую медицинскую 
практику. Он относится к людям, которые попали в тяжелую зависимость от компьютерных игр, что ска-
зывается на их образе жизни и зачастую даже на физическом и моральном здоровье. 

Компьютерная зависимость  пристрастие к занятиям, связанным с использованием компьютера, 
приводящее к резкому сокращению всех остальных видов деятельности, ограничению общения с други-
ми людьми. Наиболее часто встречается в детском и подростковом возрасте, особенно у мальчиков. При-
знаком компьютерной зависимости является не само по себе время, проводимое за компьютером, а со-
средоточение вокруг компьютера всех интересов ребенка, отказ от других видов деятельности. 

Нами было проведено исследование на базе ГУО «СШ № 6 г. Витебска» и Зубревичской средней 
школы, по выявлению уровня компьютерной зависимости среди подростков. Мы использовали тест, для 
определения интернет–зависимости.  

Общаясь, в первую очередь, со своими сверстниками, подросток получает необходимые знания о 
жизни. 20% опрошенных подростков часто предпочитают проводить время за компьютером, нежели об-
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щаться непосредственно со своими друзьями. У 40% опрошенных наблюдается проблемы со сном из–за 
долгого пребывания за компьютером, что может привести к ночным кошмарам, вспышкам внезапного 
приступа страха и тревоги, социально–стрессовым расстройствам, к появлению навязчивого состояния. 
Опрос показал, что у 45% опрошенных подростков компьютер является «успокаивающим средством» от 
неприятных мыслей в своей жизни. Это вырабатывает неспособность подростков продуктивно и свое-
временно решать проблемы. 

По данным исследования компьютерной зависимости, были получены получили следующие ре-
зультаты: 

50 % на стадии увлеченности. На этом этапе можно пронаблюдать сильную утомляемость подро-
стка, но, тем не менее, уже существует тяга к компьютеру. 

40 % с риском развития компьютерной зависимости. На этой стадии необходимо провести профи-
лактические программы. 

10 % отсутствие компьютерной зависимости. То есть, подростку не угрожает «общение» с компь-
ютером, он может ограничивать свое время. 

Заключение. Таким образом, уровень компьютерной зависимости определяется стадией увлеченно-
сти. Можно сказать, что у половины опрошенных подростков наблюдается стадия увлеченности к компьюте-
ру, либо к компьютерным играм. Можно сделать вывод что, подросткам необходимо сменить время прове-
денное за компьютером на нечто полезное, которое приносило бы пользу от того, что он делал.  
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В настоящее время проблема нравственного развития подрастающего поколения приобретают 

особую остроту, так как сейчас мы можем наблюдать множество подростков, которые стали на терни-
стый путь преступления. Причинами отклонений в поведении учащихся являются: дефекты семейного 
воспитания, недостатки образовательного процесса школы, индивидуальные психофизиологические осо-
бенности ребенка, кризис подросткового возраста. Напряженность протекания полового метаморфоза, 
склонность к декомпенсации различных видов недостаточности нервной системы приводят подростков к 
поведенческим отклонениям, которые ведут к дезадаптации, к росту аутодеструктивных тенденций раз-
вития подростка. Изучением аутодеструктивного поведения подростка занимались А.Г. Абрумова, 
Е.В. Змановская, которые под аутодеструктивным поведением понимают поведение, отклоняющееся от 
медицинских и психологических норм, угрожающее целостности личности [1]. Позиция многих ученых 
и практиков, строится на том, что «эффективность работы с педагогически запущенными учениками за-
висит от правильности определения причин и факторов, вызывающих данную проблему, и своевремен-
ности их устранения» [2, с. 11]. В своем исследовании мы поставили цель: изучить проблемы нравствен-
ного развития подростков с аутодеструктивным поведением и определить способы их решения. 

Материал и методы. В процессе исследования использовались следующие методы: анализ фило-
софской, психологической, педагогической литературы по обозначенной проблеме; методика «Ценност-
ные ориентации» (М. Рокич); изучение уровня воспитанности учащихся (из методики диагностических 
программ, разработанных Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой); методики «Диагностика нравственной са-
мооценки», «Диагностика отношения к жизненным ценностям» (разработаны лабораторией воспитания 
нравственно-этической культуры НИИ семьи и воспитания РАО); тест «Отношение к нравственным 
нормам поведения» (Е.Н. Прошицкая, С.С. Гриншпун). Выборку составили 42 учащихся Брестского 
профессионального лицея железнодорожного транспорта. 

Результаты их обсуждение. Исследование показало, что для большинства подростков характерен 
средний уровень нравственной самооценки (83 %). Это говорит о том, что подростки в целом осознают 
требования действительности, на вещи смотрят реалистично, способны следовать нормам и правилам 
поведения. Для 4,76 % подростков характерен высокий уровень нравственной самооценки, а для 11,9 % – 
ниже среднего. Это опять же во многом объясняется склонностью подростков к аутодеструктивному по-
ведению. Важно отметить, что учащихся с низким уровнем самооценки не выявлено. 



260 

Результаты исследования ценностных ориентаций подростков показали, что из сферы терминаль-
ных ценностей значимыми являются здоровье, наличие хороших и верных друзей, активная деятельная 
жизнь, любовь, интересная работа; из сферы инструментальных ценностей – аккуратность, воспитан-
ность, честность, жизнерадостность, терпимость. Кроме того, было обращено внимание на группировку 
ценностей испытуемыми в содержательные блоки. Было отмечено, что среди первых пяти выбранных 
ценностей, четыре (воспитанность, честность, жизнерадостность, терпимость) группируются в блок 
«ценности общения». Следующей выделенной группировкой являются «этические ценности», куда во-
шли такие ценности как ответственность и самоконтроль. Также можно выделить группировку «ценно-
сти дела», ценности которой (эффективность в делах, рационализм, твердая воля) занимают самые низ-
кие ранговые места. Эти ценности получили наименьшее количество выборов, поскольку подростки 
привержены аутодеструктивному поведению, для которого характерно отсутствие твердой воли (99 % 
подростков имеют такую форму аутодеструктивного поведения как табакокурение). Заметим, что, по-
ступив в лицей, некоторые учащиеся не имели зависимости от сигарет, но, чтобы быть включенными в 
группу сверстников, совместно проводить время, приняли ценности и нормы большинства. А эти так 
называемые «нормы большинства» иногда могут вступать в противоречие с нравственными нормами. 

Выделенные проблемы могут быть решены только в процессе взаимодействия педагогов учреждений об-
разования и родителей учащихся, что позволяет лучше подростков и преодолеть их негативные поступки. 

Заключение. Основными проблемами подростков с аутодеструктивным поведением в нравствен-
ном развитии являются: неосознанность нравственных норм, несоблюдение правил поведения в общест-
венных местах; низкий уровень культуры общения, а также коммуникативных способностей. В решении 
обозначенных проблем решающую роль играет взаимодействие педагогов учреждений образования и 
родителей подростков. 
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2. Республика Беларусь встретилась с проблемой беженцев в начале 90-х гг. прошлого века. В первые годы 
образования своей независимости страна принимала в среднем около 10 000 граждан бывшего Союза, вы-
нужденных оставить место своего прежнего жительства. Проблема массового наплыва вынужденных ми-
грантов требовала активного государственного урегулирования. Решение этой проблемы в полной мере 
может быть обеспечено четкой и согласованной работой органов государственного управления, испол-
няющих миграционное законодательство.  

3. Цель: Выяснить проблемы получения образования детьми-беженцами в Республике Беларусь. 
Материал и методы. Материалом для изучения стали нормативно правовые документы регла-

ментирующие обучение детей-беженцев в Респудлике Беларусь. Методы исследования: анализ и синтез 
научной литературы. 
4. Результаты и их обсуждение. В статье 23 Конвенции о статусе беженцев говорится следующее: «Каждый 

ребенок имеет право на получение бесплатного образования, в том числе на родном языке, выбор учебного 
заведения в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь. Государство поддерживает раз-

витие таланта и повышение образования» (право на образование) цит.1. 
Иностранцы, которые постоянно проживают в Республике Беларусь и предоставлен статус бежен-

ца в нашей стране, имеют все социально-экономические права, имеющиеся у граждан Республики Бела-
русь, в том числе права в области образования – на них распространяется законодательство Республики 
Беларусь в сфере образования без каких-либо ограничений. 

Значительная часть беженцев в Беларуси (40%) – дети в возрасте до 18 лет. При их обучении в обще-
образовательных учреждениях администрация учебных заведений сталкивается с необходимостью рассмат-
ривать заявления от иностранных граждан с просьбами освободить их детей от изучения белорусского языка. 
Согласно нормативным документам, от изучения одного из государственных языков (в данном случае – бело-
русского) освобождаются лица, временно проживающие на территории нашей страны (до двух лет) или 

имеющие особенности психофизического развития 2, с.46. В местах плотного проживания мигрантов в со-
ответствии с законами «О языках в Республике Беларусь», «О национальных меньшинствах в Республике 
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Беларусь», «Об образовании», «Об общем среднем образовании» граждане Республики Беларусь, относящие 
себя к национальным меньшинствам, имеют право выбора языка обучения и воспитания.  

Министерством образования Республики утверждены учебные планы, в которых была принята во 
внимание вероятность обучения на языке национальных меньшинств, а также возможность изучения 
языка и литературы национальных меньшинств. Для учащихся, которые обучаются на языке националь-
ного меньшинства, проводится дополнительный выпускной экзамен за период обучения на уровне обще-
го базового и общего среднего образования по языку национального меньшинства (за период обучения 
на уровне общего базового образования – диктант, общего среднего образования – изложение). 

Региональные органы управления образованием принимают необходимые меры по организации 

обучения беженцев в общеобразовательных учреждениях 3, с. 73. 
Дети школьного возраста, которые не посещают школу в связи с незнания русского языка, а также 

имеют пробелы по общеобразовательным предметам из-за несовпадения учебных программ белорусской 
и родной школы ребенка-беженца, занимаются русским языком и проходят курс выравнивания.  

Заключение. Таким образом, в Республике Беларусь каждый ребенок имеет право на получение 
бесплатного образования, в том числе на родном языке, выбор учебного заведения в соответствии с ак-
тами законодательства республики, учтена возможность изучения языка и литературы национальных 
меньшинств или обучения на языке национальных меньшинств. 
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В современном мире сложно представить хотя бы день без использования людьми вэб-технологий. 
Число пользователей Интернета постоянно растет и уже превышает 2,4 млрд. человек, что составляет 
одну треть населения всей планеты [1]. Всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни в развитых и 
развивающихся странах. Наибольшее число посетителей Интернета составляют пользователи социаль-

ных сетей. Социальная сеть  платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, 
отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные 
графы [2]. Разновидностью социальной сети является профессиональная социальная сеть. Профессио-
нальные социальные сети создаются для общения на профессиональные темы, обмена опытом и инфор-
мацией, поиска и предложения вакансий, развития деловых связей.  

Цель нашего исследования – изучение характеристик профессиональных социальных сетей. 
Материал и методы: В качестве материалов использовались статистические данные о социаль-

ных и профессиональных сетях. Для достижения цели исследования использовались теоретические ме-
тоды: анализ и обобщение литературных источников по изучаемой проблеме.  

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что в сети Интернет существуют социальные сети 
различной направленности: для получения информации (http://www.krugosvet.ru, http://www.rubricon.com, 
http://ru.wikipedia.org), для развлечения и общения (http://vk.com, http://odnoklassniki.ru), а есть также и профес-
сиональные социальные сети (LinkedIn, Мой Круг, Профессионалы.ру и др.).  

Специалисты различных сфер и направлений создают сети, предназначенные для делового общения, 
обмена опытом и информацией, развития деловых связей со специалистами из разных стран. Существуют 

следующие профессиональные социальные сети: HeadHunter Live (livehh.ru)  сайт для формирования и укре-
пления деловой репутации, расширения круга профессиональных знакомств, быстрого обмена информацией; 

Профессионалы.ru (professionali.ru)  российская социальная сеть, объединяющая специалистов и бизнесме-

нов по отраслевым, профессиональным и географическим признакам; LinkedIn (linkedin.com)  социальная 
сеть для профессионального присутствия в Интернете, поиска нужных людей, обмена информацией, идеями и 
возможностями, чтобы быть в курсе событий и профессиональной жизни контактов; Деловой мир 

(delovoymir.biz)  деловая социальная сеть: бизнес-консультации, финансовая и хозяйственная деятельность, 
предпринимательство, инвестиции, работа; общение с коллегами, владельцами бизнеса, инвесторами, пред-
ставителями организаций, обмен опытом, поиск партнеров, обсуждение бизнес-идей и др.  
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Среди узко специализирующихся профессиональных сайтов можно назвать следующие: Медицинский 
информационно-образовательный портал (www.evrika.ru), Профессиональная ассоциация врачей 
(http://profasdoctor.ru), Профессиональное сообщество педагогов (metodisty.ru), Профессиональная сеть строи-
телей (usirf.ru), Персональный сайт социальных работников (http://social-teacher.ucoz.ru). По данным поиско-
вой системы Google наибольшее количество профессиональных сайтов принадлежит специалистам медицин-
ского профиля (4980 результатов поиска). Это говорит о том, что сфера медицины наиболее развита, постоян-
но создаются профессиональные сайты врачей различной направленности, происходит обучение, как на осно-
ве общения, так и на основе профессиональных видеокурсов. Существуют профессиональные сайты врачей 
кардиологов, гинекологов, хирургов и др. Состояние сайтов показывает высокий уровень организации и ус-
пешности в виде организованных форумов, чатов, колонок с содержанием нормативно-правовой базы. Что 
касается сайтов сферы образования (социальных педагогов, педагогов), они занимают почетное второе место 
и не многим уступают профессиональным сайтам медицинского содержания. Остается фактом, что сайта, 
предназначенного для социальных работников, найти не удалось. 

Заключение. Таким образом, очевидно, что профессиональной социальной сети для социальных 
работников не существует и эта проблема требует рассмотрения и поиска решений.  
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Способность человека к творчеству проявляется в процессе его жизнедеятельности, при этом любой из 
видов деятельности может осуществляться индивидом, как на репродуктивном, так и на творческом уровне. 
Степень проявления творчества обусловлена, с одной стороны, творческим потенциалом самого человека, а с 
другой – уровнем его активности в развитии и реализации собственного творческого потенциала. Следова-
тельно, стимулирование активности в развитии своего творческого потенциала может выступать в качестве 
самостоятельной педагогической задачи в процессе воспитания творческой личности. Чем выше готовность 
личности к развитию собственного творческого потенциала, тем эффективнее протекает данный процесс и 
тем независимее становится человек как субъект собственного развития. 

Целью нашего исследования – выявление творческого потенциала подростков. 
Материал и методы: Для достижения цели исследования использовались теоретические методы: 

анализ и обобщение литературных источников, психологические методики. В эмпирическом исследова-
нии приняло участие 23испытуемых (из них – 17 девушек и 7 юношей). Исследование проводилось на 
базе ГУО «СШ №3 г. Витебска».  

Результаты и их обсуждение. В психолого-педагогической литературе крайне неоднозначно оп-
ределяется категория творчества вообще и детского творчества в частности. В самом деле, с одной сто-
роны, творчество является характеристикой деятельности: особого ее вида (творческая деятельность – 
искусство, литература, наука) или любой деятельности, если речь идет о ее развитии, совершенствова-
нии, переходе на новый уровень [1, с. 18].  

Итак, природа творчества сложна и противоречива. Большинство исследователей во взглядах на 
творчество сходятся в следующем: творчество – специфически человеческое явление, родовая, сущност-
ная характеристика человека. 

Творчество – форма человеческой активности, выполняющая преобразующую функцию [2, с. 156]. 
Творческие способности подростка проявляются в том, насколько он нетрадиционно подходит к 

решению тех или иных вопросов, отказывается от общепринятых шаблонов, разнообразит свою деятель-
ность, проявляет инициативу, активность и самостоятельность [4, с. 14]. 

Творческий потенциал (англ. Creativepotential) – совокупность качеств человека, определяющих 
возможность и границы его участия в трудовой деятельности. 

Творческий потенциал представляет собой сложное, интегральное понятие, которое включает в себя 
природно-генетический, социально-личностный и логический компоненты, в совокупности, представляющие 
собой знания, умения, способности и стремления личности преобразовать (улучшить) окружающий мир в 
различных сферах деятельности в рамках общечеловеческих норм морали и нравственности [3, с. 12]. 

Нами было проведено исследование на базе ГУО «СШ №3 г. Витебска» по оценке уровня творческого по-
тенциала личности. Мы использовали методику, которая позволяет определить самооценку личностных качеств 
либо частоту их проявления, которые и характеризуют уровень развития творческого потенциала личности. 
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В ходе проведения исследования было выявлено, что у двоих испытуемых – это 8,7% очень высо-
кий уровень творческого потенциала, из них одна девушка (4,4%) и один молодой человек (4,4%), у че-
тырѐх испытуемых – это 17,4% высокий уровень творческого потенциала, из них три девушки (13,1%) и 
один молодой человек (4,4%), у семи испытуемых – это 30, 4% уровень творческого потенциала выше 
среднего, из них пять девушек (21,7%) и три юноши (13,1%), у шести испытуемых – это 26,1% уровень 
творческого потенциала чуть выше среднего, из них пять девушек (21,7%) и один молодой человек 
(4,4%) и у четырѐх испытуемых – это составляет 17,4% средний уровень творческого потенциала, из них 
три девушки (13,1%) и один юноша (4,4%).  

По результатам исследования, стало известно, что у большинства из 23 испытуемых уровень твор-
ческого потенциала выше среднего и чуть выше среднего. А это означает, что у испытуемых есть все 
возможности для того, чтобы развивать себя в творческой сфере. Каждый из них может развивать свои 
творческие способности и добиваться больших успехов в своих начинаниях. 

Заключение. Таким образом, выявлено, что у испытуемых существует предрасположенность к 
творчеству и у каждого это можно, а главное нужно развивать. При этом не забывать о личных предпоч-
тениях в выборе направления деятельности. 
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Проблема вовлечения подростков в деструктивные секты продолжает оставаться одной из самых 
социально значимых и актуальных для нашего государства, вышла в разряд первоочерѐдных. Все более 
тревожным фактором выступает привлечение к сектантской деятельности подростков и молодежи, а 
также тенденция роста неоккультных и сектантских организаций, религиозных движений. Так, за по-
следние 15 лет их в Беларуси появилось более 370. 

Целью нашего исследования является изучение причин и механизмов вовлечения подростков в де-
структивные секты. 

Материал и методы: Для достижения цели исследования использовались теоретические методы: 
анализ и обобщение литературных источников, анкетирование. В эмпирическом исследовании приняло 
участие 50 респондентов (из них – 25 девушек и 25 юношей). Исследование проводилось на базе ГУО 
«СШ №6 г. Витебска».  

Результаты и их обсуждение. Псевдорелигиозные неокульты многие исследователи относят к де-
структивным, так как они не оставляют за привлеченными никакого права выбора, обрушивая на них 
поток специальных приемов, наносящих вред психическому и социальному здоровью их членов. 

Влияние деструктивных культов на развитие личности исследует ряд ученых и практиков педаго-
гики, психологии. Многие из исследователей, среди них можно назвать А.И. Осилова, О.В. Дьяченко, 
А.Л. Дворкина, А.С. Майхровича, Т.П. Короткую, В.С. Прокошину и др. занимаются проблемами, свя-
занными с критическим изменением сознания, соотношения гуманность/религиозность в белорусском и 
российском обществе, причинами и механизмами вовлечения человека в деструктивные секты. Деструк-
тивный культ (секта) – это группа или движение, демонстрирующая значительную, глубокую или чрез-
мерную приверженность либо увлечѐнность, преданность определѐнному человеку, идее или вещи и ис-
пользующие неэтичные манипулятивные методики убеждения и управления. 

Секты оказывают крайне негативное влияние на личность и соответственно на здоровье на всех 
уровнях функционирования общества: индивидуальном (уровне личности); микросоциальном (уровне 
семьи, социальной группы, трудового коллектива); макросоциальном (уровне всего общества). 

Для современного сектантства характерно усиленное внимание к молодому поколению. Руководи-
тели общин, исходят из того, что молодежь, у которой не сформировались в полной мере мировоззренче-
ские принципы, система убеждений, легче «завербовать», подчинить своему влиянию. Во многих пред-
писаниях верующих родителей наставляют в необходимости воспитывать детей «в вере», и зачастую 
сектантские общины пополняются именно за счет детей верующих [1, с. 64]. 
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Подрастающее поколение попадает в деструктивные секты, так как они не знают, чем эта группа 
является на самом деле; вербовщики им не говорят честно и искренне об истинной природе секты; не 
сообщают обо всех требованиях, которые будут предъявляться к члену группы; вербовщик является дру-
гом или членом семьи, который может обмануть. Наиболее частыми причинами вовлечения подростков в 
секты можно назвать незанятость их свободного времени, плохую информированность о деятельности 
культов, интерес ко всему новому. 

Процесс вовлечения и удержания в группе можно разделить на фазы, начиная с вербовки и заканчивая 
образованием зависимости от деструктивной культовой группы. К наиболее общим механизмам и методам 
вовлечения можно отнести: контроль времени и деятельности, информационный контроль, отучивание от 
критического, рационального мышления, обучение методикам, вызывающим транс, исповедальные сессии, 
групповое давление, публичное заявление о верности, угрозы санкций за уход, отсутствие некультовых связей 
и эмоциональной поддержки, чрезмерные финансовые и прочие обязательства, создание привлекательного 
образа главы секты, использование неофитов в мероприятиях по привлечению новых потенциальных членов. 
Все эти методы и механизмы направлены на осуществление контроля сознания личности. 

С целью изучения представлений подростков о характере деятельности деструктивных сект, нами бы-
ло проведено эмпирическое исследование. Данные анкетного опроса показали, что 68% от общего числа рес-
пондентов проблему вовлечения подростков в деструктивные секты рассматривают как реально существую-
щую. На признаки, по которым можно понять, что человек вступил в секту 36 % респондентов отметили 
странный стиль одежды и манера поведения, 30% – появление нового круга знакомых. Основными причина-
ми вовлечения подростков в деструктивные секты участники опроса назвали: личные кризисы (32%), желание 
почувствовать свою значимость – (20%); конфликты с родителями (20%). Необходимость о проведении про-
филактической работы по вовлечению подростков в деструктивные секты отметили 58% опрашиваемых. 
Наиболее эффективными формами были названы: индивидуальная беседа (46%), просмотр и обсуждение ви-
деофильмов (24%), индивидуальная консультация психолога, социального педагога (22%). 

Заключение. Выше изложенный материал указывает нам на реально существующую проблему вовле-
чения подростков в деструктивные секты, что в свою очередь требует проведение профилактической и разъ-
яснительной работы в данном направлении для предупреждения случаев попадания подростков в секты. 
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Проблема взаимоотношений между поколениями, или как говорят, конфликт поколений, был во 
все времена. Однако в каждую эпоху «содержание проблемы, острота противоречий, формы конфликт-
ного взаимодействия носили особенный конкретно-исторический характер и формировали свои социаль-
ные нормы отношений между поколениями» [1, с. 32]. Одним из основных условий урегулирования та-
кого конфликта является гармонизация отношений между людьми разных поколений. «Гармонизация 
направлена на устранение препятствий для всех участников конфликта, создание условий для благопри-
ятного разрешения той или иной ситуации» [2, с. 33]. В своем исследовании мы поставили цель: изучить 
проблемы в отношениях между молодыми людьми и лицами пожилого возраста и определить способы 
гармонизации этих отношений. 

Материал и методы. В процессе исследования использовались следующие методы: анализ фило-
софской, психологической, педагогической литературы по обозначенной проблеме; обобщение; интер-
претация; анкетирование беседа. В эмпирическом исследовании приняли участие студенты БрГУ имени 
А.С. Пушкина второго и четвертого курсов в количестве сорока человек, возраст студентов составляет 
18–20 лет, также 10 пожилых людей в возрасте 60–80 лет. 

Результаты и их обсуждение. Исследование позволило установить, что самыми важными жиз-
ненными ценностями для пожилых людей являются дети (хотя видят они их зачастую только по празд-
никам и выходным дням) и здоровье (90 %), семья (80 %), долголетие (70 %). Не имеют большого значе-
ния в пожилом возрасте деньги, власть, а также интересная работа, самореализация, саморазвитие (10 %). 
Последнее можно объяснить тем, что пожилые люди, как правило, уже завершили свою трудовую дея-
тельность и могут больше внимания посвятить своим близким, особенно внукам, а также досугу, кото-
рый очень значим в жизни 60 % пожилых людей. 

Исследование позволило установить, что наиболее значимыми проблемами современного общест-
ва, по мнению респондентов пожилого возраста, являются: коррупция (80 %), наркомания (80 %), алко-
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голизм (60 %), высокая смертность и низкая рождаемость (50 %), новые болезни (СПИД, атипичная 
пневмония и др.) (40 %), состояние экономики (20 %), угрозы общественной безопасности (10 %). То, что 
пожилые люди очень обеспокоены наркоманией, алкоголизмом, распространением СПИДа, говорит об 
их тревоге за будущее общества и его настоящее – молодежь, ведь именно молодые люди в большей сте-
пени подвержены перечисленным заболеваниям. Вместе с тем, у 50 % пожилых респондентов положи-
тельное отношение к современной молодежной субкультуре (опрошенные ничего против увлечений мо-
лодых людей не имеют), у 30 % – нейтральное и только у 20 % – отрицательное. Больше всего, по мне-
нию пожилых людей, молодым людям не хватает: уважения к обществу (70 %), трудолюбия (60 %), 
нравственного воспитания (50 %), желания приносить пользу (30 %), целеустремленности (10 %). Неко-
торые респонденты в ходе беседы отмечали, что современная молодежь «грубая, неуважительная и на-
глая», а другие подчеркивали, что «молодежь умная, интересная, которая все знает». 

Исследование позволило установить, что практически у 100 % молодых людей, как и у пожилых, глав-
ной ценностью является семья. Также и студенты ценят в людях доброту, жизнерадостность, оптимизм, вос-
питанность и хорошие манеры. То есть взгляды молодых и пожилых людей в определенной степени совпа-
дают. Исследование с молодыми людьми показало, что большинство молодых людей часто общаются с по-
жилыми людьми, считая их опытнее и мудрее, что очень радует, ведь для пожилых людей очень важно и не-
обходимо общение. Нельзя не отметить тот факт, что молодые люди считают, что заботиться о пожилых лю-
дях должны в первую очередь они, а только после государство. В целом исследование показало, что отноше-
ния между молодыми и пожилыми людьми стабильно положительные. Большинство ответов несут позитив-
ный характер. Однако это не говорит о том, что конфликтных ситуаций не возникает. 

С учетом выявленных проблем нами была разработана программа поддержки молодых людей и 
лиц пожилого возраста в гармонизации отношений между ними путем привлечения молодежи, пожилых 
людей в активную совместную деятельность. Программа рассчитана на 3 месяца и включает в себя про-
ведение: тренинговых занятий, бесед, конкурсов, диспутов, дискуссий, ролевых игр, в которых прини-
мают участие одновременно и молодые, и пожилые люди. 

Заключение. Реализация данной программы содействует привлечению внимания молодежи к 
проблемам пожилых людей, созданию условий для реализации их внутреннего потенциала; повышению 
самооценки пожилых людей, приобщению их к активной жизни в обществе. 
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Понятие девиантного, или отклоняющегося от нормы, поведения схоже прежде всего с понятием 
«норма». Норма поведения – понятие междисциплинарное, а это приносит трудности, поскольку в каж-
дой области знаний выработаны собственные критерии нормы, нередко противоречащие друг другу. По-
ведение человека детерминировано обществом. Поэтому для установления границ нормального поведе-
ния нужны не только биологические, но и социальные критерии, так как именно они являются важней-
шими средствами регуляции поступков индивидуума. 

Интерес к данной проблеме не случаен. От того, как вопросы сдерживания и предупреждения откло-
няющегося поведения будут решены на современном этапе, во многом зависит успешность педагогической 
работы с будущими поколениями, нравственная чистота и стабильность общественных отношений.  

Целью является исследование социально-правовой защиты несовершеннолетних преступников как 
социальной проблемы и изучение процесса профилактики преступлений среди подростков. 

Материал и методы: анализ научной литературы, изучение опыта работы ИДН, КДН, ГУО СШ 
№ 1 и 2 г. п. Лиозно Витебской области. 

Результаты и их обсуждение. Система защиты прав несовершеннолетних преступников включает 
в себя в качестве первоочередных следующие меры: 

1. Создание комплексных групп специалистов, обеспечивающих социальную защиту детей;  
2. Создание воспитывающей среды, позволяющей гармонизировать отношение детей и подрост-

ков со своим ближайшим окружением в семье, по месту жительства, работы, учебы;  
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3. Создание групп поддержки из специалистов различного профиля, обучающих родителей реше-
нию проблем, связанных с детьми и подростками;  

4. Организацию подготовки специалистов, способных оказывать профессиональную социальную, 
психологическую, педагогическую, медицинскую помощь и занимающихся воспитательно-
профилактической работой прежде всего с детьми и подростками группы риска и их семьями;  

5. Создание общественных образовательных программ для усиления осознания и привлечения 
внимания к проблемам молодежи с отклоняющимся от нормы поведением; организацию детского досуга 
[1, c. 119].  

Комплексность профилактики преступного поведения проявляется во взаимной заинтересованно-
сти и согласованной работе специалистов ИДН, КДН и школы. Правильно поставленная цель – это сво-
его рода проект деятельности, определяющий характер и последовательность действий ее субъектов. 

Особенно тщательного внимания требует организация свободного времени подростков, поскольку 
бессодержательно проводимый досуг служит одним из основных факторов, влияющих на формирование 
и проявление преступного поведения. 

Цель ИДН: выявление несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений; постанов-
ка на контроль такого подростка в ИДН; проведение профилактических мероприятий с подростком. 

Приоритетными направлениями в работе КДН являются: 
1. Своевременное выявление семей и детей, оказавшихся в социально опасном положении и ока-

зание им необходимой помощи; 
2. Снижение количества участников преступлений; 
3. Сокращение административных правонарушений в подростковой среде; 
4. Устранение фактов безнадзорности со стороны подростков; 
5. Улучшение индивидуальной работы как с несовершеннолетними, так и родителями, 
6. Защита прав и интересов несовершеннолетних. 
Социальные педагоги средних школ указывают на прямую связь преступного поведения с такими со-

циальными факторами, как: низкий уровень культуры и образования; отрицательное влияние ближайшего 
окружения; наличие «лишнего» времени и неумение проводить свой досуг; терпимость общества к некото-
рым антиобщественным и аморальным формам поведения; высокая оплачиваемость некоторых видов неква-
лифицированного труда, не стимулирующая подростка к профессиональному росту и образованию. 

Заключение. Таким образом, правильное и целенаправленное планирование является одним из 
важных условий успешной работы ИДН, КДН и школы. План определяет перспективу деятельности. 
Тщательно продуманные мероприятия плана дают возможность качественно решать многочисленные 
вопросы и задачи по защите прав несовершеннолетних преступников.  
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Научный руководитель – Орлова А.П., доктор пед. наук, профессор 
 

Профессиональная подготовка кадров – это одно из направлений формирования института социальной 
педагогики и осуществления социально-педагогического образования. На данный момент можно говорить о 
том, что система подготовки социальных педагогов в Республике Беларусь создана и продолжает развиваться 
и совершенствоваться. Цель данного исследования – изучить и проанализировать сущность и содержание 
профессиональной подготовки социальных педагогов в высших учебных заведениях Беларуси. 

Материал и методы. В исследовании использовались методы сравнительно-сопоставительного и 
системно-комплексного анализа научной литературы и нормативно-правовых документов, терминологи-
ческие и логические методы, структурный и системный методы. 

Результаты и их обсуждение. Социальная педагогика является неотъемлемой частью педагогики, 
а также общества и государства. Институт социальной педагогики в Беларуси был введен в 1990 году, 
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что поспособствовало кардинальному повороту в отношении общества к проблемам человека, который 
обусловлен общими тенденциями гуманизации и демократизации социальной жизни.  

Термин «профессиональная подготовка» требует комплексного анализа, основывающегося на 
личностно-ориентированном, аксиологическом, ценностном и других подходах. Таким образом, мы мо-
жем предложить следующее определение «профессиональной подготовки» – это совокупность опреде-
лѐнных знаний, умений, навыков, а также личностных качеств и ценностей, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность [1]. 

На сегодняшний момент в республике действует многоуровневая система подготовки специали-
стов в области социальной педагогики. Первая ступень – это допрофессиональная подготовка, суть 
rjnjhjq заключается в профориентации школьников, ориентирую на социальную педагогику как новую и 
перспективную специальность; осуществляется при участии заинтересованных лиц, которые проводят 
комплекс ознакомительных теоретических и практических занятий в области социальной педагогики. 
Следующий уровень – среднее профессиональное образование. Особенность его заключается в практико-
ориентированной направленности. Третий уровень – высшее профессиональное педагогическое образо-
вание, его могут освоить выпускники средней школы, начального или среднего профессионального об-
разования. Последний уровень – это система переподготовки и повышения квалификации социально-
педагогических кадров, предоставляющая возможность повысить свой профессиональный уровень в ус-
ловиях меняющихся технологий и требований к профессиям. 

Определѐнное значение, на качество подготовки социальных педагогов, оказало введение образо-
вательных стандартов. Первый образовательный стандарт был принят только в 1998 году, не смотря на 
то, что подготовка специалистов начиналась с 1990 года. Настоящий документ устанавливал назначение, 
структуру и содержание специальности «Социальной педагогика» [2]. В 2008 году принят новый Обра-
зовательный стандарт, который действует и на сегодняшний момент. Согласно нему, выпускник получа-
ет специальность «Социальная педагогика» и дополнительные специальности: либо «Иностранный 
язык» либо «Воспитательная работа в учреждениях социокультурной сферы», что касается сфер профес-
сиональной деятельности, то они практически не меняются, в сравнении со стандартом 1998 года [3]. 

Заключение. Таким образом, в результате проведѐнного нами теоретико-методологического ана-
лиза, можно сделать следующие выводы: подготовка подразумевает формирование определенных зна-
ний, умений, навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности; для понима-
ния сущности профессиональной подготовки социальных педагогов, необходимо использовать ком-
плексный анализ; в Беларуси действует и продолжает развиваться многоуровневая система подготовки 
специалистов; основной документ, определяющий сущность, структуру и содержание профессиональной 
подготовки социальных педагогов, государственный образовательный стандарт. 
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В настоящее время работа с подрастающим поколением и в частности, с учащейся молодежью, 
выделяется в относительно самостоятельное направление музейной деятельности. Вместе с тем, не полу-
чили должного научного обоснования вопросы проектирования содержания, технологий и форм органи-
зации музейных занятий для данного контингента. Недостаточно исследованы педагогические условия 
взаимодействия музеев с социокультурными институтами и образовательными учреждениями. 

Цель: проанализировать сущность музейной педагогики и выявить ее потенциал в формировании 
ценностного отношения к семье. 

Материал и методы: терминологический анализ, изучение и обобщение психолого–
педагогического опыта. 

Результаты и их обсуждение. Понятие «музейная педагогика» было сформулировано и введено в 
начале XX века в Германии. Его разработка связана с именами А. Лихтварка, А. Рейхвена, Г. Фройдента-
ля. А. Лихтварк первым сформулировал идеи об образовательном и воспитательном назначении  
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музея [4]. В зарубежных странах и в России музейная педагогика зародилась еще сто лет назад, но сам 
термин «музейная педагогика» начал употребляться только в 70-е годы прошлого века. Музей – это уч-
реждение, занимающееся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов – памятни-
ков естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяриза-
торской деятельностью. Педагогический словарь под редакцией Б.М. Бим–Бада определяет музейную 
педагогику как область науки, изучающая историю, особенности культурной образовательной деятель-
ности музеев, методы воздействия музеев на различные категории посетителей, взаимодействие музеев с 
образовательными учреждениями [3]. Е.Б. Медведева и М.Ю. Юхневич высказывают мнение, что музей-
ная педагогика является областью научного знания, возникающей на стыке педагогики, психологии, му-
зееведения, искусства (как части общей культуры) и краеведения. Она исследует музейные формы ком-
муникации, характер использования музейных средств в передаче и восприятии информации с точки 
зрения педагогики [2, с. 56]. Включение музея в воспитательный процесс способствует формированию 
психологической и нравственной готовности ребенка к жизни в социуме и к происходящим социокуль-
турным преобразованиям. По мнению Б.А. Столярова музей способствует формированию творческой 
личности, которая, усвоив текст гуманитарной культуры и искусства, включает его в контекст собствен-
ной жизни. Однако в рамках нашего исследования ценностного отношения к семье мы опираемся на по-
нятие германского ученого К. Фризена, который определяет «музейную педагогику», как область дея-
тельности, осуществляющую передачу культурного опыта на основе междисциплинарного и полихудо-
жественного подхода через педагогический процесс в условиях музейной среды [4, с. 54].  

На сегодняшний день в музейной педагогике особенно эффективно реализуются такие техноло-
гии, как: игровые, коллективных творческих дел, проблемного и индивидуального обучения. В процессе 
создания музейно-воспитательного пространства выделяют средства музейной педагогики: 
1) художественные средства – под ними подразумевают фотографии, фотоальбомы, репродукции, карти-
ны, художественную литературу, видеоматериалы о городе, области, то есть то, что помогает создать 
определенную атмосферу музея; 2) социально-средовые средства, которые делятся на среды: семейную 
среду, среду мини-музея образовательного учреждения, среду музеев города и области; 3) деятельност-
ные средства – практическая и краеведческая деятельность, которая в свою очередь включает в себя соб-
ственную деятельность детей, совместную поисковую деятельность с педагогом и семьей и эксперимен-
тальную деятельность – опыты, наблюдения [1].  

Заключение. Терминологический акцент на изучении проблемы, дает нам возможность четко 
обозначить потенциал музейной педагогики в формировании ценностного отношения к семье, а выде-
ленные средства и функции данного вида педагогических знаний, будут являться основной предпосыл-
кой в разработке социально-педагогической программы социально-культурного партнерства в рамках 
изучаемой нами темы исследования. 
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Компетентность – способность к интеграции знаний и навыков, способов их использования в ус-
ловиях изменяющихся требований внешней среды [1, c. 98]. Профессиональная компетентность пред-
ставляет собой характеристику, которая отображает деловые и личностные качества специалиста, ото-
бражает уровень знаний, умений, опыта, достаточных для того, чтобы достичь цели в определенном виде 
профессиональной деятельности, а также моральную позиция специалиста [2, с. 157]. 

Проблемой профессиональной компетентности продуктивно занимались советские исследователи:  
Е.В. Бондаревская, В.Н. Введенский, И.А. Зимняя, И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.К. Маркова, 
Э.Ф. Зеер, В.Д. Шадриков, А.В. Хуторской, Б.С. Гершунский, А.А. Вербицкий и др. В частности на современном 
этапе в Республике Беларусь проблемой профессиональной компетентности занимаются следующие педагоги: 
А.С. Никончук, А.П. Орлова, Е.Л. Михайлова, Н.Ю. Андрущенко, В.В. Мартынова и др. 
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Целью исследования приведенного в данной статье является изучение коммуникативной компе-
тенции как составляющей профессиональной компетентности будущих специалистов. Коммуникативная 

компетентность  умение вступать в коммуникацию, быть понятым, непринужденно общаться [3]. 
Как отмечает О. Н. Исмагилова, необходимо своевременное определение требований к профес-

сионально важным качествам специалистов системы «Человек–человек», которые включают в себя сле-
дующие профессионально важные качества: стремление к общению, умение легко вступать в контакт с 
незнакомыми людьми, устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми, доброжелательность, 
отзывчивость, выдержка, умение сдерживать эмоции, способность анализировать поведение окружаю-
щих, понимать намерения и настроения других людей, способность разбираться во взаимоотношениях 
других людей, умение улаживать разногласия между ними и организовывать их взаимодействие, умение 
слушать и учитывать мнение другого человека и т.д. [2]. 

Материал и методы. Практическое изучение коммуникативной компетентности студентов 4 кур-
са проводилось на базе ВГУ имени П.М. Машерова. Материалы к исследованию были разработаны на 
основе книги Фетискин, Н.П. «Социально-психологическая диагностика развития личности и малых 
групп». Методы исследования: анализ психолого-педагогической литературы, проведение тестирования 
среди студентов, метод математической обработки данных.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования, нами было установлено, 
что 40% студентов ВГУ имени П.М. Машерова», 4 курса, факультета социальной педагогики и психоло-
гии, специальность «Социальная педагогика. Практическая психология», которые приняли участие в ис-
следовании, обладают максимальный уровнем коммуникативного потенциала, что предоставляет им 
большой выбор возможностей общения, как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

23% студентов 4 курса, специальности «Социальная педагогика. Практическая психология», отно-
сятся к преобладающей категории: уровень общительности, преобладает над уровнем замкнутости, что 
говорит о преобладании коммуникативного потенциала, однако выбор форм работы при этом может 

быть ограничен. Чаще всего это бывает связано с «барьерами»: самый опасный  это страх, особенно 
если студенты ориентированы только на успех. Также 30% студентов обладают средним уровнем ком-
муникативной компетентности. Данные показатели говорят о золотой середине между такими показате-
лями коммуникативной компетентности как открытость, общительность и замкнутость. Это значит, что 
при общении с окружающими людьми они чаще всего руководствуются правилом: открыт тем, кому до-
веряю. Таким образом, после анализа результатов тестирования было выявлено, что большая часть испы-
туемых является коммуникативно-компетентными личностями. 

Заключение. Таким образом, нами был сделан вывод о том, что коммуникативный потенциал яв-
ляется неотъемлемой частью профессиональной компетентности, и именно это помогает решать ряд 
трудностей в будущей специализации студентов социальных педагогов, способствует раскрытию их об-
щительности, от которого и зависит их будущее становление в качестве профессионалов, компетентных 
в своей сфере деятельности. 

Таким образом, изучив литературу и проведя исследование, мы пришли к выводу о том, что каж-
дому студенту, будущему социальному педагогу, необходимо обладать коммуникативными компетент-
ностями, так как они являются неотъемлемой частью их будущей профессиональной деятельности в ка-

честве специалистовсоциальных педагогов. 
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КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ПОСРЕДСТВОМ ЮМОРА 
 

Шиманова Е.С. 
студентка 5 курса ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Шатюк Т.Г., канд. пед. наук, доцент 
 

Актуальность темы, посвященной чувству юмора, его влиянию на эмоциональное состояние лич-
ности, обусловлена тем, что юмор, несомненно, – важный фактор и атрибут повседневной жизни и об-
щения. Юмор и его чувство – во многом путь к успеху в самоактуализации, саморазвитии и самореали-
зации личности. Отсутствие или недостаточная выраженность чувства юмора свидетельствуют как о 
сниженном эмоциональном уровне, так и о недостаточном интеллектуальном развитии. 



270 

Чувство юмора является малоизученным чувством. Нельзя не упомянуть книгу З. Фрейда «Остро-
умие и его отношение к бессознательному». Из современных авторов, разрабатывающих проблематику 
чувства юмора, нужно упомянуть А.Н. Лука, М. Аргайла, Г. Олпорта, А. Маслоу, В. Франкла, И.С. Кона. 
А. Маслоу включил обладание чувством юмора в перечень характерных особенностей самоактуализи-
рующейся (высокоразвитой) личности [4]. Н.А. Лук, например, различает понятия «чувство юмора» и 
«остроумие» [2, с. 185]. 

Основные подходы к пониманию и изучению чувства юмора в современной науке:  
– экономический (З. Фрейд) [5]; 
– когнитивный (Г. Айзенк, Р. Кеттел, Г. Олпорт). Эта традиция в исследовании берѐт своѐ начало 

от основателей эмпирического исследования в психологии Г. Айзенка, Р. Кеттела, Г. Олпорта [1]; 
– функциональный (Р. Мартин) [3]. 
Материал и методы. На основании вышеизложенного было проведено эмпирическое исследова-

ние влияния юмора на эмоциональное состояние студентов, которое проводилось на базе ГГУ им.  
Ф. Скорины. В нем принимали участие 103 студента в возрасте 18–22 лет: 50 юношей, 53 девушки.  

При проведении исследования были использованы следующие методики: тест-опросник Спилбер-
гера-Ханина, опросник Басса-Дарки и опросник САН. 

Результаты и их обсуждение. В результате изучения теоретического материала по данной про-
блеме и изучения уже проводимых по данной проблеме исследований была составлена коррекционная 
программа, включающая 4 цикла. Первый цикл состоит из 2 тренинговых упражнений, направленных на 
ослабление негативных эмоциональных состояний с помощью смеха; во втором цикле испытуемые про-
сматривали юмористический фильм, в третьем изучали карикатурные изображения, в четвертом – слу-
шали сатирические истории и анекдоты. 

Таким образом, испытуемые обследовались с помощью описанных ниже методик дважды – до 
проведения коррекционной программы и после проведения коррекционной программы. Затем результа-
ты обследования подвергались статистической обработке с помощью G-критерия знаков. 

Обработка результатов исследования помогает сделать следующие выводы: юмор оказывает зна-
чительное влияние на эмоциональное состояние в юношеском возрасте. Благодаря использованию юмора 
как у юношей, так и у девушек значительно снизился показатель реактивной тревоги, повысились пока-
затели самочувствия, настроения и активности, снизились показатели стресса и истощения, а у испытуе-
мых мужского пола снизился индекс враждебности и агрессивности. 

Заключение. Данное исследование вносит научный вклад в разработку проблемы влияния юмора 
на эмоциональное состояние человека. Данные, полученные в результате сбора, анализа и обработки 
теоретического материала, а также эмпирические исследования в области влияния юмора на эмоцио-
нальное состояние в юношеском возрасте могут быть использованы в работе практических психологов, в 
психотерапии, в работе преподавателей-психологов, кураторов академических групп и т.д. 
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СУБКУЛЬТУРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ПОДРОСТКОВ 
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Научный руководитель – Королькова Л.В., ст. преподаватель 
 

Проблема профилактики негативного влияния субкультуры на личность подростка в настоящее 
время не решена, несмотря на высокий теоретический уровень исследований. Любая образовательная 
программа должна учитывать социальную обусловленность и непрерывное обновление целей, содержа-
ния и методов воспитания и образования в соответствии с требованиями общества.  

Актуальность: в настоящее время остро стоит проблема формирования субкультурной грамотности 
подростка. Исходя из анализа исследований данной проблемы (П.С. Гуревич, Н.Г. Багдасарян, Г.Ю. Беляев, 
И.К. Кучмаева, В.Т. Лисовский, Л.В. Мосиенко, А.В. Мудрик, и др.) и собственных выводов, субкультурную 
грамотность подростка мы понимаем как интегративное личностное качество, характеризующееся системной 
культурологической и социологической информацией, ценностным отношением субъекта к различным куль-
турным проявлениям, активной познавательной деятельностью в сфере современной культуры, обеспечи-
вающее базу для формирования социокультурной компетенции подростка. 

Цель: выявление составляющих субкультурной грамотности подростков. 
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Материал и методы. Анализ и синтез научной литературы. 

Результаты и их обсуждение. Профилактика негативного влияния субкультуры на личность под-

ростка эффективна при следующих психолого-педагогических условиях:  

 своевременной диагностике влияния субкультуры на личность подростков; 

 анализе и оценке личностных особенностей детей и подростков; 

 осуществлении комплексной просветительской, коррекционно-развивающей и консультатив-

ной работы с учащимися, их родителями и педагогическим коллективом школы [1, с. 167]. 

Исходя из содержания понятия субкультурной грамотности и его специфики определяются и 

функции субкультурной грамотности подростка как специфического компонента социокультурной ком-

петентности: познавательная (систематизация информации об особенностях и специфике различных суб-

культур), регулятивно-поведенческая (система норм и требований к взаимоотношениям представителей 

субкультур друг с другом и остальными членами социума), ценностная (формирования собственного 

суждения о нормах, ценностях и эстетике любой субкультуры), ориентационная (способность самостоя-

тельно выстраивать социальные отношения с субкультурными явлениями). Каждая функция отражает 

многообразие решения задач и подчеркивает многоаспектность содержания процесса субкультурной 

грамотности подростка [2, с. 65]. 

Описание функций, их понимание помогают выявить внутреннее содержание и структуру субкультур-

ной грамотности подростка, представляющую собой взаимосвязанную и обусловленную функциями сово-

купность следующих компонентов: информационный, нормативный, мотивационный и деятельностный. 

Информационный компонент включает в себя такие аспекты, как: знакомство с понятием «суб-

культура» в контексте социологии и культурологии, обращение к историческим корням данного явления; 

рассмотрение продуктов художественно-творческой деятельности представителей разных субкультур и 

характерных стилистических особенностей такого творчества. 

Нормативный компонент подразумевает формирование толерантного отношения к представите-

лям различных субкультур, знание норм поведения в тех или иных субкультурах, умение проводить ана-

лиз внутренних порядков субкультур и их соотнесение с общественными нормами поведения. 

Мотивационный компонент представляет собой сформированный опыт эмоционально-ценностного 

восприятия, который позволит подростку воспринимать субкультурные явления и продукты художественно-

творческой деятельности представителей различных субкультур как часть общекультурного наследия. 

Деятельностный компонент включает в себя способность подростка совершать осознанный выбор 

в пользу определенной субкультуры или невступления ни в одну субкультуру вообще [3, с. 132]. 

Осуществление системной психолого-педагогической профилактики негативного влияния суб-

культуры на личность подростка способствует предупреждению массового распространения контркуль-

тур в учебном заведении и предотвращению запущенной педагогической ситуации с опасными для жиз-

ни и здоровья последствиями (аддиктивное, суицидальное поведение и пр.). 

Заключение. Таким образом, определение содержания, функций и структуры субкультурной гра-

мотности подростка как социально-педагогической цели взаимодействия семьи и школы служит ориен-

тиром для разработки модели еѐ формирования. 
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Главным предметом изучения в данной теме является связь предметной развивающей среды и 

субъекта ее формирования, главным образом ребенка, что является следствием возникновения и форми-

рования необходимой единой целостной системы. Среда развития ребенка – это пространство его жизне-

деятельности, которая представляет собой целую систему, включающую большое разнообразие и един-

ство всех составляющих ее элементов, социальных и предметных средств обеспечения разнообразной 

деятельности ребенка. Окружающая ребенка среда должна обеспечивать ему физическое, умственное, 

эстетическое, нравственное, т.е. разностороннее развитие и воспитание [1]. 

Актуальность данного исследования состоит в выяснении, прежде всего, психического и биологи-

ческого развития ребенка, его отношения к воздействиям окружающей среды в процессе игровой дея-

тельности. 

Цель исследования – установление взаимосвязи психического развития ребенка и игровой дея-

тельности на разных этапах взросления и создание такой среды, которая бы способствовала эффектив-

ному развитию ребенка с самого детства. Задачами данного исследования являются: 

- изучить принцип «игрового начала детской среды»; 

- систематизировать и обобщить документальный и иллюстративный материал современных тен-

денций организации детской среды; 

- разработать учебно-методический материал, в виде мультимедийной презентации по данной теме. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в рамках разработки УМК по дисципли-

не «Теория и методология дизайна». Материалами для проведения научного исследования послужили: 

проектный материал учебных заданий по дизайн-проектированию объектов (вещей) и мебели для дет-

ской среды и анализ их аналогов, а так же психолого-педагогические положения о игровой детской сре-

де. Методика исследования построена на методах сравнения, обобщения полученных данных, теоретиче-

ском анализе проблемы в специальной литературе и методе дизайн-проектирования детской среды. 

Результаты и их обсуждение. В ходе деятельности у ребенка складываются предпосылки для 

формирования его личностных навыков, интересов и желаний, отвечающих главным его требованиям. 

Это значит, что главной задачей современных дизайнеров, проектировщиков является создание такой 

среды, которая бы способствовала эффективному развитию ребенка с самого детства. Такие требования 

должны рассматривать особенности и правила построения предметного окружения, главным образом 

игрового оборудования, с учетом возрастных, генетических, психологических характеристик ребенка. В 

этой связи необходимо, чтобы утилитарное и игровое оборудование, активизировало деятельность ре-

бенка, давало новую непрерывную информацию и способствовало наибольшему качественному разви-

тию навыков на различных возрастных этапах. Поэтому весьма актуальной для дизайнера остается зада-

ча выяснения, прежде всего, психического и биологического развития ребенка, его отношения к воздей-

ствиям окружающей среды.  

Говоря о предметно- пространственной среде, мы подразумеваем архитектуру и природно-

экологические объекты, открытые и закрытые игровые и спортивные площадки, а также их оборудова-

ние, интерьер, оснащение функциональных и вспомогательных помещений, технические средства обуче-

ния, информационную технику и мебель, развивающие игры, предметные средства зон отдыха и развле-

чений, обслуживания.  

Главным катализатором такого развития выступает принцип игрового начала детской предметной 

развивающей среды, который подразумевает использование игры, в процессе которой происходит освое-

ние предметного мира. Возможность трансформации составляющих элементов среды – игрушек, мебели, 

игрового оборудования в процессе игры – должна создавать ребенку игровые ситуации, которые ведут за 

собой рост интеллектуального, физического и психического развития. «Пространство предметов» позво-

ляет ребенку не только искать и осваивать истину, но и «уходить» от нее в фантазию, грезы, строить, 

разбирать, видеть как прекрасное, так и безобразное. 

Прежде всего, в формировании детской среды нужно создавать такие условия, чтобы с первых 

минут ребенок попадал в благоприятное, психологически комфортное пространство. Все элементы ин-
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терьера должны быть со вкусом оформлены. Учитывая особенности детского восприятия, следует избе-

гать мрачных тонов. Светлые, нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, облег-

чают разлуку с родными [2].  

Заключение. Принцип игрового начала детской предметной развивающей среды, имеет огромное 

значение в становлении личности ребенка. Игровая деятельность ребенка определяется характером его 

психологических особенностей в разный возрастной период. Вот почему так важно знать особенности 

психического развития ребенка на разных этапах его взросления, установить взаимосвязь между ребен-

ком и предметом, следовать правильной предметной организации и принципов построения окружающей 

предметной среды, в целях достижения наилучшей жизнедеятельности ребенка и способов становления 

его как личности. 

Результаты данного исследования были использованы при создании учебно-методического мате-

риала, в виде мультимедийной презентации по дисциплине «Теория и методология дизайна». 
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Унификация, претендуя на особую роль в повышении эффективности производства массовой 

промышленной продукции, вовлекают в сферу своих интересов проектную деятельность, в том числе и 

дизайн. Однако внедрение этого метода в дизайн немыслимо без выявления специфики его формообра-

зующего смысла, то есть рассмотрения его как формообразующего средства создания такой промышлен-

ной продукции, которая материально воплощала бы многообразные социально-культурные потребности 

человека, освобождая его при этом от бессмысленного беспорядка в мире окружающих его вещей [1]. 

Целью исследования является определение роли и места метафор в формировании смысловой 

структуры языка унификации в дизайне. Такая цель предполагает решение следующих основных задач: 

- дать общее представление об особенностях метафор в формировании смысловой структуры язы-

ка унификации в дизайне, как особой разновидности предметного языка, включая рассмотрение особен-

ностей его строения, функционирования и использования; 

- изучить и выявить характерные признаки первого типа метафоры – «Объекты (вещи) – хамелеоны»; 

- разработать учебно-методический материал, в виде мультимедийной презентации по данной теме. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в рамках разработки УМК по дисципли-

не «Теория и методология дизайна». Материалами для проведения научного исследования послужили: 

проектный материал учебных заданий по дизайн-проектированию объектов (вещей) и мебели и анализ их 

аналогов, а так же основные положения о системном подходе. В работе применялись формальный, сти-

листический и сравнительный анализы, а так же метод дизайн-проектирования средовых объектов. 

Результаты и их обсуждение. Типологическим объектом исследования являются унифицирован-

ные объекты в виде единичных унифицированных изделий и изделий, объединенных в унифицирован-

ные ряды и их совокупности, агрегатированных изделий и их совокупностей. Предметом исследования 

являются «Вещи-хамелеоны» [2]. 

Определить формообразующий смысл унификации, можно только опираясь на изначальный кате-

гориальный смысл, заключенный в этом понятии. Однако, учитывая то, что существующие трактовки 

понятия унификации противоречивы и четко не определены, в данной работе делается попытка этого 

определения на основе методов, используемых при разработке терминологии, включая методы синтакси-

ческого и семантического анализа из области структурной лингвистики и логики. Исходя из понятийного 

смысла унификации, дается характеристика его проектного и нормирующего смысла с использованием, 

главным образом, метода историко-генетического анализа. На этой основе оказалось возможным опре-

делить формообразующий смысл методов унификации, а также выявить выразительные возможности 

этого метода с использованием традиционных методов композиционного анализа и обобщения проект-

ных разработок унифицированных объектов путем их методической реконструкции. 

В ходе проведения исследования были выделены основные структурные характеристики и функ-

ции метафор в формировании смысловой структуры языка унификации в дизайне, что позволило опре-
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делить вероятностное поле культурно-означенных семантических значений, присваиваемых формально-

синтаксической структуре этого языка.  

Облик современного мира постоянно меняется и то, что ещѐ вчера казалось ультрамодным, сегодня 

приобретает нотки определѐнной старомодности. Как ни странно, но жертвой данных быстротечных тенден-

ций могут стать наши мечты. Сегодня они заряжают своей свежестью и новизной, смело шагая со временем, а 

завтра могут стать частичкой истории дизайна. Несомненно, это может стать причиной дискомфорта вашего 

внутреннего мира со сложившейся реальностью. В таком случае непременно «нужно быть хамелеоном, то 

есть уметь приспосабливаться под сложившуюся реальность». Это секрет гармонии. 

Заключение. В ходе проведенного исследования было выявлено, что: 

- основными структурными характеристиками языка являются: алфавит и грамматика; смысловое 

значение (содержание) знаков; интерпретируемость;  

- смысловое значение языка унификации заключается в его знаках-элементах алфавита и получае-

мых из них выражений. 

Результаты данного исследования были использованы при создании учебно-методического мате-

риала, в виде мультимедийной презентации по дисциплине «Теория и методология дизайна». 
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Стиль эклектика, смешавший в себе различные большие стили, такие как барокко, ренессанс, 

классицизм и т.д., стал основным направлением в романтизме. Это направление в искусстве отвергает 

всяческие каноны традиционных стилей и является своеобразным и необычным [1]. 

Цель работы – рассмотреть особенности стиля эклектики и как сейчас он применяется в дизайне 

интерьеров. Для достижения поставленной цели в данной работе необходимо рассмотреть ряд задач: 

- возникновение стиля «эклектика»; 

- применение в современном дизайне интерьеров этого стиля. 

Материал и методы. Материалами для проведения научного исследования послужили теоретиче-

ские положения о стилеобразовании в дизайне, а именно иллюстративный материал, который изучался 

на занятиях по истории дизайна. Методологическим ориентиром исследования являются классификаци-

онный и типологический подходы, использование метода сопоставительного анализа классического и 

современного стилеобразования. 

Результаты и их обсуждение. Как определенный стиль «эклектика» возник в 1830–1890 гг. При-

зывая смешивать в интерьерах всевозможные предметы и мебель, которые являлись либо красивыми, 

либо комфортабельными, либо модными по тем временам [2].  

Со второй половины XIX вв. в этом стиле преобладали такие вещи как: 

- резная массивная мебель;  

- гнутые формы; 

- позолота, патина и тонировка бронзой; 

- богатый декор; 

- тяжелая цветовая гамма. 

По мере развития этого стиля и появления технологий он добавил себя еще несколько аспектов 

таких как: 

- множество ниш в стенах и перегородок; 

- в цвете преобладает белый или кремовый или цвет слоновой кости; 

- массивная мягкая мебель с обивкой из ткани или кожи; 

- люстры вешаются лишь в столовых и гостиных. Применяют комбинированные светильники. 

В наше время эклектикой называют стиль «фьюжн» [3]. Совмещение несовместимого: венского 

стула, лампочки от Филиппа Старка, ванной в стиле хай-тек и ампирных дверей. Вся эта эклектика и на-

зывается «фьюжн». Стиль этот нынче в моде, потому что в нашем мире вне пространств и правил гораздо 
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труднее соблюдать единство стиля в дизайне, чем поместить на тонконогий французский столик африкан-

скую керамическую вазу, привезѐнную из путешествия. И глаз радуется, и оправдание есть: фьюжн. 

Заключение. Интерьеры эклектики совершенно уникальны и необычайно декоративны. Они на-

сыщены цветом, детали в них представляют собой отдельные произведения искусства, но, тем не менее, 

органично соседствуют, дополняя и украшая друг друга. А обстановка в целом создает представление об 

облике хозяина, его художественном чутье и своеобразном вкусе. 
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В настоящее время дополнительное образование детей и молодежи – это реально действующая 

подсистема образования, для которой не закончился процесс еѐ теоретического осмысления и социально-

культурного самоопределения. Реализация дополнительного образования направлена на компенсацию 

односторонности обязательного образования. 

Целью данной работы является анализ теоретико-методологической модели существующей сис-

темы дополнительного образования. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили работы специалистов, работающих в 

системе дополнительного образования и научная литература по исследуемой проблеме. Методы иссле-

дования: анализ, синтез, сравнение, обобщение, индукция. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что дополнительное образование – это сфера, где современ-

ное подрастающее поколения может реализовать своѐ личностное право на свободный выбор цели, освоить 

способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного предназначения. 

Именно, свободный выбор, и есть существенный признак системы дополнительного образования. Поэтому, в 

самом широком смысле, дополнительное образование – это «образование целевого выбора» [1]. 

В плане организации образовательного процесса дополнительное образование – социокультурная 

технология, интегрирующая педагогические возможности с развитием личности детей и молодѐжи, фор-

мирующая индивидуальные способности освоения социокультурных ценностей, воспроизведение и при-

умножение их в самостоятельной конкретной деятельности, поведении, общении. 

Это означает, что дополнительное образование детей необходимо рассматривать как сложную, от-

крытую систему, составляющие элементы которой объединены в своѐм взаимодействии, структурирова-

ны в одно единое целое общей целью, а это: 

 определѐнными концептуальными основами, миссией и философией, ценностями, стратегией и 

тактикой действий в реализации модели «выпускникасистемы дополнительного образования»; 

 сложившейся интеграцией педагогической структуры и образовательного процесса в содержа-

нии, организации, способах, формах, 

методах взаимодействия педагога и детей; 

 подготовленными и, соответственно, адаптированными к осуществлению главной цели ресурса-

ми, обеспечивающими процессами, организационными решениями [2]. 

Процесс становления личности человека под воздействием общества и процесс самоактуализации 

в достижении цели внутренне взаимосвязаны, составляя суть персонализации. Поэтому, способность к 

персонализации как совокупность индивидуально – психологических особенностей человека, позволяю-

щая ему осуществлять социально-значимые деяния, поддерживающая или изменяющая условия сущест-

вования других людей, должна быть приоритетным предметом дополнительного образования. 

Однако, основой для определения цели человека выступают: 

 природные задатки (влечения и потребности, данные ему природой); 

 взаимосвязь с материально-предметной, социокультурной, исторически сложившейся средой 

(способности, ценности, отношения); 

 взаимодействие потребностей и способностей в режиме «соответствия-несоответствия» друг другу. 
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Результатом образования необходимо считать доступный индивидуальный уровень развития спо-

собности к самостоятельному решению проблем, способности самому делать, думать, отвечать за свой 

выбор. При этом результат не есть прерогатива исключительно дополнительного образования детей, по-

тенциал которого значительно богаче, так как педагогика дополнительного образования изначально была 

личностно ориентированной педагогикой. 

В современной системе дополнительного образования детей и молодежи в Республике Беларусь 

работают детские школы изобразительного искусства, детские художественные школы и народных реме-

сел, которые реализуют образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи 

художественного профиля в сфере культуры с изучением специальных учебных предметов и учебных 

дисциплин на повышенном уровне. 

Заключение. Смысловое средоточие целевой ориентации и задач в системе дополнительного об-

разования детей и молодежи является, по сути, личностное и профессиональное самоопределение, разви-

тие способностей человека к самостоятельному целеполаганию и реализации поставленной цели. 
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Цель исследования: Изучить влияние дополнительных приемов и средств графической вырази-

тельности на рисунок учащихся архитектурных специальностей. Предмет исследования: графическая 

выразительность в рисунке. 

Деятельность и практика учащегося архитектурных специальностей базируются на графической 

технике, посредством которой будущий специалист выражает свои творческие идеи и замыслы. Первая 

из задач в рисунке учащегося-архитектора – это навык создания на плоскости листа иллюзорного изо-

бражения проектируемого объекта. 

Результаты и их обсуждение. За многовековой период развития архитектурной деятельности 

чертеж, эскиз и архитектурный рисунок прошли длинный и сложный путь трансформаций в приемах 

начертания и изложения изобразительной информации, в технике и стилистике ее выполнения [1, с. 6]. С 

появлением новых форм и изобразительных приемов архитектурного рисунка стали применяться более 

сложные техники выполнения работы: тушевая отмывка, лессировка, мокрый рисунок, техника штрихо-

вого рисунка, растуловка и т.д. Помимо техники выполнения работы, в рисунке архитектурных форм 

присутствуют такие понятия как антураж и стаффаж, которые определяют стилевую и целевую направ-

ленность. Отсюда и возникает следующая задача архитектурной специальности: это выделение главного 

и дополнение его второстепенными элементами, подчеркивая характерную особенность работы.  

В рисунке учащегося-архитектора наиболее ярко видна особая специфика, свой творческий стиль, 

возможная условность, стилизация и декоративность, которая следует из его назначения. Такие приемы 

могут, как обогатить рисунок, так и усложнить его для восприятия. Если внешняя и внутренняя структу-

ра объекта сложна, стоит ли ее усиливать с помощью дополнительных средств изобразительности или 

перегружать ее окружение в пространстве? Возможно, что использование эффектов различных декора-

тивных, стилизованных приемов или выразительных акцентов, в итоге утяжелят и испортят работу. Ино-

гда при минимальном использовании линии можно ярче подчеркнуть суть передаваемого объекта в ри-

сунке, а форма и внутренняя конструкция без применения дополнительных тональных пятен или свето-

вых акцентов читается лучше. Конечно, любое дополнение должно иметь свой логический смысл, свою 

целостность – это следующая особенность архитектурного рисунка. 

Учащийся-архитектор в работе над рисунком должен чувствовать границы. Если второстепенное в 

изображении становится самой целью, то из учебной работы может получиться фантазийная картинка, а 

«главная задача учебного рисунка – это изучение и практическое рисование с натуры многообразных 

форм, созданных природой и человеком [2, с. 88]». Возможно, нужно стремиться к творческой простоте, 

выразительности и информативности рисунка, к его разумному минимуму. Весьма значительно для уча-

щегося-архитектора, это научится при помощи минимальных средств добиваться максимального резуль-

тата в работе, экономными средствами достигать выразительности рисунка. Конечно, научиться грамот-
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но выполнять рисунок в лаконичной манере сложно, ведь для эффективного эмоционального восприятия 

легче ввести в работу дополнительные объекты, которые бы и подчеркивали характер работы, ее стиле-

вую ориентацию. Говоря о стиле изображения – мы понимаем его как «… неотъемлемое качество, отра-

жающее сложный комплекс взглядов, вкусов и настроений [1, с. 19]», которые влияют на определенный 

характер графического изложения рисунка. Нет четкого правила, когда учащемуся нужно применять вы-

разительные средства графики и особую, индивидуальную направленность в рисунке. Рисунок в своем 

роде – изобразительный язык, здесь все должно быть гармонично и связанно.  

Несомненно, существуют исходные точки и своеобразные художественные законы, овладев кото-

рыми учащийся может варьировать ими в зависимости сложности работы. Так же важную роль играет 

выбор технических средств, приемов и деталей оформления рисунка – это сложный процесс со своими 

специфическими особенностями. Учащийся должен постоянно развивать и усовершенствовать свои зна-

ния, грамотно и четко излагать свои мысли на листе бумаги, ведь «рисунок – это продукт творческой, 

мыслительной работы архитектора, наглядное выражение его идей, … [2, с. 196]». Владея техникой ри-

сунка, учащийся образно и логически познает окружающий мир и фиксирует все то, что, несомненно, 

может использовать в своей работе. 

Заключение. Пробуя разнообразить свою манеру выполнения рисунка, учащийся в погоне за индиви-

дуальностью и выразительностью иногда теряет в рисунке самый главный объект изображения. Исчезает 

смысл выполнения работы. А из этого и возникают вопросы: так ли необходимы дополнительные средства и 

приемы графической выразительности в рисунке, всегда ли они уместны во всех творческих работах учащих-

ся, добавляют ли они выразительности или из-за их применения может потеряться смысловая идея? Или иг-

норирование этих приемов и средств художественной выразительности приведет к следующей задаче – лако-

низм в работе, а творческий рисунок перейдет в обыкновенный чертеж. Конечно, в рисунке учащегося архи-

тектурных специальностей может присутствовать все выше перечисленное, но в большинстве случаев эти 

приемы узкоспециализированные в своей направленности и здесь проходит весьма тонкая грань.  
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На протяжении многих веков предметно-пространственная среда человека была рукотворной, все 

предметы, окружавшие его, были результатом кропотливого и длительного труда мастеров-ремесленников. 

Промышленный подъем привел к нарушению неторопливого многовекового ритма в развитии предметно-

пространственного окружения человека. Возникли новые предметы, еще не укоренившиеся в культуре, что 

породило проблему их адаптации к вкусам потребителей, возник интерес к психологии покупателя. Кроме 

этого, быстрые изменения в предметно- пространственном окружении привели к тому, что становится необ-

ходимостью не только адаптация к вкусам потребителя, но и к прогнозированию вкусов. 

Осознание этих проблем, вызванных с переходом от ремесленного к промышленному производст-

ву, привело к появлению неизвестной профессии дизайнера. 

Одним из важнейших инструментов научно-технического прогресса является системный, про-

граммно-целевой подход в практической и теоретической деятельности. Методы системного дизайна и 

художественного конструирования высококачественных единичных изделий массового промышленного 

производства функционально и эстетически относятся друг к другу как общее и частное. Основные объ-

ективные закономерности проектирования, обусловливающие морфологию (структурообразование) и 

аксиологию (смыслообразование) разрабатываемых объектов, едины для художественного конструиро-

вания и системного дизайна [1]. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении системного подхода в дизайне и структурных 

характеристик функций предметных систем. Цель работы определила основные задачи исследования:  

- рассмотреть основные понятия и структуру системного дизайна; 

- определить структурные характеристики функций предметных систем; 

- разработать учебно-методический материал, в виде мультимедийной презентации по данной теме. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в рамках разработки УМК по дисципли-

не «Теория и методология дизайна». Материалами для проведения научного исследования послужили: 
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проектный материал учебных заданий по дизайн-проектированию предметных систем и анализ их анало-

гов, а так же теоретические положения о системном подходе в дизайне. В работе применялись формаль-

ный, стилистический и сравнительный анализы.  

Результаты и их обсуждение. Структурообразование в дизайне двуедино и предполагает одно-

временное смысло- и формообразование, создание двух сторон одного и того же объекта во всей диалек-

тической противоречивости этого явления. 

Функция широко понимаемой системы «человек – объект – среда» четырехчастна, что обусловле-

но четырьмя аспектами ее проявления: назначением системы, способом ее действия, характером управ-

ления и получаемым результатом. 

В дизайне функция представляет собой основу проектного содержания, так как дизайнер всегда 

проектирует функцию (действие) объекта (конечно, в разных качествах и масштабах ее выражения), 

включая «незримые» функции–культурную, идеологическую и т. д. Даже стайлинг – это проектирование 

«функции новизны» формального решения вещи. 

Под структурными характеристиками функции предметных систем подразумеваются назначение 

проектируемых систем (предметных систем, процессов, программ) и действия с ними в диапазоне: 

«управление объектом – рабочие действия объекта – результат (восприятие и потребление действующего 

объекта)» [2]. 

Заключение. В итоге проведенного исследования по актуальной проблеме системного подхода в 

дизайне и структурных характеристик функций систем были установлены средства и способы их приме-

нения к той или иной структуре. Была выявлена роль системности и принципы ее использования в про-

ектировании интерьеров, архитектурной среды и промышленных объектов. 

Результаты данного исследования были использованы при создании учебно-методического мате-

риала, в виде мультимедийной презентации по дисциплине «Теория и методология дизайна». 
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В настоящее время развитие проектирования и производства современных промышленных изде-

лий и их совокупностей уже не мыслится без широкого использования унификации и агрегатирования. 

Разрабатываемые общие теоретико-методические основы проектирования (взамен интуитивно-

изобретательских) позволяют, в частности, создавать промышленные изделия на базе типовой и межти-

повой конструктивной и технологической преемственности [1]. 

Цель настоящей работы – определить роль и место унификации и агрегатирования в дизайне сре-

ды. Задачи исследования: 

 - изучить особенности и специфику принципов унификации и агрегатирования; 

- исследовать типологию и виды комплектов, наборов и гарнитуров; 

Материал и методы. Материалами для проведения научного исследования послужили теоретиче-

ские положения о методах унификации и агрегатировании в дизайне и проектный материал учебных за-

даний по дизайн-проектированию объектов (вещей), мебели и их виды: комплекты, наборы и гарнитуры. 

Методологическую основу исследования составляют, прежде всего, научный и типологический подходы 

к рассматриваемым принципам дизайнерского проектирования. Такое исследование предполагает пол-

ный анализ и систематизацию данных принципов дизайнерского проектирования. А также рассмотрение 

принципов, разработанных в гуманитарных науках и опирающихся на комплексный, системный подход к 

изучению явлений в области дизайна интерьера с современных позиций дизайноведения. 

Результаты и их обсуждение. Дизайн – это действительно сложнейшая система, объединяющая 

множество наук и процессов. Эта система стремится использовать унификацию и агрегатирование как 

свои собственные проектные методы и средства формообразования. Современные процессы технико-

технологического, социально-экономического и культурного развития общества протекают на фоне ус-

ложнения и быстроты изменений предметного обустройства среды жизнедеятельности человека. Высо-
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кими темпами развиваются урбанизированные предметно-пространственные структуры, создаются но-

вые и более мощные и технически изощренные производящие системы интенсивно технизируется быто-

вая среда, среда рабочих мест и т.д. Все большее опредмечивание процессов жизнедеятельности людей 

объективно обусловливает необходимость разработки осмысленной проектной стратегии в создании но-

вых вещей, технических средств и их комплексов [2]. 

В данной работе изложена сущность принципов унификации и агрегатирования в дизайнерском 

проектировании. Определено влияние этих принципов на формирование и развитие дизайна, а также вы-

явлены характерные черты и особенности унификации и агрегатирования. Особое внимание уделяется 

часто встречающимся в проектной практике совокупности предметов в виде различных комплектов, на-

боров и гарнитуров – своеобразных технических и функциональных миникомплексов [3]. Проанализиро-

вав унифицированные ряды многих изделий, а так же стандарты на наиболее употребительные элементы 

и конструкции, мы пришли к выводу, что весьма условную схему образования морфологии изделий слу-

дует представить для размерно-подобных рядов как линейную схему проектного движения от базовой 

функции к подобной конструкции и подобной геометрической форме, при однозначной зависимости со-

ставляющих еѐ элементов. 

Заключение. Изучение этой сферы является актуальным, поскольку современная ситуация в раз-

витии отечественного дизайна требует интенсивного наращивания научно-обоснованного методического 

знания и поиска проверенных практических методов для обучения студентов и непосредственной работы 

дизайнеров с целью успешного проектирования новых нетрадиционных объектов и их комплексов. 
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Одной из задач обучения студентов художественных специальностей является развитие их творческих 

способностей. Это возможно благодаря дисциплине «Композиция». Композиция открывает путь в творчество 

и является посредником в реализации всех учебно-творческих задач при подготовке студентов, что, безуслов-

но, влияет на активизацию и развитие художественного потенциала будущих специалистов.  

Материал и методы. В процессе исследования использовались методы наблюдения, беседы, ан-

кетирования, анализа результатов учебной и творческой деятельности. Во внимание попали такие мате-

риалы, как: программы обучения, разработанные ведущими педагогами, методическое обеспечение и 

семестровые просмотры работ студентов, позволяющие наглядно оценить их подготовку. 

Результаты и их обсуждение. Курс «Композиция» на художественно-графическом факультете 

СмолГУ является одним из ведущих в системе художественно-педагогической подготовки студентов. 

Понятие «композиция» связано с задачами сочинения, изобретения произведении искусства. 

Структурная организация художественного образа, система идейно-тематических, формально-

пластических связей и зависимостей, закономерности построения художественного произведения, про-

цесс его создания и восприятия – эти основные компоненты понятия «композиция» являются ведущими 

в формировании навыков композиционно-творческой деятельности [1]. 

Вхождение в предмет начинается в 3 семестре на примере тематического натюрморта. Курс ведѐт 

доцент кафедры изобразительного искусства Петьков Владимир Владимирович. Его программа обучения 

базируется на изучении выразительных средств композиции простых предметов, изучение которых про-

исходит не только в теоретической форме. Сам Владимир Владимирович показывает действие этих 

средств на примере натурных постановок простых натюрмортов, что помогает понимаю и закреплению 

знаний. Подобные упражнения являются частью выполнения задания по тематическому натюрморту и, 

следовательно, влияют на успешность овладения первыми навыками.  
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Продолжает обучение профессор Оборина Любовь Александровна. Большое значение 

Л.А.Оборина уделяет формированию у студентов осмысленной, продуманной работы при построении 

цвета. Художница передаѐт свои секреты работы в технике масляной живописи. В работе над сюжетом 

она добивается от студентов поиска психологии и идейности картины, помимо нахождения удачной 

композиционной схемы. Много внимания уделяет теории, которая вооружает практику, даѐт возмож-

ность пользоваться накопленным многими поколениями художников опытом[2]. 

Завершает обучение профессор Юрий Иванович Преображенский. Он считает, что композиция ба-

зируется на трѐх фундаментальных моментах: ассоциативное мышление, в котором композиция – это 

язык общения со зрителем без точного изображения, личные эмоции и понимание объектов; динамика, 

означающая физическое движение, либо воображаемое прикомпоновке; гармония в творческом поиске 

художника и стремлении найти выразительность. На основе этих положений Юрий Иванович создал 

свою программу обучения композиции для ХГФ[3]. 

Заключение. Из главных особенностей следует отметить, что курс по композиции ведѐтся тремя 

разными педагогами, разных возрастов и воззрений на предмет композиции в станковой живописи и со-

ответственно разными программами. И получая подобное образование, студент в итоге может иметь при 

себе широкое понимание предмета композиции, что включает в себя и работу с выразительными средст-

вами, и поэтапное создание картины как вещи, и ассоциативное начало художника. Таким образом, вы-

пускник ХГФ СмолГУ становится готовым, чтобы встать на самостоятельный творческий путь и приме-

нять компетентность в своей сфере деятельности. 
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«Трансформируемое пространство» – особое направление в дизайне жилища, призванное объеди-

нить тенденции «специализации» и «универсализации», ограничивая расход площадей разумными пре-

делами и одновременно увеличивая число степеней свободы для адаптационных процессов. Трансфор-

мирующиеся стены, встроенное оборудование, убирающееся в специальные «запасники», новые техно-

логии вплоть до замены стен радиационными излучателями – все это делает «трансформационные» ре-

шения ступенью на пути к работе уже не с элементами пространства, а с дизайнерской составляющей 

жилища, к сращиванию предметного и пространственного начала в единое материально-физическое це-

лое, «обслуживающее» жилые функции со всех сторон одновременно [1]. 

Знание основных принципов трансформации предметной среды позволяет проектировать функ-

циональные интерьеры. Проектирование интерьера – это не просто наполнение пространства мебелью, 

это прежде всего рациональное использование площадей помещений и подбор подходящей. В стреми-

тельно развивающемся мире необходимо создавать экономичные и универсальные интерьеры общест-

венных, офисных, жилых зданий, пространства которых нуждаются в мебели, которая позволяла бы эко-

номить площадь и выполнять сразу несколько функций [2]. 

Материал и методы. При рассмотрении принципа трансформации предметной среды был ис-

пользован аналитический метод, включающий в себя изучение специальной литературы по трансформа-

ции предметной среды, а также анализ существующих интерьеров и образцов мебели фирмы Barcode 

Room, британского дизайнера Саймона Вудроффа, японского архитектора Гари Чанга, итальянского ди-

зайнера Джо Коломбо и других. 

Результаты и их обсуждение. Проект дизайнеров Barcode Room. Особенность проекта в дина-

мичности. Мебель адаптирована к преобразованиям и может трансформироваться по мере изменения 

вкусов, желаний и нужд жильцов малогабаритных квартир. Основа Barcode Room – три раздвижных сте-

ны. Перемещением стен образуются различные конфигурации жилого пространства, а адаптируемые 
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мебельные блоки помогают быстро изменить функциональное назначение «комнат», и приспособить их 

под личные потребности. Дизайнеры разработали дюжину типов мебельных компонентов, из которых 

можно собрать три мобильных стены. Их конструкция предполагает перемещение по роликовым рель-

сам, закрепленным на потолке. Такое решение позволяет установить элементы Barcode Room не только в 

новостройках, но и в существующих квартирах. Концепт позволяет полностью отказаться от традицион-

ной мебели и освободить пространство для людей. В зависимости от желания с помощью одних лишь 

мебельных стен можно оборудовать кухню, жилую комнату или спальню [2]. 

Квартира-трансформер под названием YO! home. Особенность проекта заключается в том, что всего в 

одно касание апартаменты площадью 80 м² могут превращаться в 4 различные помещения. По нажатию 

кнопки квартира может трансформироваться в спальню, гостиную, кухню и столовую. Такое превращение 

возможно благодаря специальной системе, состоящей из 12 механических элементов, которые спускаются с 

потолка или появляются из пола, создавая новые комнаты. Например, спальня поднимается наверх, а ее место 

занимает мягкий уголок, образуя гостиную с домашним кинотеатром, что нетипично для однокомнатных 

квартир. Спальня-гостиная легко превращается в столовую. За лакированными дверями скрывается кухня. 

Квартиру также можно превратить в помещение для проведения вечеринок. Для гурманов также был проду-

ман небольшой винный погреб с системой контроля температуры [3].  

Трансформирующаяся квартира архитектора Гари Чанга. 32 квадратных метра жилплощади – 

вполне знакомая ситуация. Если только разговор не идет о квартире Гари Чанга (Gary Chang), талантли-

вого архитектора из Гонконга, который на протяжении многих лет неустанно модернизирует свое не-

большое жилище. Сломав старые межкомнатные перегородки и обустроив получившуюся студию пере-

движными стенами и складной мебелью, он превратил жилое пространство в поле для экспериментов, 

уместив 24 комнаты в одной. Гари Чанг решил учиться именно архитектуре, ведь все проблемы жизни 

людей в густонаселенном Гонконге ему довелось испытать на себе. «Люди чувствуют себя в ловушке», – 

говорит он. – «Мы должны найти способы, чтобы жить вместе в очень небольших помещениях». Так 

концепция родилась из необходимости. Гари Чанг модернизировал свой уголок в старой 19-этажной вы-

сотке четыре раза на сумму около 1,3 млн. долларов. Конечно, на эти средства можно было бы просто 

подыскать более просторные апартаменты, но для Гари трансформация и оптимизация жилого простран-

ства стала образом жизни. На 32-х квадратных метрах он уместил 24 комнаты: кухню, библиотеку, пра-

чечную, гардероб, кухню, гостиную с гамаком и другие помещения, легко преобразующиеся друг в друга 

в пределах четырех стен одной квартиры. Архитектор издал книгу «32 квадратных метра моей квартиры: 

30 лет трансформации» («My 32m2 Apartment: A 30-Year Transformation»), и надеется, что его инноваци-

онный взгляд на планировку и современный интерьер поможет в дальнейшем даже небогатым, не 

имеющим средств на приобретение дорогого жилья людям улучшить свои жизненные условия [3]. 

В конце XX века произошли изменения в мировоззрениях на мебель-трансформер, больше внима-

ния стало уделяться эстетической составляющей мебели, а также ее адаптации в стильных, современных 

интерьерах. Одной из новых концепций мебели-трансформер в это время стала идея «исчезающей» ме-

бели, т.е. мебели, которая появляется в интерьере только в случае необходимости. Ярким выразителем 

этой идеи стал Джо Коломбо – итальянский дизайнер-футуролог, которому удалось перевернуть пред-

ставление о многих привычных вещах. По словам дизайнера, людям будущего потребуется новый тип 

среды обитания, в которой пространства могут трансформироваться и подходить «для медитации и экс-

периментов, для интимности и для общения». Многие идеи, которые сегодня используют производители 

мебели-трансформер, являются продолжением работ Джо Коломбо [2]. 

Заключение. Совмещение функциональных зон позволяет экономить площади помещений. Кроме то-

го, функциональное предназначение каждой зоны может варьироваться в зависимости от деятельности чело-

века и его образа жизни. При проектировании современного интерьера грамотный архитектор-дизайнер обя-

зательно учтет этот факт. Дизайн интерьеров, выполненный с учетом постоянных и переменных потребно-

стей людей, находящихся в пространстве – грамотный дизайн. Выполнить грамотный проект - означает соз-

дать интерьер с использованием площади и внедрением полезных пространств, которые могут быть по-

разному задействованы, в зависимости от жизненной ситуации. Грамотный дизайнер интерьера понимает, что 

функциональное пространство – это «живое пространство», это пространство, которое живет жизнью челове-

ка, а не отдельной, и подстраивается под его потребности и образ жизни. 
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В проектной дизайнерской деятельности давно используется принцип пропорционирования. Он 

крепко закрепился в архитектуре, в графическом дизайне, дизайне промышленном и мебели. В настоя-

щее время выделяют большое количество видов пропорционирования [1]. 

Целью исследования является изучение и применение пропорционирования при проектировании 

объектов дизайна. Задачами данного исследования являются: 

- изучить особенности построения основных видов пропорций; 

- систематизировать и обобщить документальный и иллюстративный материал по использованию 

методов пропорционирования в дизайн-деятельности предметного мира; 

- разработать учебно-методический материал, в виде мультимедийной презентации по данной теме. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в рамках разработки УМК по дисципли-

не «Теория и методология дизайна». Материалами для проведения научного исследования послужили: 

проектный материал учебных заданий по дизайн-проектированию объектов на основе пропорционирова-

ния, анализ аналогов и теоретические положения о формировании визуальной структуры объектов ди-

зайна. При рассмотрении данного вопроса были использованы методы, которые акцентировались на осо-

бенностях методов пропорционирования. В исследовании используются также традиционные методы 

анализа, принципы проектного моделирования и проектно-экспериментальный метод.  

Результаты и их обсуждение. Объект формообразования можно представить как объект струк-

турно состоящий из: 

 визуальной структуры (стилевой). Поиск характерного пластического решения образца-эталона 

для параметрических размерно-подобных рядов;  

 антропометрической структуры (антропоморфной). Определенное соответствие человеку мор-

фологии изделия или пространства; 

 материальной структуры (размерно-параметрической). Согласование пространственно-

размерных характеристик собственно унифицированных и агрегатированных изделий [1].  

Формирование визуальной структуры возможно осуществить с помощью пропорций, геометриче-

ского подобия, цвета, ритма и др. 

Организация изделия с помощью пропорционирования, его целостность достигаются через зако-

номерные соотношения различных величин элементов изделия между собой и с целым. 

Известно, что сочетание различных геометрически подобных величин дает различные виды пропор-

циональных отношений, которые записываются в виде арифметических и геометрических пропорций. 

Два приема пропорционирования – через систему прямых. Если к какому-то элементу необходимо 

пристроить другой, который в смысле соразмерности находится в подчинении к первому элементу – исполь-

зуется прием соподчинения. Если какой-либо элемент необходимо расчленить на более мелкие соразмерные 

друг другу и к целому элементу – используется прием расчленения (целое повторяется в части) [3]. 

Смысл использования динамических прямоугольников в дизайне унифицированных изделий – это 

возможность визуально установить взаимосвязь отдельных общих для всего ряда унифицированных 

элементов (или изделий в целом) за счет наглядно выраженного их геометрического подобия.  

Пропорция «золотого сечения». Члены ряда «золотого сечения» образуют ряд иррациональных 

чисел, где числа, величина которых более «4», приближаются к целым числам (1; 1,618; 2,618; 4,236; 

6,854; 11,09;... 76,01 и т.д.). Этим рядом, преобразованным в ряд целых чисел (ряд Фибоначчи), можно 

пользоваться на практике.  

Формируя визуальную структуру унифицированного изделия с помощью «шкалы золотого сече-

ния» необходимо пользоваться ограниченным числом делений, ввиду того, что пропорционируются в 

первую очередь основные унифицированные формообразующие элементы, определяющие основные 

членения общей формы изделия, сочетание которых и фиксируется при восприятии его визуальной 

структуры [1].  

Целям формирования визуальной структуры унифицированных и агрегатированных изделий и их 

совокупностей служат также специфические приемы формальной визуальной организации. 

Заключение. Рассмотрев основные средства формирования визуальной структуры объекта, можно 

сделать вывод, что: 

- формирование визуальной структуры объектов дизайна происходит на основе использования ос-

новных видов пропорционирования; 
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- основные принципы пропорционирования дают большие возможности в дизайн-проектировании 

объектов, формируя их гармоничную визуальную структуру. 

Результаты данного исследования были использованы при создании учебно-методического мате-

риала, в виде мультимедийной презентации по дисциплине «Теория и методология дизайна». 
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Конструктивизм в дизайне интерьера возник как своеобразный ответ и альтернатива модерну. Конст-

руирование, построение – вот концепция стиля конструктивизма. Преобладание геометрических форм, а вме-

сте с ними простора и натуральности, ярко прослеживается в таком интерьере. В нем нет и намека на роман-

тику, но он вполне самодостаточен и удобен. Широко используются встроенные ниши и подсветки [2].  

Цель работы – изучить характерные черты данного стиля и его применение в сфере дизайна ин-

терьера. Для решения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить особенности становления стиля «конструктивизм»; 

- выявить характерные художественно-эмоциональные черты данного стиля в дизайне интерьера; 

- разработать учебно-методический материал, в виде мультимедийной презентации по данной теме. 

Решение данных задач имеет важное практическое и теоретическое значение, т.к. данный стиль 

является одним из ведущих стилей в современном дизайне. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в рамках разработки УМК по дисципли-

не «История дизайна». Материалами для проведения научного исследования послужили: теоретические 

положения о стилеобразовании в дизайне, а именно иллюстративный материал, который изучался на за-

нятиях по истории дизайна и применялся в дизайн-проектах. Методологическим ориентиром исследова-

ния являются классификационный и типологический подходы, использование метода сопоставительного 

анализа классического и современного стилеобразования в дизайне интерьеров. 

Результаты и их обсуждение. Стиль «конструктивизм» появился в связи с социальными и инду-

стриальными задачами, поставленными новым советским руководством перед архитекторами. Место 

декору и витиеватым формам не нашлось и «конструктивизм» стал символом объединения общества и 

всеобщей уравниловки. Возникновению нового стиля в дизайне способствовало и появление новых ма-

териалов и внедрение новых технологий – широкое применение железобетонных сооружений, масштаб-

ное остекление, пластмассы и древесно-стружечные плиты. 

В ходе проведенного исследования были выявлены «пионеры конструктивизма» (А.М. Родченко, 

В.Е. Татлин, братья Стенберги Владимир Августович и Георгий Августович), В.А. Веснин и др.), кото-

рые сформулировали исходные позиции: 

- конструктивизм является итогом художественных поисков 1910–1920-х гг., включая и беспред-

метное абстрактно-геометрическое творчество; 

- конструктивизм отличается от стилей прошлого тем, что он не является стилизацией и не имеет 

«декора»; 

- форма вещи рождается исходя из целесообразного использования материала и ее назначения;  

- цель конструктивизма – организация жизни или, как писал Уильям Ганн, «коммунистическое 

выражение материальных сооружений» [1]. 

Внутреннее пространство дома освобождалось от перегородок, деление на зоны осуществлялось 

абстрактным образом чаще всего за счет легких передвижных перегородок.  

Для стиля характерны чистые цвета, никаких переходов или оттенков цвета. Чѐрный, белый, на-

сыщенные синий, красный и жѐлтый – основные цвета. 

Конструктивизм предполагает окрашивание стен в один цвет или оклеивание их однотонными 

обоями. Декор, как правило, в конструктивизме не уместен, но иногда в качестве него могут выступать 

элегантные фотообои или панно со строгим сдержанным рисунком. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мебель в стиле конструктивизма отличается строго утилитарными формами, предельной функ-

циональностью и простотой. Конструктивизм не признает никаких излишеств и красивых мелочей, в нем 

предметы мебели воспринимаются только с точки зрения их функции в жизни человека. То есть стул – 

для того, чтобы сидеть, шкаф – хранить вещи [3]. 

Заключение. Современный дизайн заключает в себе многие черты, характерные для эстетики 

конструктивизма. Самым ярким из которых, безусловно, является расчет на особенности производства с 

использованием высоких технологий, частично или полностью механизированный процесс труда.  

Конструктивизм – новое художественное направление, оно захватывает культуру европейских 

стран и находит отражение как в искусстве, так и в промышленном дизайне, приобретая тотальную 

власть над дизайнерскими умами своего времени. Целесообразность и рационализм становятся основ-

ными китами конструктивизма, насаждая новую философию утилитарных форм, очищенную от под-

черкнутого декоративизма модерна. 

Результаты данного исследования были использованы при создании учебно-методического мате-

риала, в виде мультимедийной презентации по дисциплине «История дизайна». 
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В практике и теории дизайна трактовка понятия, как унификация, заимствована из области стан-

дартизации, получила несколько одиозное и одностороннее звучание. Существовало, да и сейчас суще-

ствует весьма расхожее мнение, что стандарт (унификация, агрегатирование) и дизайнерское творчество 

есть «вещи малосовместимые». Объективно это связано с гуманным и гуманитарным характером дизайн-

деятельности, а также и с тезисом о том, что унификация (стандартизация) окружающих нас вещей, 

квартир, домов, одежды, рабочих мест и т.п. предполагает некий шаблон или трафарет, по которому бу-

дут идти все процессы жизнедеятельности человека, что приведет к нивелированию его личности [1].  

Цель исследования – выявить суть понятия унификации по отношению к дизайн - деятельности, 

основанной на проектном моделировании объекта дизайна в рамках принципа трансформативности 

предметной среды. Задачи исследования:  

- выявить функции, принципы и формы комбинаторики в проектной деятельности, как проявления 

формального метаязыка унификации и разработать учебно-методический материал, в виде мультиме-

дийной презентации. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в рамках разработки УМК по дисципли-

не «Теория и методология дизайна». Материалами для проведения научного исследования послужили: 

проектный материал учебных заданий по дизайн-проектированию средовых объектов и анализ их анало-

гов, а также теоретические положения о комбинаторике как метаязыке унификации объектов дизайна. 

При рассмотрении данного вопроса были использованы методы, которые акцентировали на особенности 

процесса комбинаторики. В исследовании используются также традиционные методы анализа, принципы 

проектного моделирования и проектно-экспериментальный метод.  

Результаты и их обсуждение. Представление об унификации как языке избавляет от упрощенно-

го и однобокого толкования ее в рамках всего лишь метода. Комбинаторика – это процесс нахождения 

различных соединений (комбинаций), сочетаний, размещений из данных элементов в определенном по-

рядке [2]. Комбинаторные (вариантные) методы формообразования применяются для выявления наи-

большего разнообразия сочетаний ограниченного числа элементов. Сложность целостной формы, отве-

чающей множеству требований – функциональных, конструктивных, эстетических и др., затрудняет соз-

дание развитых комбинаторных систем «в чистом виде». При проектировании идея комбинаторики вы-

ступает лишь в качестве стимула – за основу формообразования берутся те элементы формы, из которых 

можно создать комбинаторную систему (геометрические, конструктивные, цветовые и др.). Принципи-

ально важным обстоятельством для управления комбинаторным процессом является тот факт, что в ком-
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бинаторике всегда присутствуют два начала: постоянное и переменное. Постоянным началом комбина-

торики служат идея, концепция или схема, направляющая комбинаторный поиск [3]. 

Конечно, при этом было затрачено много творческих усилий различных специалистов из многих 

сфер и областей знания (техники, стандартизации, архитектуры, дизайна) и получены определенные ре-

зультаты. Унификация, рассматриваемая нами как проектный метод в дизайне и метод стандартизации 

(претендующий на нормирование и управление проектной и производственной деятельностью по фор-

мированию предметного мира), должна подняться до высот и масштаба древнего канона, который вы-

полнял подобные функции в эпоху ремесла. Но и этого сегодня слишком мало, так как эта проблема тре-

бует дальнейшего исследования как дизайнерами, так и искусствоведами. 

Заключение. Проведенное исследование по данной теме определило, что: 

- суть понятий унификации и комбинаторики по отношению к дизайн - деятельности, позволяет трак-

товать их как проектные методы дизайна и специфические средства формообразования, основанные на про-

ектном моделировании объекта дизайна в рамках принципа трансформативности предметной среды;  

- функции, принципы и формы комбинаторики в проектной деятельности, как проявления фор-

мального метаязыка унификации определили ее основные структурные характеристики, то есть морфо-

логию, иерархическую структуру и смысловое значение (содержание) знаков метаязыка унификации. 

Результаты данного исследования были положены в основу создания учебно-методического мате-

риала, в виде мультимедийной презентации по дисциплине «Теория и методология дизайна». 
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Унификация и агрегатирование это перспективные методы проектирования, которые были прив-

несены в дизайн из технической сферы еще в 60-е годы. В то время особую актуальность приобрело об-

суждение проблем стандартизации, решение которых позволило бы исключить расточительное отноше-

ние к материальным, человеческим и другим ресурсам в процессе проектирования и производства изде-

лий крайне необходимых потребителю. Унификации и агрегатирования могут выполнять опережающие 

функции в современном проектирование. Эти методы дают стимул для быстрого освоение прогрессив-

ных технических идей. В наше время это методы проектирования остаются так же актуальными и с каж-

дым годом более совершенствуется: вносят изменение в серийное производство, своевременно регули-

руя разумные человеческие потребности в том или ином виде промышленной продукции, избегая при 

этом получение ненужных лишних вещей. Таким образом, унификация и агрегатирование занимает осо-

бую роль в повышении эффективности производства массовой промышленной продукции, вовлекают в 

сферу своих интересов проектную деятельность, в том числе и дизайн [2].  

Цель работы стало определение роли и место унификации и агрегатирования в дизайн-

проектировании средовых объектов. 

Задача исследования – выявить специфические особенности проектных методов и средств формо-

образования объектов на основе одного из принципов – принципа «Конструктор» и разработать учебно-

методический материал, в виде мультимедийной презентации. 

Материал и методы. Данное исследование проводилось в рамках разработки УМК по дисципли-

не «Теория и методология дизайна». Материалами для проведения научного исследования послужили: 

проектный материал учебных заданий по дизайн-проектированию средовых объектов и анализ их анало-

гов, а также теоретические положения о методах унификации и агрегатировании в дизайне. При рас-

смотрении унификации и агрегатирования как разновидностей предметного языка были использованы 

методы, которые акцентировали на образную типологию и комбинаторику. В исследовании используют-
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ся также традиционные методы анализа, принципы проектного моделирования, проектно-

экспериментальный метод.  

Результаты и их обсуждение. Решение данной проблемы основывается на определении роли и 

места унификации и агрегатирования в дизайне как взаимосвязанных проектных методов и средств ди-

зайнерского формообразования, основанных на проектном моделировании различных объектов. Унифи-

кация и агрегатирование упрощают и систематизирует процесс проектирование. Можно взять, например 

примеры из истории развития этих методов, уже с ранних истоков эти методы упрощали измерять вели-

чины, содержала минимальную по количеству номенклатуру элементов, составляла минимум исходных 

величин (венский стул). 
В современной жизни эти методы широко используются в проектировании различных вещах (ав-

томобили, мобильные телефоны, мебель и т.п.). Одним из методов, который включает в себя унифика-

цию и агрегатирование, является принцип «конструктор». В этом принципе присутствуют все элементы 

уницирования и агрегатирования, так как является одним из методом формообразования. 
В принципе «конструктор» видны дизайнерские идей, функциональность, простота. В такой мебе-

ли имеется сокращение номенклатуры элементов, что позволяет быть удобной и функциональной. Такая 

мебель придется по вкусу каждому. С позиций дизайна мебель должна быть ориентирована, в первую 

очередь, на решение задач сокращения не многообразия необходимых человеку изделий, а на сокраще-

ние неоправданного многообразия [1]. 

Не случайно творчески мыслящие специалисты и в архитектуре, и в дизайне используют в своих 

работах основные функции унификации. Унификация выявляет, закрепляет и реализует самые совер-

шенные формы социально-культурного воспроизводства предметного мира. При этом в качестве основ-

ного критерия ее эффективности должна выступать не экономия ради экономии, а разумное понимание 

целостного устройства предметного мира, в котором составляющие его элементы все без исключения 

должны быть задействованы в системе жизнедеятельности человека. 

Заключение. Проведенное исследование по теме выявления специфических особенностей про-

ектных методов и средств формообразования объектов на основе одного из принципов – принципа «Кон-

структор», позволило дать более глубокую и расширенную трактовку этого принципа для дизайн-

проектирования средовых объектов.  

Результаты данного исследования были использованы при создании учебно-методического мате-

риала, в виде мультимедийной презентации по дисциплине «Теория и методология дизайна». 
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9. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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В современных политических системах выборы являются обязательным условием и элементом 

демократии. Основой власти правительства должна быть воля народа, выражающаяся в периодических 

нефальсифицированных выборах. Выборы представляют собой процедуру, регламентируемую правила-

ми, в соответствии с которыми люди выдвигают из своей среды представителей для выполнения каких-

либо общественных функций, для управления какой-либо организацией (государством, добровольным 

объединением и т.д.).  

Существуют общенациональные президентские и парламентские выборы, выборы в органы мест-

ного самоуправления, в законодательные собрания штатов или аналогичных административно-

территориальных единиц, а также выборы некоторых местных должностных лиц, например, судей, при-

сяжных, шерифов [1].  

Именно через процедуру выборов граждане участвуют в управлении страной, формируя законода-

тельные, исполнительные и судебные органы. Население признает ту власть, которую само выбирает, 

доверяет ей. Таким образом, при помощи выборов формируются представительные органы власти, кото-

рые проводят политику в интересах граждан, их избравших. 

Материал и методы. В работе использованы социологические методы исследования (опрос, ан-

кетирование). Исследование проводилось на базе Университетского избирательного округа № 56 в пери-

од февраль – март 2014 года. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь местное са-

моуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов. 

Система местных Советов депутатов в Республике Беларусь состоит из трех территориальных 

уровней: областного, базового и первичного и включает областные, городские, районные, поселковые и 

сельские Советы. 

К областному территориальному уровню относятся областные, Минский городской Советы депутатов. 

К базовому территориальному уровню относятся городские (городов областного подчинения), 

районные Советы депутатов. 

Конституции Республики Беларусь определено, что местные Советы депутатов избираются граж-

данами соответствующих административно-территориальных единиц сроком на четыре года. Выборы 

являются свободными и проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. 

В ходе проведения выборов в Витебский областной Совет депутатов 27-го созыва с целью выяв-

ления электоральных предпочтений в качестве объекта исследования был выбран Университетский из-

бирательный округ №56.  

В ходе проведения исследования было установлено, что реальные политические ценности форми-

руются у людей менее интенсивно, чем ценности демократические. Более половины жителей избира-

тельного округа не интересуются политикой, а подавляющее большинство не желает принимать участие 

в каких-либо политических акциях, за исключением голосования на выборах. Кроме того, многие плохо 

ориентируются в существующих в Республике Беларусь политических партиях и общественных движе-

ниях, имея лишь поверхностное представление об их программах и целях [3].  

Налицо проблема, связанная с относительно низким уровнем политической культуры людей, а 

также отсутствием интереса к участию в политической жизни. Причиной тому могут быть различные 

факторы.  

В ходе проведения исследования была предпринята попытка выявить источники получения информа-

ции жителями избирательного округа о предстоящих выборах в Витебский областной Совет депутатов, а так-

же возможные методы воздействия на электорат с целью повышения избирательной активности.  

Трудно оспорить утверждение о том, что средства массовой информации являются важнейшим 

источником информации о многоликом окружающем мире. Будучи чутким барьером жизни государства 

и общества, они формируют общественное мнение, являются действенным инструментом формирования 

сознания и политического влияния. Пресса вносит свой весомый вклад в становление системы ценностей 
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и ориентиров, определяющих развитие социума, политической и социально-экономической модели госу-

дарства [2].  

Однако в ходе исследования влияния средств массовой информации на проведение выборов в ме-

стные Советы депутатов было установлено, что информационный контент в основном направлен на ин-

формирование населения о времени и месте проведения голосования, а потенциальные избиратели про-

являют относительно низкий интерес к персоналиям самих кандидатов в депутаты.  

Заключение. Таким образом, с целью вовлечения наибольшего числа жителей избирательного ок-

руга в политические процессы, кандидатам в депутаты необходимо расширять способы воздействия на 

потенциальных избирателей, используя помимо местных средств массовой информации иные формы 

воздействия на электорат.  
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На современном этапе проблема применения смертной казни является предметом острых дискус-

сий. По своей сути, смертная казнь представляет собой лишение человека жизни в качестве наказания. 

Целью исследования является анализ теоретико-правовых аспектов категории «смертная казнь», нацио-

нального законодательства зарубежных стран по данной проблеме. 

Материал и методы. Работа основана на анализе конституционного законодательства Республики 

Беларусь и зарубежных стран. Методы: историко-правовой, сравнительно-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Начиная с 1948 года международные организации приняли ряд между-

народно-правовых актов, не только ограничивающих применение смертной казни путем установления мини-

мальных стандартных правил, но и предусматривающих ее полную отмену. Сторонники полной отмены 

смертной казни обосновывают свою позицию рассуждениями о неотъемлемых правах человека, об абсолют-

ной ценности человеческой жизни, о гуманизме. Такими ярыми противниками смертной казни являются та-

кие знаменитые учѐные, писатели, мыслители, как Ф. Достоевский, Л. Толстой, В. Гюго, А. Радищев, В. Со-

ловьѐв, Н. Бердяев, М.Л. Кинг, А. Сахаров, В Гавел и многие другие. В то же время было бы неправильно 

представлять противников отмены смертной казни людьми жестокими и нецивилизованными. Так, ещѐ в 

1867 г. профессор А.Ф. Кистяковский писал: «Почти все приверженцы смертной казни защищают еѐ не в 

принципе, а ради временной еѐ необходимости и полезности, ради того, что общество ещѐ не доросло до от-

мены». [2, с. 30]. Ряд учѐных выделяют функции смертной казни в наше время: 1) устранение наиболее опас-

ных физических лиц; 2) устрашение как сдерживающее средство от совершения преступлений для других 

лиц;3) возмездие (удовлетворение чувства справедливости) [1, с. 87]. 

На современном этапе существует ряд стран, в которых законодательно разрешено применение 

смертной казни. К ним относится Республика Беларусь, которая является последней страной в Европе и 

на постсоветском пространстве, исполняющей смертные приговоры. Так, в п.1 статьи 59 УК Республики 

Беларусь закреплено, что в качестве исключительной меры наказания допускается применение смертной 

казни – расстрела за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением 

жизни человека при отягчающих обстоятельствах (до отмены смертной казни). В п.2 этой же статьи пе-

речислен перечень лиц, которым не может быть назначена смертная казнь: 1) лицам, совершившим пре-

ступления в возрасте до восемнадцати лет; 2) женщинам; 3) мужчинам, достигшим ко дню постановле-

ния приговора шестидесяти пяти лет. Важно, что с 1997 г. введено исключительное наказание как аль-

тернатива смертной казни – пожизненное заключение, о котором также упомянуто в п.3 данной статьи. 

В пятѐрку стран, в которых смертная казнь практикуется наиболее часто, входят Китай, Иран, 

Саудовская Аравия, Йеменская Республика и США (32 из 50 штатов). Помимо этих стран, смертная 

казнь зачастую применяется в Японии, большинстве стран Африки и Азии, странах Латинской Америки. 

Однако существуют страны, сохранившие смертную казнь как возможный вид наказания, но не приме-
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няющие еѐ на практике в течение многих лет – Российская Федерация с 1999 г., Украина (1991–2003 гг.) 

(около 20). В ноябре 2002 года Украина ратифицировала Протокол № 13 к Европейской конвенции о за-

щите прав и основных свобод человека, касающегося отмены смертной казни, вступивший с 1 июля 2003 

г. В марте 2014 года в связи с «военной агрессией» в Верховной Раде Украины был предложен законо-

проект о введении смертной казни «всех предателей, диверсантов, мародеров, дезертиров и шпионов», 

который вызвал большой общественный резонанс. Вместе с тем, существуют страны, в которых законо-

дательно закреплѐн запрет на применение смертной казни. Так, в 1978 году смертная казнь была отмене-

на в Испании, в 1981 году – во Франции. С 1990 года смертную казнь отменили полностью около 40 

стран и территорий, в том числе Азербайджан, Албания, Ангола, Армения, Болгария, Великобритания, 

Венгрия, Гонконг, Греция, Грузия, Ирландия, Италия, Канада, Кипр, Киргизия, Латвия, Литва, Маври-

кий, Молдавия, Непал, Польша, Румыния, Чехия, Швейцария, Эстония и многие другие. 

Заключение. Таким образом, к настоящему времени в мире насчитывается 130 стран, отменивших 

смертную казнь в законе или на практике, и 68 стран, которые сохраняют и продолжают применять эту меру. 
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В рамках договоров, направленных на предоставление права использования результата интеллек-

туальной деятельности или средства индивидуализации, лицензионный договор занимает основное ме-

сто, доля лицензионных договоров в общем объеме договоров о передаче прав на объекты промышлен-

ной собственности составляет 63,3%, о чем свидетельствуют данные Национального центра интеллекту-

альной собственности [1, с. 32]. Таким образом, лицензионные договоры выступают основным средством 

предоставления исключительных прав, что предопределяет актуальность рассмотрения данного вида 

гражданско-правовых договоров. В качестве методов исследования применялись метод анализа, фор-

мально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Статья 985 Гражданского Кодекса определяет лицензионный договор 

как договор, по которому сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интел-

лектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне 

(лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности [2]. 

В научной литературе встречаются различные основания классификации лицензионных догово-

ров. В Гражданском кодексе Республики Беларусь определено следующее: 

Лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату: 

1) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром 

права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия); 

2) права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром 

права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим 

лицам (исключительная лицензия) [2]. 

То есть главным основанием классификации по белорусскому законодательству является объем 

прав, предоставляемых лицензиату. Таким образом, статья 985 ГК называет два вида лицензионных до-

говоров: неисключительная лицензия и исключительная лицензия. 

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неис-

ключительной); то есть ГК определяет презумпцию неисключительности лицензии. Соответственно, ус-

ловие об исключительности лицензии должно быть явно прописано в договоре. 

Исходя из буквального толкования определения исключительной лицензии, данного Гражданским 

кодексом, следует, что если лицензиар предоставил на условиях исключительной лицензии право ис-

пользования произведения одним способом, он в принципе лишается возможности предоставления права 

использования данного произведения другими способами, что ограничивает права лицензиара. Более 

целесообразным было бы предусмотреть возможность сторон оговорить как запрет предоставления пра-

ва использования результатов интеллектуальной деятельности, в том числе объектов авторского права, 

какими-либо определенными способами, так и запрет предоставления права использования вообще; а в 

случае отсутствия такого указания, лицо, выдавшее исключительную лицензию в отношении определен-
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ных способов использования, имеет право выдавать лицензии в отношении иных способов использова-

ния без ограничений.  

Исключительная лицензия, исходя из ее правовой природы, предполагает отсутствие лицензий, 

аналогичных ей по предмету и условиям, ограничивающим действие самой лицензии. Легальных же 

препятствий для предоставления исключительной лицензии при наличии сходных неисключительных 

лицензий нет. То есть лицензиар может предоставить простую (неисключительную) лицензию одному 

лицу, а затем исключительную лицензию другому лицу, что не противоречит законодательству, однако 

подрывает сущность исключительной лицензии. В связи с этим, необходимо предусмотреть, в случае 

возникновения подобных обстоятельств, обязанность лицензиара при заключении договора исключи-

тельной лицензии сообщать лицензиату о том, что лицензия на использование данного результата уже 

была выдана, о чем должно быть указано в договоре.  

Заключение. Исключительная лицензия обеспечивает практически монопольное право лицензиа-

та использовать объект интеллектуальной собственности. В связи с этим необходима более детальная 

регламентация положений законодательства, касающихся исключительных лицензий.  
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Тема исследования является весьма актуальной, поскольку вопросы, касающиеся прав и свобод, 

так или иначе, находят свое отражение во всех отраслях права. Но особая роль в разработке положений о 

правах и свободах принадлежит конституционному праву. Понятие, элементы и структура конституци-

онных прав исследована достаточно хорошо. Но, с нашей точки зрения, недостаточно ясно прописана 

система данных прав. Об этом свидетельствует и тот факт, что, хотя вопросами классификации консти-

туционных прав занимаются многие ученые, во втором разделе действующей Конституции Республики 

Беларусь права разделены на группы условно. Целью является анализ права на юридическую помощь и 

определение его места в системе других прав и свобод человека и гражданина. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили действующие нормативные правовые 

акты. Изучались конституции зарубежных государств, материалы правоприменительной практики. Для 

достижения цели исследования использовались методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой метод. 

Исследование основано на системном подходе к анализу сущности права на юридическую помощь и его 

места среде других конституционных прав. 

Результаты и их обсуждение. Право на юридическую помощь можно определить как гаранти-

руемое государством право на получение квалифицированной помощи лиц, осуществляющих на про-

фессиональной основе защиту прав и законных интересов граждан, а также их представительство. Оп-

ределив понятие права на юридическую помощь, можно приступить к определению местонахождения 

данного права в системе конституционных прав и свобод. 

Большинство общепризнанных современных подходов к классификации прав и свобод сложились 

после второй мировой войны и связаны с возникновением и деятельностью ООН. Среди документов, 

принятых ООН, наибольший интерес для нашего исследования представляют Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г. и Международные пакты о правах человека 1966 г. Именно в указанных документах 

впервые была сформулирована позиция международного сообщества по поводу расположения норм о 

правах человека в структуре данных прав. Были выделены следующие группы прав человека: граждан-

ские права, политические, социальные, экономические, культурные. 

Отечественная доктрина конституционного права в качестве основной взяла данную классифика-

цию, а именно распределив конституционные права на пять основных групп: личные, политические, 

социальные, экономические, культурные.  

Согласно одной из них, право на юридическую помощь относят к группе личных прав. Так, груп-

пу личных прав подразделяют на две подгруппы: первая, более общая подгруппа, включает такие права, 
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как право на жизнь, право на свободу личности, право на физическую целостность; вторая подгруппа 

включает права, конкретизирующие те, которые содержатся в первой подгруппе – право на свободу 

мысли и совести, свободу частной жизни и коммуникаций, уголовно-правовые и процессуальные гаран-

тии личных прав и свобод [1, с. 139]. Таким образом, право на юридическую помощь относят к процес-

суальным гарантиям личных прав и свобод. Данная классификация в части отнесения к личным правам 

права на юридическую помощь, на наш взгляд, является спорной. 

Заключение. Подводя итоги взаимодействия права на юридическую помощь с иными конститу-

ционными правами, следует отметить, что последнее нашло в ней свое достойное место. В Конституции 

Республики Беларусь отсутствует прямое разделение прав личности на группы, но по их расположению в 

тексте раздела II можно заметить, что они сгруппированы на личные, политические, социальные, эконо-

мические и культурные права. По нашему мнению, право на юридическую помощь и другие права, пре-

дусмотренные ст.ст. 58 – 62 Конституции Республики Беларусь, можно объединить в один вид – консти-

туционные права, обеспечивающие реализацию и защиту других прав и свобод. Однако они органично 

входят в традиционно выделяемую группу личных прав. В то же время, при рассмотрении права на юри-

дическую помощь в уголовном процессе, его с полной уверенностью можно отнести и к процессуальным 

гарантиям личных прав и свобод граждан. Право на юридическую помощь не конфликтует не с одним 

конституционным правом. Более того полная реализации некоторых конституционных прав без права на 

юридическую помощь невозможна. 
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Судебная система Республики Беларусь, как всякая иная система не является «застывшей». Целью 

исследования является анализ тенденций реформирования судебной системы Республики Беларусь. 

Материал и методы. Методы Основой для модернизации судебной системы является Указ Пре-

зидента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. №454 «О мерах по совершенствованию деятельности 

общих судов Республики Беларусь». В процесс исследования использовался метод сравнительно-

правового анализа.  

Результаты и их обсуждение. Для реализации данного Указа следует расширить специализацию 

по категориям дел в многокомплектных судах. Специализированные суды уже длительное время суще-

ствуют за рубежом. Так, во многих штатах США действуют суды специальной юрисдикции (либо само-

стоятельно, либо при окружных судах). Это суды по налогам, по земельным спорам, по претензиям к 

властям, по делам о наследовании, о нарушении правил дорожного движения и т.п. Важное место среди 

них занимают суды по делам несовершеннолетних, нередко соединяющие в себе и функции семейных 

судов. В Норвегии специальные суды рассматривают гражданские и уголовные дела по вопросам, свя-

занным с рыболовством [36, c. 16].  

Прообразам специализированных судов в Республике Беларусь были сословные суды, например зем-

ский суд. Однако некоторые ученые теоретики и непосредственно практики на постсоветском пространстве 

высказываются против введения специализированных судов. В частности В.М. Жуйков высказывается за 

специализацию по рассмотрению дел определенных категорий внутри судебной системы [1, c. 45].  

Белорусские ученые уже достаточно долго обсуждают идею создания специализированных судов 

по делам несовершеннолетних. В рамках программы создания ювенальных судов предлагается: образо-

вать специализированные коллегии по делам несовершеннолетних в областных и Минском городском 

судах; выделить судей по указанной категории дел в крупных районных (городских) судах с углублени-

ем специализации по делам несовершеннолетних в органах прокуратуры, следствия и дознания; вне-

дрить ее в работу коллегий адвокатов [2, c. 17]. 

Не менее актуален вопрос о создании системы административных судов. Административные суды 

рассматривают споры, в которых хотя бы одной из сторон является орган исполнительной власти, орган 

местного самоуправления, их должностное лицо или служебное лицо, или другой субъект, наделенный 

властными полномочиями, управленческими функциями на основаниях, предусмотренных законодатель-

ством. В административный суд имеет право обратиться с административным иском лицо, которое счи-

тает, что нарушены его права, свободы или интересы в сфере публично-правовых отношений. В качестве 

таковых подразумеваются: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


292 

– споры физических или юридических лиц с субъектом властных полномочий относительно обжа-

лования его решений (нормативно-правовых актов или правовых актов индивидуального действия), дей-

ствий или бездеятельности; 

– споры о принятии граждан на публичную службу, еѐ прохождения, освобождения из публичной 

службы; 

– споры между субъектами властных полномочий о реализации их компетенции в сфере управле-

ния, в том числе делегированных полномочий, а также споры о заключении и выполнении администра-

тивных договоров; 

– споры по обращению субъекта властных полномочий в случаях, установленных законом; 

– споры о правоотношениях, связанных с избирательным процессом или процессом референдума. 

Достаточно актуален вопрос и такого специализированного суда как трудовые суды. Специализи-

рованные трудовые суды существуют в Германии, Франции, Австрии, Бельгии и многих других странах. 

Учреждения специализированной трудовой юстиции, функционирующие за рубежом уже многие годы, 

полностью оправдывают себя, доказали на практике свою необходимость и полезность в качестве одного 

из необходимых институтов социально-правовой инфраструктуры, достаточную эффективность в разре-

шении трудовых конфликтов с максимальным учетом интересов спорящих сторон и всего общества и, 

тем самым, в обеспечении социального мира. 

Заключение. Введение специализированной юстиции в Республике Беларусь обеспечило бы по-

вышение эффективности функционирования судебной системы в Республике Беларусь. 
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Выбор следственных действий, последовательность и тактика их проведения, средства и методы, ис-

пользуемые при расследовании преступлений, перечень субъектов, участвующих в них, зависят от обстанов-

ки, в которой протекает процесс расследования преступления. Чтобы действия субъектов, направленные на 

раскрытие и расследование преступления, носили целевой характер и были эффективными, необходимо 

своевременно давать объективную и всеобъемлющую оценку происходящим событиям и их результатам. 

Мнение о том, что лица, осуществляющие предварительное расследование, достаточно подготовлены по тех-

нико-криминалистическим вопросам, определило процессуально факультативное привлечение специалистов 

для поиска, обнаружения, фиксации, изъятия, как материальных следов преступления, так и иных доказа-

тельств. Этим обусловлена актуальность темы исследования, целью которого является изучение необходимо-

сти участия специалиста при проведении такого следственного действия, как обыск. 

Материал и методы. Методологическую основу составили системный и социологический мето-

ды. Данное исследование базируется на Конституции Республики Беларусь и Уголовно-процессуальном 

Кодексе Республики Беларусь. Теоретическую основу составили труды Н.И. Порубова, Г.И. Грамовича, 

Г.В. Федорова, Г.Н. Мухина. 

Результаты и их обсуждение. Обыск – это следственное действие, заключающееся в принуди-

тельном обследовании помещений, сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях обна-

ружения и изъятия предметов (объектов), имеющих значение для дела, а также обнаружения разыски-

ваемых лиц и трупов [2, с. 145].  

Специалист – это не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, обладающее специальными 

знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле и иных сферах деятельности, вызванное органом, веду-

щим уголовный процесс, для участия и оказания содействия в производстве следственных и других про-

цессуальных действий [1, ст. 62].  

Следователь вызывает специалиста в случаях, когда признает необходимым использовать специ-

альные знания и навыки. Единых критериев, на основе которых следует вызывать специалистов для уча-

стия в следственных действиях, не разработано. В качестве специалиста может быть вызвано любое све-

дущее лицо, к которому законом предъявляется два основных требования: незаинтересованность в ре-

зультате дела и компетентность, т.е. обладание теми специальными знаниями и навыками, которые не-

обходимы при проведении конкретного следственного действия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
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Деятельность специалиста протекает под контролем следователя, поскольку он является руково-

дителем следственного действия. Методические ограничения, накладываемые на работу специалиста, 

обусловлены использованием таких технических средств, которые бы при поиске и изъятии одних сле-

дов не приводили к уничтожению и порче других. 

Уголовно-процессуальный закон не содержит ограничений на участие специалиста в следственных 

действиях. Помощь специалиста в фиксации и изъятии обнаруженных объектов в процессе проведения раз-

личных следственных действий практически однотипна. В ходе фиксации специалист помогает грамотно и 

полно описать в протоколе обнаруженные следы, вещественные доказательства. При этом указывается место 

обнаружения с привязкой к неподвижным ориентирам, состояние объектов, их взаимное расположение, каче-

ственные и характеристики, позволяющие индивидуализировать их. Существенная помощь специалиста при 

использовании дополнительных средств фиксации; фото, видеосъемки, составлении планов, схем, магнито-

фонной записи и др. Фиксация осуществляется в соответствии с криминалистическими рекомендациями по 

проведению и использованию различных видов фото-, видеосъемки. 

При производстве обысков необходимо приглашать специалистов для работы с поисковыми при-

борами, оптической аппаратурой, измерительными средствами, использование которых направлено на 

обнаружение искомого. В зависимости от объекта поиска могут привлекаться химики, фармацевты, био-

логи, судебные медики и другие сведущие лица. 

Заключение. Рассмотрев вопрос о необходимости участия специалиста при проведении обыска, 

можно сделать вывод о том, что повышение уровня профессиональной подготовки специалистов и их 

привлечения, при осуществлении тесного взаимодействия со следственными и оперативными аппарата-

ми, позволят, используя специальные знания специалистов и научно-технические средства, на качест-

венном, высоком уровне проводить неотложные следственные действия и, в конечном итоге, в кратчай-

шие сроки выявить лиц, совершивших преступление. 
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Потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также их незаконный оборот яв-

ляются значимой проблемой, носящей глобальный характер. Преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, посягают на общественные отношения по защите здоровья населения и в связи с 

этим требуют особо тщательного научного рассмотрения исследователями в области криминалистики, 

криминологии и уголовного права. Кроме того, содержание уголовного закона, деятельность сотрудни-

ков правоохранительных органов должна отвечать реалиям преступности, что требует постоянного мо-

ниторинга тенденций преступности, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотических 

средств, и обуславливает актуальность темы исследования. Целью данного исследования является уста-

новление тенденций преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. 

Материал и методы. В ходе изучения рассматриваемой темы использовались статистические данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, Министерства внутренних дел, а также Цен-

тра мониторинга за наркотиками и наркопотреблением Гродненского государственного медицинского уни-

верситета, применялись логические методы, статистический и сравнительно-правовой метод. 

Результаты и их обсуждение. Наркологическая ситуация в Республике Беларусь характеризуется уве-

личением числа наркозависимых лиц. В 2012 году возросло число лиц, стоящих на учѐте в организациях 

здравоохранения с диагнозом наркомания, по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2007 году на 100.000 

человек населения приходилось 72 таких случая, в 2010 г. – 110, а в 2012 г. – 124 [1]. С учѐтом высокого уров-

ня латентности данного явления общее число употребляющих наркотики в Республике Беларусь, по мнению 

экспертов, в разы превышает официальные показатели и достигает 126 тысяч человек [2]. 

Средний показатель распространенности потребления наркотиков на 100.000 человек населения в 

Республике Беларусь составляет 154,8, при этом самый высокий коэффициент отмечается в г. Солигор-
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ске (412), г._Светлогорске (297), г. Пинске (297), г. Волковыске (287), г. Минске (257,1), самый низкий – 

в Могилевской области (82,3) [2]. 

Увеличение потребления наркотиков неразрывно связано с их незаконным оборотом, что приво-

дит к росту количества таких преступлений по отношению к общему числу зарегистрированных престу-

плений: 2007 г. – 2,5 %, 2010 г. – 3,3 %, 2012 – 4,1 %. Наиболее частым предметом потребления являются 

наркотики растительного происхождения (марихуана, маковая соломка, опий), затем следует гашиш, 

кокаин [1]. За период 2012-2013 г.г. на 28,1 % выросло число подучетных потребителей психостимулято-

ров (амфетамин, метамфетамин). Следует отметить, что особенностью 2013 года является существенное 

(более чем в 80 раз) увеличение случаев регистрации потребителей курительных смесей («Спайс» и др.). 

За 2013 год Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь, пополнился 59 новыми психотропны-

ми веществами, на сайте МВД были размещены 14 аналогов психотропных веществ. За январь-апрель 

2014 года по инициативе Управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД на-

званный перечень был дополнен 41 новым психотропным веществом [2].  

Одним из основных инструментов сбыта наркотиков и, в первую очередь, курительных смесей яв-

ляется сеть Интернет, где создаются специализированные сайты, группы в социальных сетях. Продажа 

наркотиков осуществляется без прямого контакта с использованием «закладок» и оплатой через элек-

тронные платѐжные системы, что предполагает переориентирование следственных действий в виртуаль-

ную плоскость и тесное сотрудничество различных подразделений правоохранительных органов. 

Заключение. В настоящее время отмечается тенденция к всѐ большему распространению синте-

тических наркотиков, в том числе курительных смесей, постоянному появлению новых видов наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, что требует их закрепления в соответствующем перечне. Таким 

образом, существует необходимость в непрерывном отслеживании новых тенденций незаконного оборо-

та наркотиков в целях прогнозирования развития такого оборота и адаптации к ним мер противодейст-

вия, а также обеспечения привлечения виновных лиц к ответственности.  
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В последние десятилетия произошли стремительные изменения в обществе и науке, которые в ка-

кой-то степени поменяли представления человека о таком понятии, как «родители». Суррогатное мате-

ринство подвергло сомнению, казалось бы, незыблемый факт: матерью ребенка является женщина, кото-

рая его родила. Цель исследования – рассмотрение особенностей порядка регистрации рождения ребенка 

на основании медицинской справки, выданной по факту рождения. 

Материал и методы. Работа основана на анализе законодательства Республики Беларусь. Методы 

исследования: формально – юридический, метод системного анализа, комплексный. 

Результаты и их обсуждение. При реализации программы суррогатного материнства довольно 

остро стоит вопрос о признании «истинной» матери ребенка, рожденного при помощи вспомогательных 

репродуктивных технологий. Суррогатное материнство – вид вспомогательных репродуктивных техно-

логий, заключающийся в соединении сперматозоида и яйцеклетки, изъятой из организма генетической 

матери, или донорской яйцеклетки вне организма женщины, развитии образовавшегося в результате это-

го соединения эмбриона, дальнейшем переносе данного эмбриона в матку суррогатной матери, вынаши-

вании и рождении ею ребенка [1]. 

Самый известный способ установления происхождения ребенка от матери – на основании факта 

рождения, удостоверенного медицинской справкой о рождении. Форма медицинской справки о рожде-

нии утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2010  

№ 168 «Об установлении форм», «Медицинская справка о рождении», «Врачебное свидетельство о смер-

ти (мертво-рождении)» и утверждении инструкций о порядке их заполнения» [2].  

Установление происхождения ребенка от женщины, которая является генетической матерью ре-

бенка, в соответствии с нормами действующего законодательства происходит на основании медицинской 
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справки о рождении, выдаваемой на основании договора суррогатного материнства. Однако следует об-

ратить внимание, что в соответствии с частью второй п. 3 Инструкции № 168 запрещается заполнение 

медицинской справки о рождении без удостоверения факта рождения [2].С одной стороны, в соответст-

вии с положениями Инструкции № 168 медицинский работник в медицинскую справку о рождении дол-

жен внести сведения о женщине, заключившей договор суррогатного материнства, а не о женщине, фак-

тически родившей ребенка. С другой стороны, медицинский работник, заполняя документ, удостоверяет 

факт рождения, но не той женщиной.  

На основании вышеизложенного, видится правильным внести корректировку в п. 3 Инструкции 

№168. Поэтому предлагаем дополнить данный пункт: «Запрещается заполнение медицинской справки о 

рождении без удостоверения факта рождения, за исключением случаев, когда были произведены роды 

суррогатной матерью». Однако, по нашему мнению, медицинская справка о рождении ребенка как ис-

ключительно медицинский документ, фиксирующий совершившийся факт рождения ребенка, может 

быть выдана только женщине, родившей ребенка. Поэтому спорным видится предоставление медицин-

ским работникам права выдавать документ о рождении ребенка женщине, которая фактически ребенка 

не рожала. Исходя из этого, полагаем, что целесообразно внести и изменения в форму 103/у-10 медицин-

ской справки о рождении, дополнив ее пунктом, в котором указывается сведения о женщине, являющие-

ся суррогатной матерью с целью удостоверения факта родов [2]. 

Заключение. Таким образом, морально-этические вопросы института суррогатного материнства яв-

ляются весьма дискуссионными. Его противники считают, что сам факт вынашивания ребенка «чужой» жен-

щиной является неэтичным. Речь идет не только об эксплуатации женского организма как «инкубатора», но и 

об установившейся биологической связи между суррогатной матерью и ребенком. Возникает встречный во-

прос: почему же не учитывается генетическая связь? Во-вторых, противники суррогатного материнства гово-

рят о его коммерциализации. Безусловно, такой риск есть, но подобные действия не исключены и при других 

обстоятельствах: выезде детей на оздоровление за границу, усыновлении. Противники суррогатного материн-

ства предлагают бездетным парам такую альтернативу, как усыновление ребенка. Однако они не учитывают 

желание бездетных пар оставить на Земле после себя генетический след: свое потомство. 
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Статья 59 Конституции Республики Беларусь предусматривает обязанность государства прини-

мать все доступные ему меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для 

полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией.  

Результаты и их обсуждение. Названную выше обязанность следует считать основополагающей 

обязанностью для государства, так как в своей сущности вся деятельность государства направлена на 

создание такого порядка, который необходим для полного и реального осуществления прав и свобод 

граждан. Основополагающая обязанность государства, безусловно, также должна исполняться в полной 

мере и в рамках информационных отношений, связанных с защитой информации. Исполнение обязанно-

сти, установленной статьей 59 Конституции Республики Беларусь, осуществляется во всех возможных 

видах отношений по обеспечению информационной безопасности и различными способами. 

Республика Беларусь, определяя на законодательном уровне необходимость создания мер по за-

щите информации, информационных ресурсов, систем, сетей, гарантированности права на информацию, 

а также защите своих граждан от «вредной» информации, тем самым уже осуществляет исполнение ука-

занной конституционной обязанности. Устанавливая правила поведения, направленные на защиту ин-

формации, может исполнять обязанность, закрепленную статьей 59 Конституции Республики Беларусь 

опосредованно, в процессе соблюдения соответствующих норм иными лицами. 
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Помимо этого, в случаях, если в отношениях, связанных с защитой информации участвуют государст-

венные органы или должностные лица, то имеет место непосредственное исполнение обязанности, установ-

ленной статьей 59 Конституции, в данной сфере. Например, указанная обязанность непосредственно испол-

няется в отношениях, связанных с разрешением споров об отказе в предоставлении информации, доступа к 

информационным ресурсам, системам или сетям, привлечения к ответственности за нарушение конфиденци-

альности личной информации и т.д. Участвуя в таких отношениях, государство в лице уполномоченных орга-

нов и должностных лиц обеспечивает защиту права граждан на информацию и доступ к информационным 

ресурсам, системам, сетям, а также конфиденциальность личной информации граждан. 

Особое место занимает защита государства своих граждан от воздействия «вредной» информации, 

т.е. такой информации, свободный оборот которой может нанести вред их правам и законным интересам. 

Такая информация может оказывать неблагоприятное воздействие на психику и здоровье человека, фор-

мирования у него неправильного представления о действительности, окружающей обстановке. В связи с 

этим в законодательстве Республики Беларусь устанавливается ряд запретов и ограничений, связанных с 

распространением подобной информации. 

Так, согласно нормам Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» от 17 

июля 2008 г. № 427-З, в средствах массовой информации запрещается распространять информацию, ко-

торая пропагандирует потребление наркотических средств и иных других одурманивающих веществ, а 

также сведений о способах и методах их разработки, изготовления, использования; информацию, на-

правленную на пропаганду войны, насилия, жестокости, экстремистской деятельности или содержащей 

призывы к такой деятельности и другую подобную информацию.  

С целью оградить граждан от «вредной» для здоровья информации запрещается использование в 

радио-, теле- и иных программах скрытых вставок, воздействующих на подсознание людей или оказы-

вающих вредное влияние на их здоровье. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225-З устанавли-

вается запрет на распространение ненадлежащей рекламы, под которой понимается недобросовестная, 

недостоверная, неэтичная, скрытая и иная реклама, при производстве и (или) размещении (распростра-

нении), которой допущены нарушения законодательства. А также устанавливаются особые требования с 

целью защиты прав и свобод несовершеннолетних. 

Заключение. Таким образом, центральной обязанностью государства является обязанность при-

нимать все доступные меры для создания внутреннего и международного порядка, необходимого для 

полного осуществления прав и свобод граждан Республики Беларусь, предусмотренных Конституцией.  

Данная обязанность в полной мере исполняется в сфере отношений, связанных с защитой информации 

путем установления правовых норм, направленных на защиту информации, информационных ресурсов, сис-

тем, сетей от несанкционированного доступа, повреждения или уничтожения информации; гарантирован-

ность реализации права на информацию; защиту своих граждан от «вредной» информации, а также путем 

исполнения этих норм государственными органами и должностными лицами в отношениях с гражданами. 
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При расторжении брака люди сталкиваются с различными проблемами. Одной из таких проблем 

является раздел совместно нажитого имущества. Наличие этой проблемы обусловлено тем, что супруги 

сталкиваются с рядом факторов при наличии которых они не могут разрешить данный вопрос мирным 

путем, что приводит к существованию такой проблемы, как раздел совместно нажитого имущества. 

Данное исследование базируется на Конституции Республики Беларусь, Постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь «О практике применения судами законодательства при рассмот-

рение дел о расторжении брака» и Кодексе о браке и семье. 

Материал и методы. Методологическую основу составили: формально-юридический метод и ме-

тод анализа. 

Результаты и их обсуждение. Общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу, яв-

ляется любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое может быть объек-

том права собственности граждан независимо от того, на кого из супругов оно было приобретено либо на кого 

или кем были внесены денежные средства (ст.23 КоБС и п.20 постановления Пленума № 5). 

При определении режима имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, 

приоритет перед общей нормой ст.23 КоБС имеет Брачный договор. Следовательно, им может быть ус-

тановлен иной правовой статус имущества супругов. Общность имущества не зависит от того, работают 
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оба супруга или один. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью 

супругов, доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено Брачным договором. Однако 

суд вправе отступить от признания долей равными, учитывая интересы несовершеннолетних детей или 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов. 

К проблемам связанным с разделом общего имущества относятся: 

  Возникновение трудностей в определении принадлежности имущества, т.е. какое имущество 

является совместным, а какое индивидуальным; 

Это можно установить исходя из обстоятельств приобретения имущества: 

- даты приобретения (до или в период брака); 

- основания приобретения (по возмездной или безвозмездной сделке, на общие или индивидуаль-

ные доходы супругов). 

  Сложности возникающие при установлении факта наличия и местонахождения движимого 

имущества 

В данном случае рекомендуется обращаться в органы внутренних дел с заявлением о краже имущест-

ва. В суде, материалы из дела органов внутренних дел могут стать дополнительным доказательством. 

Проблемы связанные с разделом общего имущества возникают, как правило, по следующим причинам: 

  Лицо, желает исключить спорное имущества из раздела общей собственности путем доказыва-

ния того, что имущество никогда не существовало либо было отчуждено одним из супругов до раздела 

имущества, в интересах семьи либо не является совместно нажитым или принадлежит третьим лицам; 

  Лицо, желает уменьшить реальную долю супруга в совместном имуществе, путем доказывания, 

что у супругов есть общие долги либо путем занижения стоимости имущества на которую претендует 

заинтересованный супруг и завышением стоимости остального имущества. 

Заключение. Проведя анализ, можно сделать вывод о том, что к основным проблемам раздела 

общего имущества относятся как невозможность установления местонахождения имущества, так и труд-

ности в определении принадлежности делимого имущества. 
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В мировой истории сложилось так, что было изобретено огнестрельное оружие, предназначенное 
изначально для ведения боевых действий либо использования для охоты. Однако со временем такое 
оружие все чаще стали применять в противозаконных целях: как орудие преступления. Эту проблему 
нельзя оставить без внимания, так как она представляет собой большую общественную опасность. Этим 
обоснована актуальность выбранной темы исследования. Естественно, что данную проблему нельзя ис-
коренить, но «На каждое действие, должно быть противодействие» – истина, применимая и к данной 
проблеме. Специфика преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, создает опреде-
ленные трудности в работе следователя, в особенности при проведении осмотре места происшествия 
(далее – ОМП), обеспечение эффективности которого невозможно без участия специалиста. Поэтому 
целью данного исследования является установление значимости участия специалиста при ОМП по пре-
ступлениям, связанным с применением огнестрельного оружия. 

Материал и методы. Различные аспекты рассматриваемого вопроса исследовались такими уче-
ными как Р.С. Белкин, В.А. Образцов, И.А. Попов, Н.И. Порубов, В.Т. Томин, Н.Ф. Яблоков и др. Прак-
тиками анализировались и совершенствовались методы расследования рассматриваемых преступлений. 
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Однако, с учетом их современных тенденций, данная тема требует дополнительного изучения, в ходе 
изучения которой использовались общенаучные, частнонаучные и специальные методы. 

Результаты и их обсуждение. Важнейшим следственным действием при расследовании преступле-
ний, связанных с применением огнестрельного оружия, является ОМП. Он несколько отличается от ОМП по 
другим видам преступлений и имеет ряд особенностей. Прежде всего, они заключаются в целях, одной из 
которых является установление факта применения огнестрельного оружия, будь то единичный выстрел, не-
сколько или множество выстрелов. К цели данного ОМП также относится осмотр трупа с последующей фик-
сацией на нем и одежде огнестрельных и иных повреждений. Производится поиск и других следов и объектов 
преступления, таких как оружие, пули, гильзы, дробь, пыжи и др. [2, с. 120–121]. 

При ОМП по преступлениям, связанным с применением огнестрельного оружия, кроме специали-
ста-криминалиста должен обязательно участвовать специалист в области баллистики, а в случаях, когда 
найден труп – и специалист в области судебной медицины либо иной врач [1]. Нельзя забывать о том, 
что специалист с углубленными знаниями в области баллистики выполнит свои обязанности эффектив-
нее, чем дежурные специалисты, не обладающие таким объемом знаний в этой области. 

Первостепенной задачей (при наличии трупа) является констатация врачом смерти и в случае, ес-
ли будут найдены признаки жизни, должна быть оказана неотложная медицинская помощь. Для удобства 
ОМП он начинается с осмотра трупа, где пристальное внимание обращается на одежду и покровы кожи. 
Одежда с трупа не снимается, а только расстегивается. Как правило, этого достаточно для последова-
тельного осмотра всех слоев одежды и тела трупа. При осмотре необходимо учитывать, что можно найти 
пули, дробь, пыжи, прокладки и др. Необходимо обращать внимание на дефекты ткани, разрывы одежды 
и кожи, а также наличие штанцмарки. На одежде могут оставаться копоть вокруг повреждений, частицы 
несгоревшего пороха и др. следы применения огнестрельного оружия, которые обязательно фиксируют-
ся, изымаются и направляются на экспертизы. 

После осмотра трупа следует переходить к следующему этапу ОМП. Если найдено оружие, то оно 
фотографируется, устанавливается система и модель оружия, положение ударно-спускового механизма, 
наличие патрона в патроннике и в магазине. Оружие осматривается специалистом в области судебной 
баллистики. Производится поиск других следов и объектов применения огнестрельного оружия, осмат-
риваются стены, окна. Поиск пуль, как правило, производится непосредственно на месте происшествия, 
а также на прилегающей зоне. 

Заключение. Таким образом, ОМП по преступлениям, связанным с применением огнестрельного 
оружия, является сложным поэтапным процессом поиска, фиксации и изъятия вещественных доказа-
тельств, которые впоследствии играют важную роль при разрешении уголовного дела. Эффективность 
данного следственного действия можно обеспечить лишь при участии в нем специалиста, обладающего 
углубленными знаниями в баллистике, способного полно и качественно обнаружить, зафиксировать и 
изъять следы и объекты преступления. 
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Граждане Республики Беларусь не относятся к числу лиц, которым характерна расовая нетерпи-
мость или неприязнь. Несмотря на это, люди зачастую на эмоционально-психологическом уровне, ино-
гда даже неосознанно, против своей воли, следуют сложившимся стереотипам. СМИ, имеющие возмож-
ность оказывать влияние на мнение общества, должны организовывать свою работу таким образом, что-
бы поддерживать и повышать уровень толерантности в белорусском обществе. В связи с этим, данная 
тема является весьма актуальной в настоящее время. Целью исследования является анализ роли СМИ в 
формировании толерантности к беженцам в Республике Беларусь.  

Материал и методы. В основу исследования были положены материалы научных статей белорус-
ских ученых-юристов. В работе использован формально-юридический метод. 

Результаты и их обсуждение. Отсутствие толерантности и понимания сложившейся ситуации со сто-
роны окружающего их общества – это первоочередная трудность, с которой сталкиваются беженцы по при-
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бытии в страну временного пребывания. У людей при виде беженцев возникают сложившиеся стереотипы, 
среди которых в первую очередь можно отметить мнение о том, что «беженцы связаны с криминалом», или 
то, что «беженцы дорого обходятся государству», и «если они пришли, то мы от них уже не избавимся». В 
действительности, ситуация обстоит иначе. Беженцы являются заложниками сложившихся обстоятельств, 
они вынуждены покинуть свою страну и находится в стране временного пребывания в связи с дискриминаци-
ей по политическим, религиозным, национальным и другим мотивам. Именно гуманизм, толерантное отно-
шение должны пропагандировать СМИ в своих статьях, интервью, передачах и т.п. Следует отметить, что 
выполнение данной рекомендации полностью соответствует принципам деятельности СМИ, закрепленных в 
ст. 4 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации». К тако-
вым следует отнести принцип достоверности информации, уважения прав и свобод человека, защиты нравст-
венности и соблюдения общепринятых норм морали [2].  

Ни для кого не секрет, что СМИ, в частности телевидение, радио, печатные периодические изда-
ния, оказывают влияние, а иногда формируют мнение общественности. Глобальная сеть Интернет оказы-
вает влияние в большей степени на молодое поколение людей. Информация, которую СМИ распростра-
няют на территории Республики Беларусь, должна всячески оказывать помощь в формировании толе-
рантного отношения к беженцам со стороны общества. Для этого необходимо «разрушать» сложившиеся 
стереотипы, указывать на вклад беженцев в экономику благодаря их трудолюбию, профессиональным 
навыкам и заинтересованности в построении новой жизни, в культуру путем внесения в нее своей музы-
ки, традиций, в науку и другие сферы жизни. 

Необходимо отметить, что роль СМИ в формировании толерантности к беженцам была отмечена 
на заседании круглого стола «Роль белорусских средств массовой информации в формировании атмо-
сферы толерантности в обществе», состоявшемся 28 января 2009 г., организованном УВКБ ООН и МОО 
«Развитие». На данном заседании выступали представители от белорусских СМИ с докладами о проде-
ланной работе в области формирования толерантности в белорусском обществе и перспективами разви-
тия данной деятельности. По результатам данного заседания были выявлены шаги на пути формирования 
и поддержания толерантности к беженцам. Так, как отметил А. Селиванов, важнейшим шагом на этом 
пути является качественное обучение журналистов. В учреждениях образования при подготовке журна-
листов следует организовать занятия по освещению проблемы беженцев для формирования у студентов 
реального представления о положении данной категории людей, а также увеличить количество практи-
ческой работы с беженцами для осознания ситуации «изнутри»[1, с. 74]. При реализации данных планов 
будут достигнуты и поставленные задачи по формированию толерантности к беженцам. 

Заключение. Таким образом, следует отметить, что СМИ имеют большое влияние на мнение об-
щества. Поэтому именно они для предотвращения ошибочного восприятия информации, которое впо-
следствии может породить негативное отношение к беженцам, мигрантам и иностранцам в целом, долж-
ны распространять точную информацию и правильные взвешенные идеи и мысли для аудитории на всех 
уровнях, включая местный, национальный, глобальный, тем самым формируя толерантное отношение к 
беженцам в Республике Беларусь. 
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В науке международного публичного права дискуссионным и широко рассматриваемым является во-
прос развития основных принципов международного права. На наш взгляд, данный факт связан с тем, что его 
проблематика имеет не только историко-теоретическое, но и ярко выраженное практическое значение.  

Цель работы: 1) рассмотреть развитие основных принципов международного права; 2) обосновать 
возможность утверждения новых принципов международного публичного права. 

Материал и методы. В качестве материалов использовались Устав ООН, Декларация о принци-
пах международного права, Заключительный акт СБСЕ. В работе применялись методы: исторический, 
формально-логический, анализа и синтеза.  
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Результаты и их обсуждение. Впервые основные принципы международного права нашли свое отра-
жение в Уставе ООН и принятой в развитие этих положений Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, принятой в 1979 году. 
Принципы, нашедшие отражение в перечисленных выше документах, ставили перед собой цель отразить те 
политические, социальные и экономические изменения, которые утвердились в мире. Логическим продолже-
нием данного принципа стал принцип равноправия и самоопределения народов, который, с одной стороны, 
был направлен на то, чтобы не признавать превосходство какой-либо одной нации над другой, а, с другой 
стороны, требовал от органов государственной власти задач соблюдения прав и свобод национальных мень-
шинств. Развитие принципов международного публичного права было связано с тяжелыми уроками, которые 
получило человечество в результате Второй мировой войны. В Уставе и были впервые изложены такие прин-
ципы международного публичного права, как добросовестное выполнение международных обязательств, 
мирное урегулирование международных споров, неприменение силы и угрозы силой в международных от-
ношениях, а также принцип невмешательства во внутренние дела государств. 

Дальнейшее развитие принципы международного публичного права получили в Декларации 
принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных соглашениях, со-
держащейся заключительном акте СБСЕ 1975 года. В данной Декларации получили закрепление три но-
вых принципа: территориальной целостности государств, нерушимости государственных границ, уваже-
ния прав человека и его основных свобод. К примеру, принцип уважения прав человека и его основных 
свобод, по нашему мнению, принят в развитие, с одной стороны, тенденций по провозглашению основ-
ных прав и свобод человека и гражданина, а, с другой, – в развитие принципа равноправия и самоопре-
деления народов. Отдельные исследователи обращают внимание на возможность противоречия между 
принципами самоопределения народов и территориальной целостностью государства. В этом случае не-
обходимо отметить, что принцип территориальной целостности закреплен только в европейском доку-
менте и формально имеет региональное действие. Относительно самоопределения народов следует отме-
тить, что принцип был обоснован и сформулирован в период освобождения государств от колониальной 
зависимости и призван был поддержать стремление народов к обретению существования в суверенных 
государствах. Данный принцип не распространяется на народы, живущие в качестве национальных 
меньшинств в давно сложившихся государствах. 

В современном мире назрела необходимость в принятии новых принципов международного публично-
го права. Так, следует согласиться с мнением большинства ученых-юристов относительно необходимости 
принятия принципа международного публичного права, регулирующего экологические правоотношения. 
Данный принцип должен возложить на государства обязательства по сохранению природной среды. Ввиду 
развития информационных технологий, назрела необходимость принятия принципа, закрепляющего недопу-
щения ведения информационных войн и воздействия неправомерными средствами и способами с помощью 
средств массовой информации на сознание граждан. Требует возведения в ранг принципа международного 
права и такая важная проблема, как борьба с международным терроризмом. Не потеряла актуальности и про-
блема ограничения вооружений, что напрямую связана с обеспечением международной безопасности.  

Заключение. Формулировка и закрепление принципов международного права явилось значитель-
ным достижением в развитии международного публичного права. В принципах международное право 
приобрело основу, которая позволяет плодотворно развивать международные отношения на благо мира и 
прогресса. Если говорить о возможности принятия новых принципов международного публичного права, 
то следует отметить, что данный процесс должен происходить в соответствии с реалиями и потребно-
стями современных международных правоотношений. Новые принципы необходимы, поскольку между-
народное право нуждается в новых импульсах развития. 
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В развитых странах мира страхование является важным сектором экономики – нет более эконо-

мичной защиты интересов собственников, чем страхование. Поэтому в развитии страхования заинтере-
сованы все – государство, предприятия, население, сами страховые организации. Складывающаяся в 
стране экономическая ситуация позволяет прогнозировать увеличение спросе на страховые услуги. 

Особая роль страхования проявляется в решении социальных проблем общества. Социальные гарантии 
населению страховщики способны предоставлять наряду с государством, а порой и опережая государство.  

Актуальность темы обусловлено тем, что на сегодняшний день страхование в Республике Бела-
русь представляет собой динамично развивающуюся сферу экономической деятельности. Происходит 
постоянный рост числа страховых организаций и их филиалов, увеличивается размер страхового фонда, 
а также количество страхователей, представленных в качестве как физических лиц, так и организаций. 
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Среди юридических лиц, выступающих в роли страхователей, особое место занимают органы государст-
венной власти. Учитывая важность осуществляемых ими функций, государство стремится защитить ин-
тересы соответствующих категорий служащих. Подтверждение этому – появление на страховом рынке 
новых видов страхования и страховых услуг, в том числе в сфере обязательного страхования.  

Цель – теоретическое обоснование комплекса проблем гражданско-правового регулирования до-
говора страхования жизни и здоровья граждан Республики Беларусь на основе единой системы целей и 
принципов правового регулирования 

Материал и методы. Нормативно-правовую базу работы составили Гражданский кодекс Респуб-
лики Беларусь, Таможенный кодекс, Указ Президента Республики Беларусь «О страховой деятельности». 
Теоретическая сторона основана на трудах Чигиря В.Ф. В достижение поставленной цели использова-
лись такие методы научного познания как: толкования правовых норм; компаративистики; системно-
структурный; индукции; дедукции. 

Результаты и их обсуждение. Видами добровольного страхования являются: 1. страхование, от-
носящееся к страхованию жизни; 2. дополнительной пенсии; 3. страхование, не относящееся к страхова-
нию жизни, в том числе страхование: от несчастных случаев; от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу; медицинских расходов; имущества юридического лица; имущества граждан; грузов; 
строительно-монтажных рисков; предпринимательского риска и многих других рисков [2, с. 27]. 

Обязательным страхованием является страхование, которые осуществляется в случаях, когда за-
конами или актами Президента Республики Беларусь на указанных в них лиц возлагается обязанность по 
страхованию жизни, здоровья или имущества либо своей гражданской ответственности. Обязательное 
страхование, за исключением обязательного государственного страхования, осуществляется в соответст-
вии с законами и актами Президента Республики Беларусь [1]. 

Видами обязательного страхования являются: 
- обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам; 
- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 
- обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами; 
- обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь и др. 
Заключение. Нужно сказать, что в настоящее время законотворческими органами рассматривается 

достаточно много инициатив по введению новых видов обязательного страхования, в основном это виды 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц и экологии при осуществлении деятельности практически в любой отрасли.  
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Конституция Республики Беларусь (ст. 47) гарантирует каждому гражданину право на социальное 
обеспечение в старости, в случае болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 

Кроме того, на конституционном уровне так же закреплена гарантия на защиту прав и свобод 
компетентным, независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки. 

Говоря об актуальности темы, необходимо указать на то, что согласно Гражданскому процессу-
альному кодексу Республики Беларусь (Далее – ГПК) всякое заинтересованное лицо вправе обратиться в 
суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод законных интересов в порядке, установ-
ленном законом. Цель – раскрыть особенности реализации гражданами права на пенсию. 

Материал и методы. Нормативно-правовую базу тезисов составили ГПК, Закон Республики Бе-
ларусь «О пенсионном обеспечении» (Далее – Закон). В достижение поставленной цели использовались 
такие методы научного познания как: толкования правовых норм; компаративистики; системно-
структурный; индукции; дедукции. 

Результаты и их обсуждение. По делам связанным с реализацией гражданами права на пенсию 
по старости, обращение в суд за защитой указанного права возможно по достижении возраста, с которым 
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законодатель связывает способность обладать правом на пенсию. Согласно Закону право на пенсию по 
возрасту имеют: мужчины – по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; женщины – по 
достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет. При этом необходимо иметь в виду, что возраст, 
с которого гражданин может быть субъектом права на пенсию по старости, может устанавливаться и в 
меньшую сторону от общеустановленного пенсионного возраста. Так, например, право на пенсию за вы-
слугу лет имеют отдельные категории медицинских и педагогических работников: мужчины – по дости-
жении 55 лет и при наличии специального стажа работы не менее 30 лет; женщины – по достижении 50 
лет и при наличии специального стажа работы не менее 25 лет. 

В соответствии со ст. ст. 77, 78 Закона назначение и перерасчет пенсий производятся районным 
(городским) отделом социальной защиты. Однако по требованию лица, обратившегося за назначением 
или перерасчетом пенсии, нанимателя и других заинтересованных лиц (в том числе при несогласии с 
решением районного (городского) отдела социальной защиты) вопрос о назначении или о перерасчете 
пенсии решается комиссией по назначению пенсий, образуемой районным (городским) исполнительным 
и распорядительным органом. Решение об отказе в назначении пенсии ввиду несоответствия условий, 
предусмотренных законодательством, во всех случаях принимается только комиссией по назначению 
пенсий. Решение органа, осуществляющего назначение и перерасчет пенсии, может быть обжаловано в 
вышестоящий орган социальной защиты. В случае несогласия лица, обратившегося за назначением или 
перерасчетом пенсии, работодатель и другие заинтересованные лица с принятым этим органом решени-
ем, спор разрешается в судебном порядке [2]. 

Для данной категории дел согласно ст. 353 ГПК установлен внесудебный порядок обжалования. 
Не соблюдения, которого может привести к отказу возбуждения дела на основании п.2 ст. 246 ГПК [1]. 

Заключение. Таким образом, сложилось традиционное разграничение категории дел возникаю-
щие из пенсионного законодательства: 

1. об установлении фактов, имеющих юридическое значение, для назначения пенсии либо ее пе-
рерасчета; 

2. об обжаловании решения комиссии по назначению пенсий; 
3. о взыскании с нанимателя ущерба, причиненного несвоевременным и неполным оформлением 

документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии; 
4. о взыскании с получателя пенсии сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру вследствие 

злоупотреблений с его стороны. 
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Права человека, изначально являвшиеся сферой отношений между обществом и государством, 

элементом сугубо внутренней политики, в современном мире стали играть роль инструмента политики 
внешней. Ценность человеческой жизни носит абсолютный характер, однако каждый из нас знает, что во 
многих государствах, в том числе и Беларуси, применяется смертная казнь. Таким образом, встаѐт во-
прос: не противоречит ли она правам человека? Хотя дискуссия по проблеме смертной казни ведѐтся 
давно, но до середины прошлого столетия преобладала точка зрения, что применение смертной казни 
вполне уместно и что это не является нарушением прав человека.  

Целью работы является обобщение результатов правового исследования в результате глубокой 

обработки нормативно-правовых актов и авторских исследований, а также выявление особенностей кон-

ституционного института личных прав и свобод человека и гражданина. 

Материал и методы. Работа основана на анализе законодательства Республики Беларусь. Методы 

исследования: формально – юридический, метод системного анализа, комплексный. 

Результаты и их обсуждение. Аристотель как-то сказал: «Только тогда можно понять сущность 

вещей, когда знаешь их происхождение и развитие». Поэтому я начну именно с исторического ракурса. 
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Исторически смертная казнь «эволюционировала» из древнейшего обычая кровной мести, кото-
рый существовал еще в догосударственном обществе и выражался в формуле «око за око, зуб за зуб». 
Тогда не покарать преступника, не отомстить, не восстановить справедливость считалось позором, бес-
честием для пострадавшего или его родственников (в случае смерти). С появлением государства кара-
тельные функции постепенно переходят к специальному государственному аппарату. Убиение преступ-
ника (смертная казнь) становится публичным и обретает статус уголовного наказания, исполняемого от 
имени государственной власти. Однако перечень преступлений, подпадающих под такое наказание, все 
более расширялся (государственные, религиозные и другие преступления). 

Санкции четырнадцати статей Уголовного кодекса предусматривают смертную казнь, хотя и ни 
одна из них не определяет ее как единственно возможное наказание. В течение последнего десятилетия в 
Беларуси приговаривают к расстрелу от 2 до 9 человек ежегодно. Смертная казнь не может быть назна-
чена: лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет; женщинам; мужчинам, дос-
тигшим ко дню постановления приговора шестидесяти пяти лет. 

Осужденный может просить о помиловании, т.е. замене смертной казни пожизненным заключени-
ем, но известно только об одном помиловании. 

Смертная казнь в Беларуси традиционно окутана завесой таинственности. Тело расстрелянного не вы-
дается семье для погребения, о месте его захоронения не сообщается. Подобная практика еще в 2003 признана 
Комитетом по правам человека ООН бесчеловечной по отношению к родственникам казненных. Комитет 
требовал от страны устранить нарушения. Однако Беларусь проигнорировала свои обязательства[2]. 

Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. На референдуме 
1996 года за ее сохранение выступили 80,44% граждан. В Конституции Республики Беларусь (статья 24) 
указано: "Смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключитель-
ная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда". В 2014 году было 
вынесено 2 смертных приговора. 

Заключение. ICDP и ЕС призывают Беларусь присоединиться к 160 странам со всех регионов, ко-
торые, по информации Организации Объединенных Наций, отменили смертную казнь или не исполняют 
приговоры, признав, что современная система правосудия может защитить общественность от преступ-
ности без необратимой и жесткой по своему характеру смертной казни и постоянного риска казнить не-
виновного человека. 

На мой взгляд, применение такого вида наказания как смертная казнь противоречит правам чело-
века. Хочу напомнить, что наличие смертной казни является основным препятствием для вступления 
Беларуси в Совет Европы. 
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Преступность несовершеннолетних не является новым явлением. В любом обществе были и есть мо-

лодые люди, поведение которых выходит за рамки закона. Безусловно, какие бы меры не принимало общест-
во, искоренить преступность, невозможно. Однако основная задача государства свести к минимуму причины 
и условия, способствующие совершению подростком противоправного поступка. Актуальность исследования 
состоит в том, что в настоящее время идет тенденция к снижению назначения несовершеннолетним наказания 
в виде лишения свободы. Целью настоящего исследования является уяснение особенностей назначения нака-
зания в виде лишения свободы несовершеннолетнему лицу в Республике Беларусь 

Материал и методы. Методологическую основу исследования составили формально-
юридический метод научного познания и метод правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. В уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) изложены 
правила назначения наказания, действующие при осуждении несовершеннолетнего, которые имеют ряд 
особенностей. Так, система наказаний, применяемых к несовершеннолетнему, включает в себя общест-
венные работы, штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, исправительные рабо-
ты, арест, ограничение свободы и лишение свободы [1, ст. 109].  

Лишение свободы является самым строгим наказанием, которое может быть назначено несовер-
шеннолетнему. 
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Первая отличительная особенность данного наказания состоит в том, что лишение свободы не 
может быть назначено лицам, впервые совершившим в возрасте до восемнадцати лет преступления, не-
представляющего большой общественной опасности. 

Вторая особенность состоит в том, что лицу, не достигшему восемнадцатилетнего возраста ко дню 
постановления приговора, отбывание наказания в виде лишения свободы назначается в воспитательной 
колонии [1, ст. 115]. Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что исправление несо-
вершеннолетнего, совершившего преступление, не представляющее большой общественной опасности, 
или впервые менее тяжкое преступление, возможно без применения уголовного наказания, суд может 
постановить обвинительный приговор и назначить такому лицу вместо наказания принудительные меры 
воспитательного характера.  

Третья особенность заключается в том, что к лицу, осужденному к лишению свободы за преступ-
ление, совершенное в возрасте до восемнадцати лет, может быть применено условно-досрочное освобо-
ждение от наказания, но лишь при его примерном поведении и добросовестном отношении к труду, уче-
бе, доказывающих исправление. В случае совершения лицом, к которому было применено условно-
досрочное освобождение, в течение срока не отбытой части наказания умышленного преступления, а 
равно преступления по неосторожности, за которое оно осуждается к лишению свободы, суд назначает 
ему наказание по совокупности приговоров [1, ст. 119]. 

Наказание в виде лишения свободы содержит в себе ряд противоречий, из которых наиболее су-
щественными являются следующие: стремясь с помощью определенных лишений и страданий прину-
дить несовершеннолетнего к законопослушному поведению, государство причиняет ему одновременно 
излишние страдания, не способствующие к исправлению осужденного; стремясь к социальной реабили-
тации осужденного, его помещают в такие условия, которые способствуют ослаблению такой адаптации. 

Заключение. Лишение свободы, заключается в принудительном помещении преступника в спе-
циализированное учреждение, в котором осуществляется изоляция его от общества, контроль за его по-
ведением, а также применение к нему различных мер исправительного воздействия. В целом, лишение 
свободы остается одним из наиболее распространенных видов наказаний.  

В настоящее время идет тенденция к снижению назначения несовершеннолетним наказания в виде 
лишения свободы, то есть не направление их в воспитательные колонии. Это способствует тому, что не-
совершеннолетние реже попадают в криминогенные группы, оказывающие на них негативное влияние. 
На этом основании к несовершеннолетним наиболее часто применяется отсрочка исполнения наказания 
и назначается профилактическая работа с ними. 
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Вопросы гражданства относятся к числу сложнейших в государственном строительстве. Облада-
ние гражданством является предпосылкой полного распространения на данное лицо всех прав и свобод, 
защиты лица государством не только внутри страны, но и за ее пределами. Между государством и граж-
данином устанавливаются взаимные права и обязанности. Целью исследования является характеристика 
путей совершенствования международного законодательства о гражданстве с целью совершенствования 
данного института, а также сокращения лиц без гражданства, бипатридов и беженцев. 

Материал и методы. В процессе работы над темой были изучены международное законодатель-
ство, научные монографии и другие литературные источники. При выполнении работы был использован 
метод конкретного правового анализа. 

Результаты и их обсуждение. Международно-правовая база относительно вопросов гражданства 
довольно обширна и включает ряд конвенций и международных договоров по различным проблемам, 
связанным с институтом гражданства. Основными из них являются: Всеобщая Декларация прав человека 
от 10 декабря 1948 г., Конвенция о некоторых вопросах, касающихся коллизий между законами о граж-
данстве от 12 апреля 1930 г., Конвенция о статусе апатридов 1954 г., Конвенция о гражданстве замужней 
женщины от 20 февраля 1957 г., Конвенция о сокращении безгражданства от 30 августа 1961 г., Европей-
ская конвенция о гражданстве от 6 октября 1997 г. и др.[2]. Анализ указанной базы позволяет сделать 
следующие выводы. Так, поощряется приобретение гражданства лицами без гражданства. Устанавлива-
ется, что отсутствие источника существования, наличие хронической болезни, судимости не должны 
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влиять на решение вопросов гражданства. Подчеркивается, что дети, рожденные на территории другого 
государства не должны становиться лицами без гражданства. Решение вопросов гражданства полномоч-
ными органами должно способствовать воссоединению семей. Содержатся рекомендации о том, что от-
дельные нации, народности, национальные меньшинства не должны ущемляться при регулировании во-
просов гражданства и др. Однако, проблемы двойного гражданства, безгражданства, несмотря на много-
численные усилия международных организаций и государств, так и не решены в полном объеме. 

Учитывая, что двойное гражданство может послужить основанием для спора между государствами под 
видом защиты своего гражданина, необходимо, по нашему мнению, сократить срок существования двойного 
гражданства. Для устранения проблем двойного гражданства, во-первых, необходимо всем государствам вне-
сти такое положение в свое национальное законодательство, по которому лицо, имеющее два гражданства 
или более, должно будет выбрать в течение определенного срока одно из них, а отсутствие выбора граждан-
ства по окончанию этого срока повлечет за собой автоматическую утрату гражданства данного государства. 
Во-вторых, одним из средств решения проблем двойного гражданства может быть заключение Конвенции по 
передаче информации о приобретении гражданства одного государства-участника гражданином другого го-
сударства-участника. При наличии в национальных законодательствах этих государств нормы, по которой 
лицо, имеющее множественное гражданство, должно будет в течение определенного срока выбрать одно из 
них, а отсутствие выбора по окончанию этого срока повлечет за собой автоматическую утрату гражданства 
данного государства. Такой обмен информацией необходим.  

Считая безгражданство серьѐзной проблемой для прав человека, предлагаем возможные пути уст-
ранения этого негативного явления. Во-первых, одним из средств решения проблемы безгражданства 
может стать международное соглашение, предписывающее всем государствам-участникам, придержи-
вающимся принципа «права крови», внести в законы о гражданстве такие положения, на основании ко-
торых ребенок, независимо от места рождения, приобретает гражданство этого государства, если хотя бы 
один из родителей – гражданин этого государства. Подобная норма содержится в подпункте а пункта 1 
ст. 6 Европейской конвенции о гражданстве 1997 г., но в ней допускаются «любые изъятия, которые мо-
гут предусматриваться внутренним законодательством в отношении детей, родившихся за пределами 
территории данного государства» [2]. Во-вторых, государствам надо, учитывая сложность пребывания в 
состоянии безгражданства, внести в закон о гражданстве положения, на основании которого данные лица 
могут получить гражданство путем упрощенной натурализации. 

Заключение. Таким образом, международное законодательство по проблеме безгражданства яв-
ляется совокупностью правовых актов, на которую следует обращать особое и повышенное внимание.  
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Актуальность данной темы определяется необходимостью государственного воздействия на нацио-
нальную систему хозяйствования в соответствии со стратегическими задачами развития белорусской эконо-
мики. Цель исследования – определение проблем развития национальной экономики и путей их решения. 

Материал и методы. При подготовке работы использовались исследования отечественных и за-
рубежных специалистов в области экономики и права и законодательная база. Методологическую основу 
работы составляют общенаучные методы и специальные методы права. 

Результаты и их обсуждение. Экономическая политика белорусского государства является глав-
ным средством разрешения имеющихся в национальной экономике проблем, то есть представляет собой 
совокупность мер, направленных на упорядочение процессов в экономике и предусматривающих дости-
жение поставленных целей. 

Важнейшими проблемами национальной хозяйственной системы на сегодняшний день являются 
характерные для перегретой экономики высокая инфляционная цена прироста 1-го процента ВВП, высо-
кий индекс потребительских цен, высокая цена денежных ресурсов, одного квадратного метра жилья, а 
также возможность девальвации и роста валового внешнего долга страны [1, с. 438]. Помимо этого за-
частую национальное производство оказывается невосприимчивым к научно-техническим достижениям, 
инновационная активность предприятий остается низкой. Попытка разрешения данной проблемы реали-
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зована путем принятия Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и ин-
новационной деятельности», Указа Президента, определившего приоритетные направления научно-
технической деятельности на 2011–2015 годы. Указанные документы призваны способствовать внедре-
нию инноваций в белорусскую экономику, повышению материальной заинтересованности научных ра-
ботников. Однако все усилия в этом направлении могут оказаться напрасными, если после присоедине-
ния Беларуси к ВТО не будет проводиться должная экономическая политика. Так, неосторожно прово-
димая радикальная либерализация внутреннего рынка в условиях продолжающегося системного кризиса 
белорусской экономики может привести к резкому ухудшению финансового состояния национальных 
производителей, не готовых к свободной конкуренции с импортом на внутреннем рынке. Причем наи-
больший ущерб понесут высокотехнологичные отрасли национальной экономики, которые наименее 
приспособлены к международной конкуренции [2, с. 33]. Помимо того, присоединение Беларуси к ВТО 
усилит внешний контроль за состоянием национальной денежно-кредитной сферы.  

С проблемой внедрения инноваций тесно связана проблема снижения эффективности националь-
ного производства ввиду расширения сферы ручного труда за счет сужения сферы автоматизированного. 

Важной проблемой является также нарастание износа активной части основного капитала как сви-
детельство дефицита инвестиций из-за низкой нормы накоплений или отсутствия эффективного собст-
венника. Прогрессивным шагом в направлении активизации осуществления инвестиций стало принятие 
Законов Республики Беларусь «Об инвестициях» и «О концессиях», заменивших собой Инвестиционный 
кодекс. Нынешнее инвестиционное законодательство существенно расширило перечень инвестиций, а 
также предоставило большую свободу действий субъектам инвестиционных правоотношений путем за-
крепления в Законе значительного количества бланкетных норм. 

Еще одной проблемой национальной экономики является доведение заданий по объему выпуска 
предприятиям различной формы собственности, вследствие чего происходит рост складских запасов 
продукции. Попытка разрешить данный вопрос может быть реализована путем перехода к индикативной 
системе планирования национальной экономики. Однако разрабатывавшийся в течение длительного 
времени соответствующий все еще Закон не вступил в силу. 

Наряду с указанными проблемами, по нашему мнению, в целях стабилизации национальной эко-
номики необходимо разрешить следующие: 

1) оптимизация численного состава государственных служащих; 
2) более четкое разграничение компетенции между органами исполнительной власти, в частно-

сти министерствами и ведомствами; 
3) систематизация норм хозяйственного права; 
4) борьба с проявлениями коррупции и ее пресечение; 
5) развитие внешнеэкономического сотрудничества; 
6) обеспечение внешнеэкономической безопасности страны. 
Заключение. Таким образом, перед белорусским государством стоят задачи по стабилизации и 

развитию национальной экономики по направлениям, отвечающим основополагающим целям построе-
ния белорусской экономической модели. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что принцип равенства перед законом и судом 
реализуется на всех стадиях уголовного процесса, однако наиболее полно данный принцип проявляется в 
судебных стадиях уголовного процесса, и в первую очередь в суде первой инстанции, где в целях обес-
печения прав сторон обвинения и защиты им гарантирована состязательность, данный факт существенно 
отличает данный принцип от других основополагающих начал. Целью исследования является определе-
ние проблем реализации принципа равенства перед законом и судом и его реализация в уголовно про-
цессуальном законодательстве Республики Беларусь. 

Материал и методы. Материалами исследования являются источники как нормативные правовые ак-

ты, в частности: Конституция Республики Беларусь, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 
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а также научная литература, пособия и материалы периодических изданий. Теоретическую основу работы 

составляют труды отечественных и иностранных ученых: Г.П. Брциева, В.В. Мальцева и др. Методологиче-

ской основой исследования является диалектический метод, системный подход, исторические и логические 

методы, метод правовой типологии, сравнительно-правовой метод, социологические методы  

Результаты и их обсуждение. Результатом работы является выдвинутое предположение о том, 

что заимствование принципа равенства граждан перед законом из Конституции и закреплении его в УПК 

не всегда способствуют его эффективной реализации так Г.П. Бирцева отмечает, что «конституционные 

нормы не следует воспроизводить в отраслевом законодательстве. Это, во-первых, едва ли укрепляет 

целостность Конституции, а, во-вторых, излишне – Конституция имеет высшую юридическую силу и 

прямое действие. К этому можно добавить также и то, что поскольку Конституция и Уголовный кодекс 

находятся на различных уровнях системы права, имеют отдельные, присущие только им, задачи и функ-

ции, было бы некорректно повторять текст Конституции в уголовном законе 

Заключение. Подводя итог вышеизложенного необходимо сделать следующий вывод о необхо-

димости расширения процессуальных иммунитетов и необходимости изменения концепции построения 

уголовно-процессуального законодательства в части возможности применения уголовного закона в пол-

ном объеме и привлечения к уголовной ответственности указанных лиц в общем порядке в случае со-

вершения ими преступления, не связанного с их профессиональной деятельностью [4]. 
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В современных условиях актуально расследование серийных преступлений (убийств) поэтому су-

щественным представляется изучение повседневной жизни серийных убийц, способствующее выявле-

нию специфических черт личности преступников данного рода, особенностей их криминального, до- и 

посткриминального поведения и связанных с ним следов. Полезность таких исследований несомненна. 

Их результаты важны для создания психологических профилей (поисковых портретов), осуществления 

более последовательного поиска серийных убийц. 

Цель – изучение психологических особенностей поведения в повседневной жизни серийных 

убийц, выраженные в феномене «маски нормальности». 

Материал и методы. Методологическую основу исследования составляют методы формально-

юридический, метод научного анализа. 

Результаты и их обсуждение. В своей повседневной жизни, в глазах окружающих, большинство 

серийных убийц являются ярко выраженными социально адаптированными личностями и в большинстве 

случаев воспринимаются ими положительно. Данный феномен получил название «маска нормальности». 

«Маска нормальности» – название исследовательской работы о психопатической личности (1976), автор 

которой – психиатр Херви Клекли [1]. В данной работе под «маской нормальности» понимается способ-

ность психопата казаться абсолютно нормальным, психически полноценным человеком. Из данного оп-

ределения следует, что в своей некриминальной жизни серийные убийцы придерживаются искусствен-

ного поведения, направленного на соответствие принятым в обществе нормам. 

Однако подобное поведение не объясняет как можно вести двойную жизнь достаточно долгое 

время, а значит «маска нормальности» не может быть объяснена лишь осознанными ухищрениями по 

созданию преступником себе положительного имиджа. Следовательно «маска нормальности» более ши-

рокое понятие, чем лишь осознанная способность казаться абсолютно нормальным человеком. 

Р.Л. Ахмедшин при рассмотрении проблемы «маски нормальности» обращается к некоторым по-

ложениям психоанализа и рассматривает топографическую модель психики человека, которая включает 

в себя три уровня: бессознательное, предсознательное и сознательное. 
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Внутриличностные конфликты (напряжение, беспокойство, тревожность), обусловлены противо-

речиями между инстинктивными импульсами бессознательного и требованиями внешней среды, возни-

кающими в результате социального взаимодействия, то есть сознательного. Данные противоречия бло-

кируются на уровне подсознательного, однако, чтобы они не достигли критической массы, энергия бес-

сознательного выводится небольшими порциями при помощи защитного механизма психики. Именно 

данный механизм обусловливает социально одобряемое поведение, хотя и приводит к незначительным 

конфликтным моментам. 

Для серийных убийц в целом не характерны подобные постепенные выводы, что формирует у ок-

ружающих лишь положительное отношение к таким людям. Следовательно, сброс энергии бессозна-

тельного у них происходит другим путѐм. Логично предположить, что сброс происходит непосредствен-

но в момент совершения преступлений. Что подразумевает под собой одномоментный выброс энергии 

бессознательного, а не постепенный еѐ вывод. Это приводит к исчезновению предпосылок функциони-

рования механизмов защиты психики. После такого выброса серийный убийца достигает состояния пси-

хической стабильности. 

Исходя из изложенного выше, феномен «маска нормальности» нужно рассматривать, как нераз-

рывную совокупность способности серийного убийцы казаться абсолютно нормальным, психически 

полноценным человеком и особенности его психики, позволяющей сбросить весь груз бессознательного 

напряжения в одноволевом акте. 

Заключение. Феномен «маски нормальности» требует дальнейшего детального изучения, так как 

с его помощью можно ускорить задержание лиц, уже совершивших серию преступлений. В той связи, 

исходя из особенностей данного феномена, возможно составление различных тестов, опросников и ис-

пользование иных психологических методов, позволяющих выявлять лиц предрасположенных к совер-

шению подобных преступлений. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СЛЕДОВ  

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

Товпенец Н.М. 

студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Дмитриева Т.Ф., ст.  преподаватель 

 

При осмотре места происшествия (далее – ОМП) особое внимание следователя, лица, производящего 

дознание, специалиста, концентрируется на материальных следах – изменениях, образующихся в объектах 

материального мира под механическим, химическим и другим воздействием в ходе совершения преступле-

ния, и являющихся вещественными источниками доказательственной информации. Для оперативного и пол-

ного раскрытия преступлений значимы различные внеэкспертные исследования таких следов. В криминали-

стической литературе они именуются «предварительным исследованием», «не процессуальными исследова-

ниями», «оперативным анализом» или «предварительным изучением следов» [3, с. 6].  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что предварительное исследование материальных 

следов на ОМП способствует немедленному получению ориентирующей информации для выдвижения 

следственных и розыскных версий о направлениях поиска преступника по горячим следам; объектах, 

оставивших следы на месте происшествия, для отграничения круга проверяемых объектов, определения 

их вида, класса; уяснения механизма и обстоятельств совершенного преступления и др. Целью работы 

является общая характеристика предварительного исследования следов, анализ предварительных иссле-

дований следов ног человека. 

Материал и методы. В ходе изучения рассматриваемой темы применялись общенаучные, частнона-

учные и специальные методы. Анализировались работы Р.С. Белкина, В.Г. Заблоцкого, Б.М. Комаринца,  

В.Н. Махова, и др. Теоретическую основу исследования составили также труды И.С. Андреева, Г.И. Грамови-

ча, П.П. Ищенко, В.Г. Колиева, Н.И. Порубова, С.М. Сыркова, А.В. Фефилатьева. 

Результаты и их обсуждение. Под предварительным исследованием следов на месте происшествия 

понимается внепроцессуальное исследование обнаруженных материальных следов, проводимое в условиях 

осмотра на основе специальных познаний, соответствующих методов и технических средств, для получения 

ориентирующих данных о механизме, обстоятельствах, условиях совершения преступления и личности пре-

ступника [3, с. 6]. Для его успешного проведения в настоящее время используются современные передвижные 
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криминалистические лаборатории, которые специально оснащаются средствами криминалистической техни-

ки, предназначенными для исследования различных следов непосредственно при ОМП, отвечающими требо-

ваниям этичности, безопасности, обеспечивающие достоверность получаемых сведений, а также сохранность 

исследуемых объектов и их доказательственных свойств [1, с. 34]. 

Предварительное исследование следов ног человека, обнаруженных в ходе ОМП, позволяет полу-

чить информацию о человеке, оставившем их, а именно: рост, пол, вероятный возраст (по форме и раз-

меру обуви); анатомические особенности (хромота, косолапость); состояние утомленности у человека, 

вероятную профессию человека (по ширине шага); о признаках обуви (виде обуви, ее размере и т.д.); об 

обстоятельствах действия – о количестве лиц, возможно находившихся на месте происшествия (по числу 

обнаруженных различных следов обуви); о направлении и темпе движения человека, где делал останов-

ки; о наличии у него ноши; о давности следов; оставлены ли следы ног при ходьбе, беге, прыжках или 

ударах ногой и др. [1, с. 48]. Так, трава распрямляется через 3-4 часа после того, как на нее наступили. 

Если в следе стоит вода, это может означать, что он был оставлен до дождя. Значимыми являются сведе-

ния о том, что длина стопы ноги составляет 15,8 % величины роста мужчины и 15,5 % – роста женщины 

(примерно 1/7). Для определения длины стопы по следу обуви от его длины отнимают 1-1,5 см. Ширина 

плюсны в 18 раз, а пятки – в 27 раз меньше величины роста человека любого пола. Большая углублен-

ность следов одной из ног свидетельствует о хромате. В среднем длина шага у мужчин равна 70–85 см 

(при медленном беге – 85–100, при быстром беге – 140 см и более, также при быстром беге наблюдаются 

сдвиги в следах на 3 см в начале движения), у женщин – 50–65 см [2, с. 52].  

Заключение. Таким образом, объектами подобных исследований могут быть следы рук, ног, обу-

ви, орудий и инструментов, транспортных средств, микрочастицы. Их криминалистическая значимость и 

возможность использования в процессе раскрытия и расследования преступлений напрямую зависит от 

результатов системного поиска и предварительного исследования. Представляется необходимым разра-

ботка научно-методических рекомендаций, направленных на обеспечение эффективности предваритель-

ного исследования материальных следов на месте происшествия, в частности, следов ног и расследова-

ния преступлений в целом. 
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В связи с тем, что на протяжении всей истории существования человечества одной из главных це-

лей брака считаются дети. Но не всем дано ощутить радость отцовства и материнства, так как в соответ-

ствии с медицинской статистикой около 16% супружеских пар Беларуси не могут зачать ребенка естест-

венным путем. Кроме того, до 20% пар в Беларуси живут в гражданском браке, сколько из них страдают 

бесплодием, не известно. Поэтому в последнее время вопросы, связанные с суррогатным материнством, 

представляются, как никогда ранее, актуальными и своевременными.  

Целью написания данной работы является рассмотрение суррогатного материнство как помощи 

для бездетных семей и суррогатного материнство как заработка.  

Материал и методы. Методологическую основу составили: метод сравнительного анализа и сис-

темный метод. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О вспомога-

тельных репродуктивных технологиях « услугой суррогатной матери может воспользоваться только 

женщина, для которой вынашивание и рождение ребенка по медицинским показаниям физиологически 

невозможны либо связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ее ребенка. Законодательством преду-

смотрено, что суррогатное материнство применяется на основе договора суррогатного материнства.  

Противники утверждают, что суррогатное материнство превращает детей в товар. А товар, как извест-

но, продается и имеет свою цену. По мнению сторонников, суррогатное материнство – это не коммерциали-

зация деторождения, а глубоко человечный акт любви и сотрудничества; не форма эксплуатации женщин.  
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В соответствии со ст. 4 Закона Республики Беларусь «О вспомогательных репродуктивных техно-

логиях» применение вспомогательных репродуктивных технологий осуществляется организациями здра-

воохранения, имеющими специальное разрешение (лицензию), выдаваемое в порядке, предусмотренном 

законодательством о лицензировании, если для применения таких технологий в соответствии с законода-

тельством о лицензировании требуется получение специального разрешения (лицензии). В интернете 

удалось найти две компании, которые позиционируют себя как официальные. Выяснилось, что «Сура-

гентам» необходимо заплатить 4 тысячи евро после того, как выбор суррогатной мамы сделан и сделка 

заключена у нотариуса. «Компания Белмедтревел г. Минск приглашает к сотрудничеству женщин (20–34 

лет) готовых стать суррогатными мамами. Достойная оплата. Официальный договор. Подробнее на сайте 

surmama.by.» – такие объявления стали появляется на уличных столбах и на Интернет-ресурсах. Данные 

компании занимаются «бизнесом», использую для этого женщин в роли платных инкубаторов, произво-

дящих детей для богатых заказчиков. Также можно найти объявления и частных лиц: «Требуется сурро-

гатная мама – открытая вакансия». Можно найти и отвечающих на подобные объявления: «Желаю осча-

стливить еще одну семью». Получается, что кто-то готов стать суррогатной матерью ради нескольких 

тысяч долларов, кто-то – ради помощи, кто-то по другим причинам.  

Заключение. Таким образом, можно сделать следующий вывод: суррогатное материнство на-

правлено на увеличение рождаемости, укрепление семьи и создания условий для появления детей у ро-

дителей, которые по медицинским основаниям лишены этой возможности. В заключение отмечу, что 

нельзя забывать об особенностях этого института, особой семейной тайны и личностного характера. В 

связи с этим, суррогатное материнство, безусловно, должно иметь применение, поскольку призвано за-

ниматься развитием семьи. 
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Начальная школа претерпевает ныне большие изменения: наряду с возникновением авторских 

школ подвергаются модернизации формы, методы, средства обучения, вносятся коррективы в содержа-

ние учебных предметов и коренным образом меняются программы. 

Современный учитель способен формировать у учащихся новый взгляд на природу при условии 

целостного подхода к познанию окружающего мира самим педагогом. 

Однако, как бы не менялось содержание начального курса «Человек и мир», объектом его изуче-

ния будет ноосфера – целостная геологическая оболочка Земли, формирующаяся в результате синтеза 

естественных природных процессов, а также технической и культурной деятельностью людей. Объеди-

няющим началом этого единства служит гармония человека с природой, ее красотой. Поэтому к изуче-

нию курса «Человек и мир» надо подходить с точки зрения экологической целостности природы, взаи-

модействия и взаимозависимости ее компонентов, взаимоотношения природы и человека [1, с. 37]. 

Цель данного исследования – показать последовательность внедрений и возможности использова-

ния природоведческих схем на уроках «Человек и мир». 

Материал и методы. На основе анализа научно-методической литературы, изучения опыта рабо-

ты учителей-практиков, педагогической практики нами были использованы методы: теоретический и 

сравнительно-сопоставительный анализ, эмпирические и логические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Программа курса «Человек и мир» посвящена изучению связей 

между неживой и живой природой, а также между отдельными компонентами живой природы.  

Разработанные нами схемы дают возможность сосредоточить внимание детей на главном, помо-

гают им глубже усвоить логическую сущность понятий, ориентируют в установлении природных взаи-

мосвязей и даже позволяют моделировать изменения в природе. 

Функции природоведческих схем различны. Некоторые помогают из единичных закономерностей 

выводить общие, позволяющие легко объяснять причины сложных природных явлений [2, с. 34]. 

Включение схемы в условие проблемной задачи помогает не только зримо ощутить характер зада-

ния, но и определить с научных позиций направление его решения. Значительная часть схематических 

средств наглядности разработана нами для того, чтобы проследить важнейшие связующие звенья среди 

компонентов неживой природы, а также цепи единства неживого и живого в окружающем нас мире.  

В схемах природных взаимосвязей школьники легче заметят важнейшие экологические механиз-

мы адаптации живых организмов к изменению среды. Например, в схеме «Жизнь диких животных зи-

мой» прослеживаются как физиолого-морфологические, так и поведенческие особенности приспособле-

ния животных к новым условиям. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы показали лишь некоторые из обучающих схем. Задача учителя, работающего с ними, сводится 

не только к тому, чтобы помочь ученикам создать определенные представления, но и научить мыслить, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, рассуждать, искать решения. Методика работы со схемами 

необычайно разнообразна. Это конструирование схем, соединение отдельных блоков схемы, связующи-
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ми стрелками с объяснением связей, составление рассказов по схеме, иллюстрация схемы своими на-

блюдениями или отрывками из прочитанного. 

Заключение. Навыки мыслительной деятельности не появляются с рождением человека, не раз-

виваются сами собой. Толчок к пробуждению мысли делается в семье, но расширение, усиление работы 

ума – задача школы. Развитие, как известно, совершается в деятельности, а значит, развитию интеллек-

туальных способностей открывает дорогу умственная деятельность. И в этом большую помощь оказы-

вают природоведческие схемы. 
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В общую характеристику интеллектуальной недостаточности включается указание на низкие вер-

бальные возможности ребѐнка [3]. 

Становление речи у детей с интеллектуальными нарушениями, по сравнению с нормально разви-

вающимися детьми, происходит в более поздние сроки, осуществляется замедленным темпом, отличаясь 

при этом качественным своеобразием. Это выражается в бедности и ограниченности словарного запаса, 

недоразвитии семантики слова (бедность стоящих за словом смысловых связей, их недостаточная сис-

темность), нарушении соотношения слова и образа, неадекватности понимания чужой речи, однотипных 

структурах предложений [2]. 

Нарушения речевого развития могут быть обусловлены не только интеллектуальной недостаточнотью, 

но и многими другими причинами: снижением слуха, нарушениями артикуляционного аппарата, специфиче-

скими речевыми нарушениями, ранним детским аутизмом и др.Основные причины специфического состоя-

ния речи при интеллектуальной недостаточности – это слабость замыкательной функции коры головного моз-

га, медленная выработка новых дифференцировочных условных связей во всех анализаторах, а иногда – в 

одном из них. Отрицательную роль играет также общее нарушение динамики нервных процессов, затруд-

няющее установление динамических стереотипов – связей между анализаторами.  

Замедленное, неполноценное развитие анализаторов приводит к тому, что при интеллектуальной 

недостаточности, как правило, резко задерживается развитие речи. К тому времени, когда речь должна 

быть средством общения, обозначения и орудием мышления, она оказывается в крайне неразвитом со-

стоянии. Очень часто при интеллектуальной недостаточности первые отдельные слова появляются в 2–3 

года, а короткие, скудные и аграмматичные фразы – к 5–6 годам. К школьным годам дети приходят с 

резким недоразвитием речи [4].  

Материал и методы. Основным методом нашего исследования являлся метод индивидуального 

эксперимента. В первой серии учащимся предлагалось выбрать из трѐх заданий (предметных картинок) 

объект для описания. При этом они могли выбрать любую из трѐх картинок: 1) картинка из опыта, кото-

рую уже описывал школьник (синичка); 2) картинка, которая нравится учителю (снегирь); 3) новая кар-

тинка (павлин) [1]. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты показали, что у большинства учащихся 

вспомогательной школы при повествовании наиболее выражен мотив "вступление в общение". На самом 

же деле общения как такового не складывалось, поскольку учащиеся не смогли оформить свою мысль. 

Присущая детскому возрасту потребность в общении удовлетворялась у них за счѐт "немого общения", 

т.е. присутствия рядом с учителем или с кем-нибудь из взрослых. К реальному речевому общению уча-

щиеся не готовы. Аналогичные результаты получены и относительно другого мотива – "самовыраже-

ние". Почти у 40 % учащихся обнаружен этот мотив при выборе объекта повествования. На самом же 

деле большинство учащихся не могли справиться с заданием, не могли выразить себя в данной речевой 

ситуации. Менее всего развит такой мотив, как "передача информации", при опоре на повествование и 

более – на описание. В то же время, как показал констатирующий эксперимент, при описании учащиеся 
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школы охотнее выбирают себе задания, связанные с их опытом, т.е. задания, в которых они чувствуют 

себя более уверенно, где могут что-то сказать и выразить мысль двумя, тремя и более предложениями.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что использование текстов в последователь-

ности: повествование, описание и рассуждение способствует формированию мотивов в строгой подкреп-

ляющей зависимости или взаимосвязи: вступление в общение, передача информации, самовыражение. 
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Исследование феномена конформизма у младших школьников имеет особую значимость, так как 

феномен конформизма в дальнейшем оказывает влияние на культуру и поведения человека, на его убеж-

дения и ценности, на жизнь общества в целом. Более полное описание данного феномена позволит по-

нять, какое поведение у младших школьников является исключительно индивидуальным, а какое прояв-

ляется под воздействием группы. Данная работа позволяет получить актуальные на сегодняшний день 

сведения касательно факторов, влияющих на проявление конформного поведения у детей младшего 

школьного возраста. 

Целью работы является описание феномена конформизма у детей младшего школьного возраста. 

Нами были использованы следующие методы: теоретический анализ психолого-педагогической литера-

туры в контексте рассматриваемой темы. 

Материал и методы. Анализ научной литературы (Ж. Пиаже, Я.Л. Коломинский, Л.С. Выготский, 

А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин, Ю.Б. Гиппенрейтер, М. Монтессори) позволил выделить основные фак-

торы, которые способствуют конформному поведению у младших школьников. 

Результаты и их обсуждение. Сначала, давайте уточним определение конформизма. Конформизм – 

это изменение поведения или убеждения в результате реального или воображаемого давления группы [1, 

с.535]. Ж.Пиаже считал, что возраст до 12 лет – период расцвета детского конформизма. Сам по себе 

конформизм характерен и естественен для детей и подростков, поскольку они ещѐ не успели сформиро-

вать собственные взгляды и позицию на большую часть жизненных явлений. 

Многие авторы также считают, что одной из главных причин конформизма у младших школьни-

ков является стиль воспитания в семье. При авторитарном стиле воспитания ребѐнок привыкает согла-

шаться и подчиняться чужим взглядам, подрастая он также некритично принимает нормы группы. Также 

Я.Л. Коломинский писал, что люди склонны чаще соглашаться с мнением тех членов группы, которые 

им симпатичны, и отрицать мнения тех людей, к которым они испытывают неприязнь. Также многие 

авторы считают, что дети с заниженной самооценкой чаще подчиняются сверстникам. 

 По результатам анализа научной  литературы можно выделить следующие факторы, влияющие 

на проявление конформного поведения у детей младшего школьного возраста: 

– наличие симпатий или антипатий к определѐнным членам группы [2, с.97]; 

– групповая сплочѐнность; 

– уровень самооценки; 

– стиль воспитания в семье. 

Вышеперечисленные факторы оказывают большое влияние, и могут способствовать формирова-

нию конформной личности, или же, наоборот, формированию будущего нонконформиста. При дальней-

шем, более глубоком анализе данной темы, возможно будет объяснить и найти пути решения для таких 

проблем как детская агрессивность, конфликтность и другие. 

Заключение. Исходя из вышеизложенного следует, что конформизм – это изменение поведения 

или убеждения в результате реального или воображаемого давления группы. Феномен конформизма 
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проявляется у всех детей младшего школьного возраста, и уровень конфортности каждого конкретного 

младшего школьника зависит от стиля воспитания в семье, уровня самооценки, наличия симпатий к ка-

ким-либо членам группы. Стоит учитывать все эти факторы, для правильной интерпретации поведения 

младших школьников.  
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Проблемой изучения эмоциональной сферы занимались такие выдающиеся отечественные и зару-

бежные психологи и нейрофизиологи: П.К. Анохин, Л.С. Выготский, Ч. Дарвин, У. Джеймс, К. Изард, 

А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.Е. Ольшанникова и др. В коррекционной педагогике проблемой изучения 

эмоциональной сферы детей с интеллектуальной недостаточностью занимались: Л.С. Выготский, 

И.М. Головина, С.Д. Забрамная, Л.В. Занков, Ю.Н. Кислякова, К.С. Лебединская, В.Г. Петрова, 

И.М. Соловьѐв, О.Е. Шаповалова и др.  

Эмоциональная сфера детей с интеллектуальной недостаточностью, особенно младшего школьно-

го возраста, характеризуется незрелостью и существенным недоразвитием. Петрова В.Г. отмечает, что в 

ряде случаев, возникающие у школьников с интеллектуальной недостаточностью эмоции маловырази-

тельны, однообразны, недостаточно дифференцированы, неадекватны оказываемым на них внешним 

воздействиям. Ученики с нарушением интеллекта склонны к полярным, лишѐнным тонких оттенков 

эмоциям, которые поверхностны, неустойчивы, подвержены быстрым, подчас резким изменениям [2]. У 

младших школьников с интеллектуальной недостаточностью отмечается задержка в проявлении диффе-

ренцированной эмоциональной реакции, неадекватная реакция на окружение. У детей данной категории 

ограничен диапазон переживаний. С этим связаны частые затруднения понимания мимики и жестов, вы-

разительных движений людей, изображений эмоций на картинке [1].  

Материал и методы. С целью определения особенностей эмоциональной сферы детей с интел-

лектуальной недостаточностью было проведено экспериментальное исследование понимания эмоцио-

нальных состояний по мимике человека и в рамках определѐнной ситуации учащимися 1-го и 2-го отде-

ления вспомогательной школы на базе УО «Витебская государственная вспомогательная школа № 26». В 

качестве методик экспериментального изучения были использованы: методика С.Д. Забрамной, О.В. Бо-

ровик на выявление понимания эмоциональных состояний по мимике человека, методика Л.Б. Фесюко-

вой на выявление понимания эмоциональных состояний в рамках определѐнной ситуации.  

Результаты и их обсуждение. Изучение понимания эмоциональных состояний по мимике челове-

ка учащимися 1-го отделения показало, что 58% учащихся младших классов правильно определили и на-

звали эмоцию «радость», 75% –эмоцию «грусть», 33% – эмоцию «страх», 42% – эмоцию «гнева». Изучение 

понимания эмоциональных состояний в рамках определѐнной ситуации учащимися 1-го отделения показа-

ло, что 75% учащихся младших классов правильно определили и назвали эмоцию «радость», 83% – эмо-

цию «грусть», 67% – эмоцию «гнев», 17% – эмоцию «удивление», 42% – эмоцию «страх». Как видно из 

полученных результатов, большинство детей 1-го отделения вспомогательной школы правильно пони-

мают эмоциональные состояния по мимике человека и в рамках определѐнной ситуации. Следует отме-

тить, что дети данной категории лучше определили эмоциональные состояния в рамках определѐнной 

ситуации, чем по мимике человека.  

Изучение понимания эмоциональных состояний по мимике человека учащимися 2-го отделения 

показало, что 40% учащихся старших классов 2-го отделения правильно определили и назвали эмоцию 

«радость», 20% – эмоцию «грусть», 20% – эмоцию «страх», 40% – эмоцию «гнев». Изучение понимания 

эмоциональных состояний в рамках определѐнной ситуации учащимися 2-го отделения показало: 40% 

учащихся старших классов правильно определили и назвали эмоцию «радость», 20% – эмоцию «грусть», 

40% – эмоцию «гнев», 0% – эмоцию «удивление», 0% – эмоцию «страх». Из полученных результатов 

видно, что большинство детей 2-го отделения вспомогательной школы неправильно понимают эмоцио-

нальные состояния, как по мимике человека, так и в рамках определѐнной ситуации. Следует отметить, 
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что дети данной категории немного лучше определили эмоциональные состояния по мимике человека, 

чем в рамках определѐнной ситуации.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что учащиеся вспомогательной школы 

испытывают затруднения при определении эмоциональных состояний по мимике человека и в рамках 

определѐнной ситуации. В связи с этим становится очевидной необходимость совершенствования систе-

мы эмоционального воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью. В рамках продолже-

ния данного научного исследования нами начата разработка коррекционно-развивающей программы, 

направленной на развитие эмоциональной сферы учащихся с интеллектуальной недостаточностью с уче-

том выявленных особенностей.  
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Еда, несомненно, является одним из важнейших пластов культуры, экономики, религии. Законо-

мерно поэтому, что в языке лексика, связанная с пищей, составляет особую группу. Знакомство с этой 

лексикой позволяет интегрировать знания из самых разных областей, причем, что особенно ценно, де-

лать это на общем позитивном фоне, потому что мало, пожалуй, найдется на свете людей, которых бы 

эта тема не интересовала. 

Отношение к пище в русской православной традиции регулируется несколькими факторами: от-

ношением Церкви к телу, символикой самой пищи и календарем праздников и постов. Значительный 

лексический пласт отражает способы приготовления пищи, на который наша культура в целом не имеет 

никаких запретов, за исключением отдельных случаев (сухоядения в особо строгий пост, запрета на 

мертвечину). 

Рассмотрение лексической группы слов, связанных с едой, позволяет формировать у школьников 

и представления о здоровом образе жизни. В конечном счете, здоровым является такое питание, которое 

поддерживает здоровье тела, не отягощая его и не понуждая человека за телесными заботами забыть о 

душе и духе. 

Материал и методы. Материалом исследования первоначально послужила лексика семантического 

поля «Пища» в учебниках по литературному чтению для 3-го и 4-го класса автора Л.Ф. Климановой как сред-

ства формирования лингво-культурологических представлений у обучающихся начальной школы. Методом 

исследования является, прежде всего, педагогическое проектирование и экспериментирование. 

Результаты и их обсуждение. Анализ учебников по русскому языку и литературному чтению для 

3–4 классов помог выделить несколько важных пунктов: на данном этапе у обучающихся формируются 

понятие о чувстве прекрасного, уважение к культуре и обычаям своей Родины, проявляется интерес к истории 

и стремление совершенствовать свою речь. Для достижения последнего важной частью в изучении курса рус-

ского языка и литературного чтения является лексика. Лексика – раздел науки о языке, изучающий значения 

слов, словарный состав языка. В 3 и 4 классах на уроках русского языка лексику как таковую практически не 

изучают. Тем не менее, на уроках литературного чтения дети знакомятся с различными текстами, написанны-

ми в жанрах древнерусской литературы, а также с устным народным творчеством, которые наполнены исто-

ризмами, устаревшими словами и неологизмами. Это помогает учащимся пополнить свой словарный запас. 

Так, в учебниках по литературному чтению младшие школьники знакомятся с русскими народными песнями 

и рассказами из летописи, в которых еда упоминается довольно часто. Например, часть из рассказа «И пове-

сил Олег щит свой на вратах Царьграда»: «… И остановил Олег воинов, и вынесли ему греки яства и вино…» 

[1, с. 7]. Или русская народная песня «...Чтобы год от года давала нам погода тѐплое летечко, грибы в бере-

стечко, ягоды в лукошко, зелѐного горошка» [2, с. 15]. 

После анализа данного материала группой исследователей был разработан небольшой проект, 

предлагающий при изучении слов, связанных с пищей, формировать у младших школьников пропедев-
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тические представления о функционировании лексики родного языка в контексте разговора о русской 

народной культуре и русской литературе. Мы предполагаем, что такая работа будет способствовать фор-

мированию у обучающихся представлений не только о родном языке, но и о родной культуре, а в силу 

специфики самого материала – повышению мотивации к изучению родного языка, а также стимулиро-

вать их познавательную активность. 

Проверить наше предположение мы планируем в начале 2014–2015 учебного года. Результаты ис-

следования будут представлены на Международной научно-практической конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых «VIII Машеровские чтения» в Витебске. 

Заключение. Таким образом, знакомство детей 3–4 классов начальной школы с семантическим 

полем «Пища» позволяет пополнить их словарный запас, формировать у них представления о здоровом 

образе жизни, уважать культуру своей страны и нести ответственность за продолжение ее традиций.  
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В настоящее время проблема учебной мотивации детей с интеллектуальной недостаточностью, в 

большей степени, чем когда-либо, рассматривается в специальной психологии и коррекционной педаго-

гике. Низкая успеваемость, неадекватная самооценка, фрагментарность и полнота знаний, неумение ана-

лизировать собственную деятельность, малый опыт общения вне школы и своеобразие личностных про-

явлений мешают развитию адекватной учебной мотивации, тем самым препятствует созданию условий 

для реализации успешной социальной адаптации выпускников. Как отмечают Ж.И. Намазбаева, Н.М. 

Стадненко, И.П. Ушакова, у подростков с интеллектуальной недостаточностью наблюдается избиратель-

ное отношение к школьным предметам. Предпочтение какого-либо предмета у них возникает позже, чем 

в норме. Среди данных учащихся есть такие, которые до конца выпускного класса не могут определить 

своего отношения к тому или иному предмету [1]. 

Основой для выявления характера мотивации деятельности учащихся является целенаправленное 

наблюдение учителей за деятельностью учащихся. Кроме наблюдений можно использовать различного 

рода анкеты, беседы, опросники с целью выяснения более точного выявления субъективно осознаваемых 

мотивов, интересов учащихся и склонностей [2]. 

Материал и методы. С целью экспериментального изучения особенностей учебной мотивации 

старших школьников с интеллектуальной недостаточностью нами было проведено исследование на базе 

УО «Витебская государственная вспомогательная школа № 26» апреле 2013 года, в котором приняло 

участие 13 человек старших школьников с интеллектуальной недостаточностью (1 отделение). В качест-

ве методов экспериментального изучения особенностей учебной мотивации старших школьников с ин-

теллектуальной недостаточностью была использована методика «Мотивация учения» (М.Р. Гинзбург). 

Данная методика представляет собой семь карт со схематическим изображением фигур детей, о которых 

зачитывается рассказ. Ребенку в указанной последовательности зачитываются рассказы и одновременно 

выкладываются в ряд карточки, иллюстрирующие их содержание. Каждая карточка имеет свой мотив 

(внешний, учебный, игровой, взрослости, отрицания мотивов учения, социальный, успеха). 

Результаты и их обсуждение. Изучение уровня мотивации учения старших школьников с интел-

лектуальной недостаточностью показало, что у 30,8% наблюдается 2 уровень учебной мотивации, у 

15,4% – 3 уровень учебной мотивации, у 38,4% – 4 уровень, и у 15,4% – 5 уровень. Типичные особенно-

сти учебной мотивации старших школьников с интеллектуальной недостаточностью, отразим на примере 

испытуемой Ани З., которая на вопрос: «Как, по-твоему, кто из них прав? Почему?» выбрала карту № 7 с 

изображением учительницы стоящей около парты с девочками и ставящей отличную оценку, и ответила: 

«Учатся». На второй вопрос: «С кем из них ты хотела бы играть? Почему?» выбрала карту № 2, с изо-

бражением девочки, склонившейся над раскрытой книгой, и ответила: «Моя подружка». На третий во-

прос: «С кем из них ты хотела бы учиться? Почему?» выбрала карту № 5 с изображением девочки, иду-

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wco.ru%2Fbiblio%2Fbooks%2Fkuhnya%2FMain.htm
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щей в противоположную сторону от школы, и не смогла ответить. На вопрос номер четыре: «На какой 

картинке нарисована ты? Почему?» выбрала карту № 4 с изображением взрослой женщины с портфелем, 

и девочкой, идущими в школу. Ответила: «Учится». Данный пример свидетельствует о том, что ведущий 

мотив отсутствует, все выбранные мотивы неустойчивы.  

В целом интерпретация результатов методики показала, что у старших школьников с интеллекту-

альной недостаточностью встречаются разные уровни учебной мотивации. Наиболее преобладает 4 уро-

вень, который характеризуется в основном положительным отношением к обучению, но степень осозна-

ния у детей с интеллектуальной недостаточностью мотивов обучения низкая. Преобладают мотивы под-

ражания или случайные мотивы. Все эти признаки у детей данной категории обусловлены и их индиви-

дуальными особенностями и структурой дефекта.  

Заключение. Таким образом, был сделан вывод о том, что дети с интеллектуальной недостаточ-

ностью выражают положительное отношение к учебной деятельности, но осознание мотивов обучения у 

них низкое. На результаты выполнения методики детьми данной категории повлияли особенности их 

психофизического развития. В соответствии с этим со старшими школьниками с интеллектуальной не-

достаточностью необходимо проводить коррекционную работу по развитию осознания мотивов обуче-

ния в школе.  
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Одним из приоритетных направлений в системе специального образования является проблема 

изучения и развития речевой коммуникации младших школьников с интеллектуальной недостаточно-

стью. Исследования в области коммуникативных умений школьников с интеллектуальной недостаточно-

стью немногочисленны (О.К. Агавелян, Д.И. Бойков, В.А. Вярянен, Е.И. Разуван и др.). В этих исследо-

ваниях рассматриваются отдельные стороны процесса общения школьников с интеллектуальной недос-

таточностью и специфика коррекционно-развивающего воздействия на речевую коммуникацию данной 

категории учащихся в процессе их целенаправленного обучения раскрыта недостаточно.  

Материал и методы. Базой для проведения исследования являлись: вспомогательная школа № 26 

г. Витебска и средняя общеобразовательная школа № 38 г. Витебска. На различных этапах эксперимен-

тальной проверки участвовало 30 школьников младших классов: 10 – младшие школьники с интеллекту-

альной недостаточностью; 10 – младшие школьники с тяжелыми нарушениями речи; 10 – нормально 

развивающиеся младшие школьники.  

Для проведения исследования нами была выбрана методика, предложенная Е.С. Унковской: уча-

щиеся были поделены на пары, которым давалось следующее задание: демонстрировалась предметная 

картинка с изображением животного, затем предлагалось собрать такую же парную картинку (одну на 

двоих), разрезанную на несколько частей [1].  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показывают, что уровень владения уни-

версальными средствами коммуникации у младших школьников с тяжелыми нарушениями речи не-

сколько выше, чем у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. У детей с тяжелыми 

нарушениями речи наблюдаются грубые нарушения звукопроизносительной стороны слова, нечеткость 

выражения своих мыслей, нарушения правильного построения высказывания. Эти дети более активны в 

процессе коммуникации, заинтересованы в поддержании беседы, стремятся к сотрудничеству, более 

охотно прислушиваются к замечаниям соседа. Также как и для учащихся вспомогательной школы, так и 

для данной категории детей, наблюдается использование в речи грубых слов и выражений, нецензурных 

слов.  

Нормально развивающиеся младшие школьники имеют достаточно сформированные коммуника-

тивные навыки. У них словарный запас значительно выше, чем у младших школьников с тяжелыми на-

рушениями речи и у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. Уровень развития 

оперативных умений младших школьников различных категорий представлены в диаграмме 1.  
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Диаграмма 1 

Уровень развития оперативных умений младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, 

младших школьников с тяжелыми нарушениями речи и нормально развивающихся младших школьников 
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Заключение. Таким образом, коммуникативное развитие, основывающееся на интеллектуальном 

развитии, и, в частности, на развитии понятийного мышления, речемыслительной деятельности субъек-

та, означает становление всех речевых процессов, при помощи которых реализуется коммуникация, или 

точнее, видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения, письма. Понятие коммуникативного 

развития включает в себя становление как речемыслительной, так и коммуникативной деятельности, т.е. 

формирование процессов мышления, речи, общения, которые неотделимы друг от друга, тесно взаимо-

связаны и взаимообусловлены. Следует говорить о прямой зависимости интеллектуального развития 

детей на формирование коммуникативных навыков. Чем ниже интеллектуальное развитие ребенка, тем 

ниже его владение коммуникативными навыками. 
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Дзіцячы фальклор – спецыфічная галіна мастацкай творчасці, якая мае, у адрозненне ад фальклору 

для дарослых, сваю паэтыку,свае формы бытавання і сваіх носьбітаў. Агульная родавая прыкмета 

дзіцячага фальклору – суаднясенне мастацкага тэксту з гульнѐй [1]. Першае знаѐмства чалавека з народ-

на-паэтычнай творчасцю адбываецца ў маленстве, калі ѐн чуе пяшчотную калыхынку маці. Паступова 

песня маці ўводзіць дзяцей у навакольны свет, абуджае іх фантазію,фарміруе этычныя погляды. Першыя 

рухі дзяцей таксама суправаджаюць песні – пацешкі, забаўлянкі. Іх спяваюць пры гульні дзяцей з 

пальчыкамі, ручкамі. Падрастаючы, дзеці самі пачынаюць спяваць песні, прыгаворваць лічылкі, якія ня-

суць ім весялосць, радасць у гульні. Духоўны пажытак даюць загадкі, прыказкі, прымаўкі. Яны 

выхоўваюць назіральнасць, кемлівасць. Асабліва папулярнымі ў дзяцей з‟яўляюцца казкі, якія ўзніклі 

яшчэ ў старажытнасці і перадаюцца з пакалення ў пакаленне, даносячы вопыт народа. 

Матэрыял і метады. Калыханкі маюць вельмі даўняе паходжанне. Яны ўзніклі тады, калі чалавек 

адухаўляў сілы прыроды. Песняй – калыханкай маці імкнулася ўплываць на лѐс дзіцяці, шчыра верачы, 

што яе словы ўлагодзяць звышнатуральныя сілы і тыя зберагуць яе малое ад няшчасця. “Слухаючы та-

кую песню,– адзначае Н. Гілевіч,– гэтую адвечную і неўміручую песню матчынай любві, міжволі дума-

еш: можа быць, менавіта адсюль, вось з такой калыханкі, з яе самай простай і самай геніяльнай на зямлі 

мелодыі і пачынаецца Чалавек” [3, с.173]. 
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Сярод шматлікіх жанраў беларускай народна-паэтычнай творчасці для дзяцей значнае месца зай-
маюць прыказкі і прымаўкі, гэтыя залатыя россыпы народнай мудрасці з іх павучальнай маральна – 
практычнай філасофіяй. Прыказкі і прымаўкі, сабраныя ў адно месца, складаюць цэлы летапіс народнага 
жыцця і светапогляду (без навукі і лапця не спляцеш; за разумнай галавой і рукам лѐгка). Прыказкі і 
прымаўкі з‟яўляюцца самымі кароткімі і самымі шматлікімі народнымі творамі для дзяцей, якія бытуюць 
непасрэдна ў жывой гутарцы і з самага маленства аказваюць на дзіцяці значны павучальны ўплыў. 

Асабліва папулярнымі ў дзяцей усіх узростаў з‟яўляюцца казкі, якія ўзніклі ў глыбокай 
старажытнасці і перадаюцца з пакалення ў пакаленне, даносячы нашчадкам мудры жыццѐвы вопыт на-
рода. У дзіцячых казках разумна, у адпаведнасці з узростам і асаблівасцямі дзіцячага ўспрымання, пада-
юцца звесткі пра навакольны свет. Народная казка дала жыццѐ літаратурнай казцы.Менавіта гэты жанр 
беларускай дзіцячай літаратуры развіваецца зараз асабліва паспяхова, шырока выкарыстоўваючы сюжэ-
ты, вобразы, характэрныя мастацкія прыѐмы народных казак (творы В.Віткі, М.Танка, У.Дубоўкі, 
Н.Гілевіча і іншых беларускіх пісьменнікаў). 

Важнае значэнне ў развіцці назіральнасці дзяцей, іх кемлівасці і фантазіі маюць загадкі. Шукаючы 
адказ на загадку, дзеці думаюць, успамінаючы то адін прадмет або з‟яву, то другі. Гэта ператвараецца ў 
займальную гульню: узнікае неабходнасць параўноўваць, аналізаваць, супастаўляць.Загадка пашырае 
кругагляд дзіцяці, развівае фантазію, кемлівасць, назіральнасць, прывучае да развагі і аналізу: (“што гэта 
за вочы: адно свеціць удзень, а другое– уночы?” (Сонца і месяц); “у вадзе радзілася, вады баіцца” (Соль). 

У дзіцячым фальклоры маюць месца і лічылкі, дражнілкі. Яны цікавыя тым, што складаюцца 
самімі дзецьмі, якія лѐгка і ўдала падбіраюць рыфму да імѐнаў, трапна высмейваюць пэўныя адмоўныя 
рысы або недахопы:  

Кацілася торба з вялікага горба, 
А ў той торбе хлеб, паляніца. 
З кім ты хочаш падзяліцца ? (лічылка) 
Вынікі і іх абмеркаванне. Мастацкае слова выконвае важную ролю ў жыцці асобы, у яе 

адносінах да свету. Важная роля ў выхаванні асобы належыць вуснай народнай творчасці, якая 
з‟яўляецца першаасновай любой нацыянальнай літаратуры, у тым ліку і дзіцячай Дзіцячы фальклор – 
гэта і мастацтва, і літаратура, і самая дасканалая педагогіка. Перажываючы разам з героямі твораў 
пэўныя жыццѐвыя сітуацыі, маленькі чалавек набывае сацыяльны і эстэтычны вопыт. 

Заключэнне. На календары вечнасці XXI стагоддзе, эпоха навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. Чала-
век, узброены ведамі, ужо абганяе самую смелую фантазію. Глыбокая народная мудрасць, высокая па-
этычнасць вобразаў, нязломная і светлая вера ў чалавека, маральная чысціня, прастата і даступнасць зме-
сту – тое, што прываблівае да вуснай народнай творчасці маленькіх чытачоў і слухачоў, тое, што дапама-
гае выхоўваць у іх патрыятычныя і эстэтычныя пачуцці.  
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Страхи – это ощущение беспокойства или тревоги, возникающее в ответ на реальную или вообра-
жаемую угрозу для жизни или благополучия [1]. 

Исследованиями различных подходов к изучению личности школьников с ранним детским аутиз-
мом занимались И.И. Мамайчук, И.Е. Гусева, Е.Р. Баенская, С.Д. Забрамная, М. Раттер, Л.Н. Демьянчук, 
Е.С. Иванов, О.С. Никольская, И.И. Мамай, К.С. Лебединская, Л.М. Шипицина, С.А. Розенблюм,  
Н.Г. Манелис, Л.С. Печникова, М.М. Либлинг и др. 

У детей с аутизмом, наблюдается высокая интенсивность страхов и повышенная фиксация на них. 
Страхи у детей с аутизмом могут быть обусловлены как внутренними, так и внешними факторами. Стра-
хи, которые появляются у детей с аутизмом в раннем возрасте, отличаются неконкретностью, диффузно-
стью и часто не имеют причины, возникая на фоне общей тревоги и беспокойства, вместе с тем объектов 
страха у детей с аутизмом чрезвычайно много [2]. 

Необходимость исследования проблемы особенностей страхов и тревожности у детей с множест-
венными нарушениями развития (интеллектуальная недостаточность и ранний детский аутизм) обуслов-
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лена ее значимостью в социальном и практическом аспектах, а также недостаточной разработкой в науч-
но-теоретическом и методическом планах.  

Материал и методы. Целью экспериментального изучения является выявление особенностей страхов 

и тревожности у детей с ранним детским аутизмом и интеллектуальной недостаточностью. Данное исследо-

вание проходило в марте-апреле 2014 года на базе УО «Витебская государственная вспомогательная школа № 

26» (начальные классы; 10 человек) и ГУО «Витебский городской центр коррекционно развивающего обуче-

ния и реабилитации» (дошкольная группа, начальные и старшие классы; 8 человек).  

В качестве экспериментального изучения страхов детей с ранним детским аутизмом были исполь-

зованы: «Тест тревожности» (Тэммпл Р., Амен В., Дорки М.). «Методика диагностики детских страхов» 

(А.И.Захаров), беседа с родителями и педагогами. 

Результаты и их обсуждение. Изучение уровня тревожности у детей с множественными наруше-

ниями развития (ранним детским аутизмом и интеллектуальная недостаточность) показало, что у 88% 

учащихся высокий уровень тревожности, у 12% средний уровень тревожности.  

Диаграмма 1 

Показатели уровня тревожности у детей с множественными нарушениями развития  

(ранний детский аутизм и интеллектуальная недостаточность) 
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Изучение страхов у детей с ранним детским аутизмом показало, что у 80% преобладают социаль-

ные страхи и пространственные, у 15% преобладает страх животных и сказочных персонажей и у 5% – 

преобладает медицинский страх.  

Диаграмма 2 

Преобладающие страхи у детей с множественными нарушениями развития  

(ранний детский аутизм и интеллектуальная недостаточность) 
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Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что у большинства детей с множест-

венными нарушениями развития (РДА и интеллектуальная недостаточность) высокий уровень тревожно-

сти и преобладают социальные и пространственные страхи. 
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Актуальность настоящего исследования определяется практической потребностью в решении 

проблем в обучении письму младших школьников. Цель проведенной работы – выявление трудностей 

обучения письму младших школьников и описание развивающих возможностей уроков письма и калли-

графии в обучении младших школьников.  

Материал и методы. При проведении исследования использованы следующие методы: анализ, 

синтез, статистический метод, наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент, обобщение 

педагогического опыта. Полученные результаты отражены в дипломном проекте, основные положения 

обсуждены на студенческой конференции «Студенческая наука-2014», в рамках спецкурса «Актуальные 

проблемы преподавания русского языка в школе». 

Результаты и их обсуждение. Количество детей с трудностями обучения письму и нарушениями 

письма увеличивается с каждым годом и составляет 25–30%, причем это учащиеся, имеющие непрохо-

дящие трудности обучения.  

Чтобы разобраться в причинах трудностей обучения письму и понять, как помочь ученику, необ-

ходимо знать: что представляет собой процесс письма; чем отличается письмо при сформированном на-

выке от письма на разных этапах его формирования; какое влияние может оказать на процесс формиро-

вания навыка письма развитие ребенка, его возрастные особенности, состояние здоровья, методика обу-

чения, тактика учителя и другие факторы. 

К причинам возникновения графических ошибок следует отнести, во-первых, недоразвитие у 

младших школьников фонематического слуха и культуры звукопроизношения, во-вторых, несовершен-

ство зрительного восприятия и двигательного воспроизведения на бумаге буквенных знаков и их компо-

нентов, соответствующих определенному смысловому значению. 

Для определения графической грамотности учеников целесообразно использовать диктант: это 

более сложный вид речевой деятельности в сравнении со списыванием, так как перекодирование звуков 

в буквы чаще вызывает трудности, чем обратный процесс. 

Анализируя четкость и устойчивость письма, необходимо обратить внимание на следующие кал-

лиграфические характеристики формирующегося почерка: 1) как часто ученик не доводит отдельные 

элементы буквы или букву до верхней (нижней) линейки строки или выходит за ее пределы; 2) соблюда-

ет ли ученик правильный (65
0
) и единообразный угол наклона при письме, или наклон элементов и букв 

зависит от его позы, положения тетради на столе (парте) и от места начертания графических комплексов 

на строке (начало, середина, конец); 3) есть ли определенная соразмерность в выполнении интервалов 

между элементами букв, буквами в словах и словами в предложениях и тексте в целом. 

Немаловажным условием совершенствования каллиграфического навыка является выявление при-

чины возникновения каллиграфических ошибок и разработка приемов их устранения. Педагог в своей 

деятельности должен использовать комплекс таких методов, как: линейный, генетический, тактический; 

несколько наиболее эффективных приемов: копировальный способ, воображаемое письмо, анализ формы 

буквы, письмо под счет, списывание учащимся с готового образца, прием ошибочного написания.  

«Прописи» таких авторов, как Сторожева Н.А., Клышка А.К., Кузнецова Л.Ф., помогают учителю 

формировать каллиграфический навык учащихся. Разнообразие заданий, которые содержат учебные по-

собия, позволяет учащимся концентрироваться на написании элементов буквы, а не на собственном на-

пряжении грамоте. 

Реализуя развивающие возможности уроков письма и минуток каллиграфии, учитель должен вы-

страивать задания по уровню нарастания сложности: проверка сформированного каллиграфического на-

выка, затем разработка мелких мышц пальцев и кисти руки, далее закрепление навыков, отработанных на 

предыдущих этапах подготовки, и в заключение – демонстрация успешности проведенных работ при 

написании диктантов и других видов проверочных работ. 

Заключение. Анализ состояния каллиграфического письма младших школьников убеждает в не-

обходимости составления программы экспериментального обучения каллиграфии. Например, наряду с 

пятиминутным занятием чистописанием в течение урока ввести каллиграфию в учебный процесс как 

факультатив, и не только на первой ступени общего среднего образования, но и в среднем звене общеоб-

разовательной школы. 
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Гуманизация образования, необходимость эстетической организации окружающей среды требует 

поиска новых подходов к формированию художественно-творческих качеств личности. Важнейшей за-

дачей современного школьного образования является формирование высокоразвитой личности, способ-

ной эффективно усваивать знания, принимать нестандартные решения и умеющей творчески мыслить.  

Цель исследования. Раскрыть психолого-педагогические основы сущности развития музыкально-

образных представлений у школьников в процессе творческой деятельности на уроках музыки. 

Материал и методы. Материалом исследования явилась научная литература по исследуемой про-

блеме (работы Выготского Л.В., Горюновой Л.В., Голешевича Б.О., Кравчук Л.В., Морозовой Н.В., 

Стояновой Г.И., Теплова Б.М.). Реализованы следующие методы исследования: теоретические (анализ 

философской, психолого-педагогической и методической литературы по теме исследования, логико-

дедуктивный метод), эмпирические (наблюдение, обобщение педагогического и психологического опыта 

учителей музыки). 

Результаты и их обсуждение. Урок музыки в общеобразовательной школе в первую очередь на-

правлен на поиски прекрасного на основе художественно-творческих решений, связанных с интеллекту-

альными особенностями развития младших школьников. 

Л.В. Горюнова, рассматривая уроки музыки в школе, акцентирует внимание на совместной творческой 

деятельности учителя и учеников, направленной на познание самого себя и окружающего мира, на раскрытие 

нравственно-эстетической сущности искусства и на овладение общечеловеческими ценностями [1]. 

Представления школьников на уроке музыки занимают значительное место. Музыкально-

образные представления играют важную роль в формировании музыкальной грамотности учащихся. На-

глядно-образные характерные средства помогают раскрыть содержание художественного образа и его 

свойств и занимают главное место в формировании системы музыкально-образных представлений на 

уроках музыки. В музыкальной педагогике мы рассматриваем представления, полученные из всех сфер 

жизненного опыта – индивидуального и коллективного, доступного человеку культурного опыта пред-

шествующих поколений, – аккумулированы в художественном музыкальном образе.  

Представление – предмет мышления, чувствования, фантазии или мечтания, когда он является на-

глядным, воспринимаемым [2]. 

Следует отметить, что музыкальные представления – это способность слушать и умение слышать 

звуковысотные, ритмические особенности, представлять музыкальные образы, эмоционально откликать-

ся, активно использовать слуховое воображение. 

Период младшего школьного возраста является наиболее благоприятным, сензитивным для фор-

мирования музыкально-образных представлений. Стремясь удовлетворить свою повышенную потреб-

ность в творчестве, маленькие школьники активно включаются в творческую деятельность и всегда 

очень эмоциональны при восприятии музыки. Приобщение учащихся к образной сфере духовно-

нравственного классического искусства, развитие музыкально-образного мышления, формирование 

представлений каждого ребенка, способствуют приумножению его личного опыта, расширению эмоцио-

нальных реакций, обогащению образной памяти, связанной с переживанием музыки. 

В младших классах учащиеся еще не имеют достаточного опыта общения с музыкой, поэтому их 

субъективные представления не всегда соответствуют самой музыке. Очень важно научить детей разби-

раться в объективном содержании музыки, чтобы то, что они домыслили сами, было обусловлено музы-

кальным произведением, а не произвольно надумано. Если в замечательной инструментальной музы-

кальной картине «Утро» Э.Грига ребята не только услышат, но и увидят пробуждение природы, восход 

солнца, то такие ассоциации следует приветствовать, т.к. она вытекает из самой музыки. Но если в «Бабе 

Яге» П.И. Чайковского учащийся заметил «стук дождя», то в таких случаях важно подчеркнуть непра-

вильный, необоснованно придуманный ответ и вместе с классом разобрать его, подтверждая свои слова и 

мысли доводами, которые доступны на данной ступени развития восприятия школьников. 

Сущность фантазирования и импровизации под музыку, вероятно, таится в противоречии между 

естественным стремлением человека услышать в музыке ее жизненное содержание и неумением этого 

делать. Многогранная, разносторонняя связь музыки с жизнью на уроке будет способствовать чувствен-

ному пониманию учащимися авторского замысла, содействовать возникновению у них аргументирован-

ных личностных жизненных ассоциаций. И, как следствие, процесс взаимодействия авторского замысла 

и слушательского восприятия станет более содержательным, действенным.  
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Разработанная система формирования у школьников музыкально-образных представлений, лежа-

щих в основе практической деятельности, недостаточна. Слабо разработаны требования к наглядным 

средствам, содействующим созданию музыкально-художественного образа в специфических условиях 

уроков музыки. Решение этих вопросов будет способствовать совершенствованию учебного процесса в 

младшей школе. 

Заключение. Благодаря искусству, ненавязчиво, но активно формируется отношение человека к 

миру. Урок музыки способствует созданию нужного микроклимата, при котором все психические со-

стояния (эмоциональные, волевые и интеллектуальные) учащегося регулируются благоприятным воздей-

ствием силы искусства. 

Эффективность развития и формирования музыкально-образных представлений у младших школьни-

ков на уроках музыки во многом зависит от содержания художественного репертуара, степени гуманизации 

педагогического процесса, обоснованности дифференциации заданий для детей. Основным фактором активи-

зации остается мотивированная деятельность, в результате которой формируется личностный стиль мышле-

ния, суждений и действий. Педагогическая эффективность обусловлена заинтересованностью детей конкрет-

ным художественным занятием, наличием потребности в творчестве; ценностным отношением к результатам, 

являющимся индикатором уровня индивидуального развития; содержанием рефлексии собственных способов 

действий и их продуктивности; интенсивностью образных представлений. 

В целом музыкально-образные представления школьников являются необходимой предпосылкой 

накопления знаний, формирования оригинальности мышления (наблюдательности, способности к анали-

зу и синтезу, конкретизации и обобщению, абстрагированию); развития приемов осмысленного запоми-

нания (смысловой группировки, ассоциативных связей, систематизации); учебной работоспособности 

(концентрации музыковедческой информации, восприятия эстетической информации, исполнения и соз-

дания элементарных миниатюр); адаптации эмоционального и интеллектуального потенциала к новым 

условиям [3, 47]. 
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До настоящего времени феномен мышления привлекает внимание философов, педагогов, психо-

логов. Исследованием мышления занимались такие ученые, как В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, 

П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В.Давыдов. Особое внимание необходимо уделять исследованию мыш-

ления в младшем школьном возрасте, что связано с индивидуально-типическими особенностями продук-

тивного мышления школьников. Установлено влияние возраста и связанного с ним повышения знаний на 

индивидуально-типические особенности продуктивного мышления школьников [2].  

Материал и методы. Исследования особенностей словесно-логического мышления в начальной 

школе проводились на базе ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска». В исследовании приняли участие 23 

респондента, от 8 (27,1%) до 9 (78,3%). В качестве респондентов выступили ученики 3-го класса ГУО 

«Средней школы № 46 г. Витебска». Нами был использован тест «Изучение развития логических опера-

ций у младших школьников», который состоит из четырех субтестов. Первый субтест позволяет выявить 

осведомленность, второй – умение классифицировать, третий – умение обобщать, четвертый – умение 

подбирать аналогии. 

Результаты и их обсуждение. При разделении детей на возрастные группы были получены сле-

дующие данные: В первой группе (8 лет) у 40% респондентов высокий уровень развития интеллектуаль-

ных операций, 40% – уровень выше среднего и всего лишь 20% имеют средний уровень развития интел-

лектуальных операций. Исследования во второй группе показали что: у 50% уровень выше среднего, у 

27,7% средний уровень и у 22,3% низкий уровень развития интеллектуальных операций. При разделении 

всех респондентов на группы были получены следующие данные: результаты девочек 8 лет (4 девочки), 

где были получены следующие результаты: 1) «Осведомленность» – максимальным значением было 10 

баллов (50%), а минимальное значение было 7 баллов (50%); 2) «Исключение понятий» – максимальное 
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значение 10 баллов (50%) , минимальное значение 7 баллов (50%); 3) «Обобщение» – максимальное зна-

чение 9 баллов (50%), минимальное значение 7 баллов (25%); 4) «Аналогии» – максимальное значение 9 

баллов (50%), а минимальное значение 7 баллов (25%); Результаты девочек 9 лет (5 девочек), были полу-

чены следующие данные: 1) «Осведомленность» – максимальным значением было 10 баллов (60%), а 

минимальное значение было 7 баллов (20%); 2) «Исключение понятий» – максимальное значение 10 бал-

лов (80%) , минимальное значение 8 баллов (20%); 3) «Обобщение» – максимальное значение 10 баллов 

(60%), минимальное значение 8 баллов (40%); 4) «Аналогии» – максимальное значение 10 баллов (60%), 

а минимальное значение 8 баллов (40%); Проанализировав результаты мальчиков 9 лет (13 мальчиков), 

мы получили следующие результаты: 1) «Осведомленность» – максимальным значением было 10 баллов 

(30,8%), а минимальное значение было 8 баллов (15,4%); 2) «Исключение понятий» – максимальное зна-

чение 10 баллов (23,1%), минимальное значение 4 баллов (7,7%); 3) «Обобщение» – максимальное зна-

чение 10 баллов (15,4%), минимальное значение 5 баллов (7,7%); 4) «Аналогии» – максимальное значе-

ние 10 баллов (23,1%), а минимальное значение 5 баллов (7,7%). Исходя из всего количества детей у 

47,8% уровень развития интеллектуальных операций выше среднего это достаточно высокий показатель, 

ведь те дети, у которых уровень развития интеллектуальных операций высокий или же выше среднего 

хорошо преуспевают в учебе, они развиваются, согласно, своему возрасту. 

Заключение. В результате проведенного исследования мы выяснили, что почти у половины уча-

щихся (8, 9 лет) уровень логических операций выше среднего (исходя из таблиц оценки результатов де-

тей 8 и 9 лет) [1, с.86]. У пяти учащихся 8 лет средний уровень развития логических операций, у 18 уча-

щихся (9 лет) уровень развития интеллектуальных операций ниже среднего, что составляет 22,3%, но у 

большинства из них (50%) – уровень развития интеллектуальных операций выше среднего. В этой груп-

пе нет детей с низким уровнем развития интеллектуальных операций. От общего количества учащихся  

(8 и 9 лет) лишь у 47,8% уровень развития интеллектуальных операций выше среднего; у 8,7% – высокий 

уровень; у 26,1% – средний уровень и у 17,4% показатель уровня развития интеллектуальных операций 

ниже среднего.  

Результаты проведенного нами эмпирического исследования могут быть использованы в работе 

педагогов, психологов, а также тех специалистов, кто занимается развитием познавательной сферы детей 

младшего школьного возраста. 
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Память – это запечатление, сохранение и воспроизведение человеком того, что было в его опыте [2, 

с. 313]. Перед психологической наукой стоит задача изучения механизмов запечатления информации, того 

как эта информация сохраняется на разных промежутках времени, что происходит со следами памяти в про-

цессе хранения, также изучаются виды памяти [1]. Необходимость исследования проблемы развития памяти у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью обусловлена ее значимостью в социальном и практическом 

аспектах, а также недостаточной разработкой в научно-теоретическом и методическом планах.  

Материал и методы. Целью исследования являлось выявление особенностей развития механиче-

ской и словесно – логической памяти у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

Экспериментальное изучение проводились на базе УО «Витебской государственной вспомогательной 

школы № 26» в марте 2014 года. В исследованиях участвовало 10 учеников младших классов с легкой 

степенью интеллектуальной недостаточности. В соответствии с целью изучения были проведены сле-

дующие диагностические методики: «10 слов» (А.Р. Лурия) и «Опосредованное запоминание» 

(А.Н. Леонтьев).  

Результаты и их обсуждение. Исследования механической памяти производилось при помощи мето-

дики «10 слов». В результате проведенного обследования были получены следующие результаты: младшие 

школьники с интеллектуальной недостаточностью в 60% случаев к 3–4-му повторению воспроизводят 40–

48% слов. Например, Никита С. и Антон У. на 3-й раз воспроизвели 5 слов, что отличается от уровня воспро-
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изведения нормально развивающихся школьников, которые к 3-ему повторению воспроизводят 9–10 слов, 

что в процентном соотношении составляет 90–100%. Некоторые из испытуемых не смогли воспроизвести 

слова к 5–6-ому повторению, хотя в предыдущие попытки были успешными. Еще одной особенностью про-

извольной механической памяти школьников с интеллектуальной недостаточностью является наличие слов-

привнесений. В 20% случаев проявляется такая особенность, так, к примеру, Алексей Я. назвал слова «кос-

тер» и «ведро», которых не было в перечне слов, Кирилл З. назвал слово «слова», которое так же не предлага-

лось для запоминания. Данные слова-привнесения оказались стойкими: их воспроизведение было отмечено 

при неоднократной попытке повторения. В ходе проведения методики можно было проследить такую осо-

бенность механической кратковременной памяти, как замена слов. Так, 20% из обследуемых слово «конь» 

заменили близким словом «лошадь». Например, Ольга К. в 1–3 попытке называла слово «лошадь», а в после-

дующем воспроизведении слов оно вообще не употреблялось.  

При обследовании механической долговременной памяти было отмечено значительное снижение 

ее объема. В среднем дети после часа воспроизвели 3–4 слова.  

В результате полученных данных при проведении методики «Опосредованное запоминание» были 

получены следующие данные: учащиеся младших классов с интеллектуальной недостаточностью в сред-

нем запомнили и воспроизвели 3–4 слова при помощи картинок. Выбор картинки для запоминания у де-

тей был адекватный, но двое из испытуемых сделали своеобразный выбор. Так, Кирилл З. к слову «мо-

локо» подобрал картинку «грабли» и в дальнейшем назвал то, что нарисовано на картинке, а не запоми-

наемое слово, и не смог объяснить свой выбор. Богдан Б. к слову «обед» выбрал картинку «портфель», 

однако не объяснил свой выбор и при припоминании не назвал слово. Также следует отметить, что один 

из десяти обследуемых не смог правильно назвать ни одного слова, хотя картинки были выбраны адек-

ватно. Опосредованное запоминание имеет свои специфические особенности: дети либо не могли уста-

новить (объяснить) логические связи между словом и картинкой, либо эти связи носили поверхностный 

характер, были простыми или односложными. Например, Кирилл З. для запоминания слова «свет» вы-

брал картинку с изображением «лампы» и дал следующее объяснение: – потому что она неправильная.  

Заключение. Таким образом, у учащихся младших классов вспомогательной школы лучше разви-

та механическая память, чем словесно-логическая. Запоминание слов при помощи наглядного материала, 

т.е. картинок, характеризуется тем, что дети называли слова, которые были нарисованы, а не те, которые 

следовало запомнить. Выявленные специфические особенности развития видов памяти у младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью требует учѐта как в учебно-воспитательном процес-

се, так и в коррекционно-развивающей работе. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Медведева Д.О., Тябут Н.В. 

учащиеся 4 курса Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Полоцк, Республика Беларусь 

Руководитель – Кравченко О.Ю., преподаватель  
 

В работе сделана попытка изучить и проанализировать влияние педагогических идей зарубежных 

педагогов и традиций на формирование отечественной системы дошкольного образования. Целью дан-

ной исследовательской работы является изучение особенностей системы дошкольного образования в 

Республике Беларусь в разные исторические периоды.  

Объект исследования – дошкольное образование в Беларуси второй половины XIX – начала XX вв. 

Предмет исследования – развитие общественных инициатив в области общественного дошкольно-

го образования в Беларуси. 

Методы исследования: теоретические, сравнительно-исторические. 

Результаты и их обсуждение. Первые детские сады стали появляется в Европе в начале XIX сто-

летия: в 1802 году Робертом Оуэном был создан первый прототип детского сада в шотландском городке 

Нью-Ланарка, а в 1837 году немецкий педагог Фридрих Фребель открыл детский сад в городе Бад-

Бланкенбурге, работниц учреждения стали называть садовницами. 
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27 сентября 1863 года А.С. Симонович был открыт первый в России бесплатный детский сад в 

Санкт-Петербурге на Васильевском острове. 

В Беларуси первые шаги по открытию учреждений общественного дошкольного воспитания отно-

сятся к началу XIX века, т.е. практически одновременно с появлением детских садов в Европе. Это были 

детские приюты и воспитательные дома малюток.  

В 1802 году был открыт воспитательный детский дом на 28 мест в Могилеве, в 1804 – в Гродно, в 

1808 – воспитательный дом для незаконнорожденных детей в Витебске, в 1810 – в Полоцке. 

С этого времени в Беларуси и начинает зарождаться общественное дошкольное воспитание в фор-

ме домов призрения, стали возникать свои национальные педагогические традиции. Однако детские 

приюты и дома как тип дошкольного учреждения получили более широкую известность только в 30-х – 

40-х годах XIX столетия. Наряду с бесплатными дошкольными учреждениями существовали платные, в 

которых находились дети зажиточных семей. 

Всего в дореволюционной Беларуси насчитывалось примерно 40 дошкольных учреждений разных ти-

пов, главными из которых были народные детские дома, приюты, ясли-приюты, очаги, сады и дошкольные 

группы при школах. Детей содержалось в них свыше 3 тысяч человек. В среднем детское учреждение имело, 

как правило, по 2–3 группы. В каждой из них находилось по 30, а в некоторых даже по 50–60 детей. 

После 1917 года в нашей стране дошкольное воспитание стало рассматриваться как первое звено в сис-

теме воспитания детей. В дошкольных учреждениях осуществлялось равное воспитание детей всех сословий 

и национальностей, воспитание велось на родном языке, в духе дружбы и уважения к труду. Основной тип 

дошкольного учреждения в это время – ясли-сад, в котором воспитывались дети от 2 месяцев до 7 лет.  

В период после окончания Великой Отечественной войны в Беларуси больше внимание стало уделять-

ся развитию сети детских садов в сельской местности. Количество дошкольных учреждений увеличивается 

практически в 4 раза. В это время в нашей стране функционировали разные виды дошкольных учреждений:  

- ясли, где воспитывались дети от 2 месяцев до 3 лет;  

- детские сады для детей от 3 до 7 лет;  

- cезонные площадки, длительность работы которых устанавливалась в разное время года от 9–10 

до 12 часов; 

- санаторные детские сады создавались с оздоровительной целью; 

 - дошкольные учреждения специального назначения для детей с нарушениями слуха, речи, зрения, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата; 

- Дома ребенка и дошкольные детские дома были предназначены для воспитания детей-сирот или 

детей, воспитание которых в семье по различным причинам затруднено. В Домах ребенка находились 

дети от рождения до 3 лет, в дошкольных детских домах – от 3 до 7 лет. 

В современной Беларуси дошкольное образование охватывает детей в возрасте от двух месяцев до шести 

или семи лет. Развиваются новые формы организации дошкольного образования с кратковременным режимом 

пребывания детей от 2 до 7 часов. Создаются дошкольные учреждения общего и специального назначения (для 

детей с нарушениями в умственном и физическом развитии). Образование детей в дошкольных учреждениях 

является бесплатным. По данным Министерства образования Республики Беларусь в 2012–2013 учебном году 

охват детскими садами детей до 3-х лет составил 37,3%, от 3 до 6 лет – 96,4%, детей 5 лет – 100%. 

Заключение. Система дошкольного образования в нашей стране обеспечивает реализацию кон-

ституционного права родителей на образование ребѐнка. Каждой семье, каждому ребенку предоставляет-

ся возможность получения качественного дошкольного образования, ориентированного на потребности 

семьи, оказания психолого-медико-педагогической и социальной поддержки в воспитании ребенка. 
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РОЛЬ ИКТ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Научный руководитель – Афанасьева Е.В., преподаватель 

 

Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем современного рос-

сийского социума является включение детей с ограниченными возможностями в общество. Актуальность 

этой проблемы объясняется многими обстоятельствами, сложившимися в современном государстве. 

Результаты и их обсуждение. В современном российском обществе наблюдается не только ста-

бильное сокращение числа трудоспособного населения, но и сохраняется тенденция ухудшения его каче-

ственного состава на фоне роста инвалидизации детей и молодѐжи, что становится ощутимым ограниче-

нием экономического развития страны. 

Формирование и развитие социального потенциала детей с ограниченными возможностями, их ак-

тивное участие в жизни общества могли бы способствовать дальнейшему развитию экономики страны и 

еѐ стабильному функционированию. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из основ-

ных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. И 

в этом обучающимся помогают компьютерные технологии. Для школьников с ограниченными возможностя-

ми здоровья они приобретают ценность не только как предмет изучения, но и как мощное и эффективное 

средство коррекционного воздействия. Компьютер значительно расширяет возможности предъявления учеб-

ной информации, позволяет усилить мотивацию детей, активизировать их познавательную деятельность, дает 

возможность формировать коммуникативную и информационную компетенции у обучающихся. Современ-

ные информационные компьютерные технологии предоставляют для обучения принципиально новые воз-

можности. Компьютер может использоваться на всех этапах обучения: при объяснении нового материала, при 

контроле знаний, при закреплении, при обобщении и систематизации материала. При помощи компьютерных 

технологий можно совершить виртуальную экскурсию в музей, пройти контрольное тестирование, сделать 

эффектную презентацию, таблицу, график и не только [1]. 

Состав учащихся с ОВЗ неоднородный. Вследствие неоднородности состава детей необходимо 

рассматривать вопрос об организации дифференцированного обучения для каждой категории и внутри 

каждой категории детей с ОВЗ. Эту задачу на уроках позволяет решать использование ИКТ. Применение 

компьютерных технологий позволяет сделать занятие привлекательным, современным, осуществлять 

индивидуализацию обучения. Компьютерные технологии дают широкие возможности для развития 

творческого потенциала школьника. Дети становятся активными участниками урока. Компьютер также 

развивает зрительно-моторную координацию, пространственное воображение, творческие способности. 

Происходит развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений работать по задан-

ным правилам и требованиям, сдерживая свои эмоциональные порывы, умений планировать свои дейст-

вия и предвидеть их результаты [2]. 

Уроки с использованием ИКТ имеют большой потенциал для проведения коррекционной работы, 

направленной на концентрацию внимания, развитие мышления, воображения, мелкой моторики руки. А 

также решают следующие задачи: 

– изучение компьютера; 

– коррекцию психического здоровья; 

– индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

– повышение эффективности обучения; 

– интеграцию детей в информационное общество [3]. 

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация возможностей совре-

менных информационных технологий расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет совер-

шенствовать существующие и порождает новые организационные формы и методы обучения. Урок с 

использованием современных информационных технологий в специальной (коррекционной) школе спо-

собствует решению одной из основных задач коррекционного воспитания – развитию индивидуальности 

ученика, его способностей ориентироваться и адаптироваться в современном обществе. 
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Проблема мотивации и мотивов является одной из основных в психологии. Огромное количество 

ученых пыталось объяснить данные феномены, раскрыть роль, которую они играют в психике человека, 

описать их. Среди них – А.Н. Леонтьев, К. Мадсен, Х. Хекхаузен, А. Маслоу, К.Левин, В.С. Мерлин, 

П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе и другие. Все эти авторы в своих работах давали свои понятия мотивации и 

мотиву, трактовали их. Как известно, одним из первых, кто сделал попытку объяснить данный феномен, 

был К. Левин [1].  

Вопросы мотивации к учебной деятельности особенно актуальны в младшем школьном возрасте, 

когда у ребенка закладывается фундамент знаний, необходимых для дальнейшей учебы. Необходимо 

отметить, что школьная мотивация у учащихся младших классов различна, зависит от физиологических, 

психологических, коммуникативных, когнитивных особенностей. «Учебная деятельность занимает прак-

тически все годы становления личности, начиная с детского сада и кончая обучением в средних и выс-

ших профессиональных учебных заведениях. Получение образования является непременным требовани-

ем к любой личности, поэтому проблема мотивации обучения является одной из центральных в педаго-

гике и педагогической психологии» [1, с. 253]. 

Материал и методы. Для изучения гендерных особенностей школьной мотивации нами проводи-

лось эмпирическое исследование на базе ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска». Мы использовали ме-

тодику «Анкета для определения школьной мотивации» Н.Г. Лускановой [2]. В исследовании приняли 

участие 20 человек: 12 мальчиков (60% от общего количества учеников в классе) и 8 девочек (40% от 

общего количества учеников в классе). Возраст испытуемых 10–11 лет.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было выявлено, что  

5 учащихся, что составляет 25% учеников набрали 25–30 баллов, что говорит о высокой степени учебной 

активности, у 6 учащихся, что составляет 30% от общего количества учащихся, отношение к себе как к 

школьнику практически сформировалось (набрали 20–24 балла), 3 учащихся, что составляет 15% от об-

щего количества учащихся, имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает их больше 

внеучебными сторонами (15–19 баллов), у 4 учащихся, что составляет 20% от общего количества уча-

щихся, отношение к себе как к школьнику не сформировано (10–14 баллов), а 2 учащихся, что составляет 

10% от общего количества учащихся, набрали менее 10 баллов, имеют негативное отношение к школе. 

Из 8 девочек 4-го класса, 3 девочки набрали 25–30 баллов, что составляет 37,5%; 3 девочки набрали 20–

24 балла, что составляет 37,5%; 1 девочка набрали 15–19 баллов, что составляет 12,5%; 1 девочка набра-

ли 10–14 баллов, что составляет 12,5 %; девочки, которые набрали менее 10 баллов, отсутствуют. Из  

12 мальчиков 4-го класса 2 набрали 25–30 баллов, что составляет 16,7%; 3 мальчика набрали 20–24 бал-

ла, что составляет 25%; 2 набрали 15–19 баллов, что составляет 16,7 %; 3 мальчика набрали 10–14 бал-

лов, что составляет 25%; 2 мальчика, которые набрали менее 10 баллов, что составляет 16,7%.  

Заключение. Благодаря проведенному исследованию по изучению школьной мотивации у уча-

щихся 4-го класса, мы выяснили, что у девочек сформировано отношение себе как к школьнику лучше, у 

них отмечается более высокая учебная активность. Девочек, набравших 20–24 балла на 12,5% больше, 

чем мальчиков. Это говорит о том, что в классе больше девочек, у которых практически сформировано 

отношение к себе как к школьнику, чем мальчиков. Количество детей, имеющих положительное отно-

шение к школе, но которых школа привлекает больше внеучебными сторонами, практически одинаково. 

Негативное отношение к школе присутствует у 16,7% мальчиков (набрали менее 10 баллов). В классе нет 

девочек, которые относились бы к школе негативно. 

Результаты данного эмпирического исследования могут быть использованы в практической дея-

тельности педагогами, психологами учреждений образования. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ  

В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Обухова О.А. 

учащаяся 4 курса Оршанского колледжа ВГУ имени П.М. Машерова, г. Орша, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Данилевич Т.А., преподаватель  

 

Экологическое воспитание строится на усвоении детьми системы знаний о природе, о существующих в 

ней связях и зависимостях, на осознании влияния деятельности человека на природу. Результатом такой рабо-

ты является не только овладение определенными знаниями и умениями, но и развитие эмоциональной отзыв-

чивости, желания защищать, облагораживать, возрождать природную окружающую среду. 

В ознакомлении детей с природой и в экологическом воспитании в целом особую роль играют ди-

дактические игры. Игра есть «школа» подготовки ребенка к будущей взрослой реальной жизни. Игра как 

метод экологического образования и воспитания школьников применима ко всем возрастным категориям 

и группам учащихся. Однако именно в начальный период школьного обучения игра является просто не-

заменимым «орудием» формирования у младших школьников экологической культуры [1, с. 153–154]. 

Цель данного исследования – изучить возможности дидактической игры в процессе экологическо-

го воспитания младших школьников. 

Материал и методы. На основе анализа научно-методической литературы, изучения опыта рабо-

ты учителей-практиков, педагогической практики нами были использованы методы: теоретический и 

сравнительно-сопоставительный анализ, эмпирические и логические методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что перед курсом «Человек и мир» стоят очень серьезные за-

дачи в формировании гармонически развитой личности ребенка: сближение с природой, формирование эко-

логического сознания, гуманистических начал. В процесс обучения младших школьников включаются игры, 

вызывающие интерес к познавательной деятельности, активизирующие умственную деятельность детей. Сре-

ди игровых приемов определенное место занимают дидактические игры. Эти игры проводятся во время экс-

курсий и на уроке для обобщения знаний о конкретных объектам и явлениях природы, формирования эколо-

гической культуры младших школьников. Дидактические игры способны создать ситуации творческого иска-

ния, активного интеллектуального труда, самостоятельного преодоления трудностей. В процессе игры у детей 

формируется вариативное мышление, обеспечивается активность познания, она в полной мере отвечает воз-

растным особенностям младших школьников [2, с. 35–37]. 

Структуру дидактической игры мы представляем следующим образом: задачи (учебная и игровая), 

правила игры, действия (учебные и игровые), результат игры (решение учебной и игровой задачи). В 

зависимости от места дидактической игры в учебном процессе, в зависимости от их функций, задач, ха-

рактера меняется не только методика использования игры, но и методика построения урока в целом.  

Для ознакомления детей с природой, воспитания любви к ней используются дидактические игры с 

природным материалом. Важное место в таких играх занимает сюжет.  

Широко используются словесно-дидактические игры. Например, «Отгадай по описанию», «Когда 

это бывает?», «Продолжи ряд», «Назови одним словом» и др. [2, с. 49]. 

Дидактическая игра занимает важное место в экологическом воспитании детей. Благодаря ей у 

младших школьников формируется система экологических понятий, осознанное отношение к объектам и 

явлениям природы. Например, «Птички на кормушках» (расширить знания о зимующих птицах, приро-

доохранительные представления); «Угадай правило» (описать поведение человека по отношению к объ-

ектам природы); «Выбери правильно дорогу» (углубить экологические знания детей о взаимосвязях ме-

жду объектами природы); «Найди свой домик» (упражнять детей в группировке животных по способу 

питания); «Экологическая башня «Лес» (закрепить знания о цепях питания в лесу); «Пирамида «Птицы» 

(закрепить знания о цепях питания птиц в природе); «Разведчики, вперед!» (обобщить знания о различ-

ных экосистемах) и др. 

Заключение. Таким образом, осуществляя процесс экологического воспитания младших школь-

ников с использованием дидактических игр, у учащихся формируются экологические понятия о взаимо-

связях в системе «природа – человек – общество», закладываются основы экологической культуры. Ди-

дактические игры оказывают положительное влияние на процесс усвоения экологических знаний, овла-

дения практическими умениями, формирование мотивационной, эмоциональной, волевой сферы уча-

щихся. Игра отвечает интересам ребенка. Все эти положения открывают широкие возможности система-

тического применения дидактических игр в процессе экологического воспитания младших школьников. 
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

КАК ИЗБРАННОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ОСНОВАНИЯ 
 

Оруп T.В. 

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Сусед-Виличинская Ю.С., канд. пед. наук, доцент 
 

Концептуальные основания социально-педагогического проекта «Народный мужской хор преподава-

телей и студентов ВГУ имени П.М.Машерова» выступают как замысел будущих преобразований. Смысловое 

ядро замысла составляют принципы, конкретизирующие культурологический подход как избранное основа-

ние (принцип сосуществования, взаимопроникновения и диалога культур; принцип аксиологического расши-

рения; принцип актуализации духовной культуры; принцип организации музыкально-педагогического про-

цесса в поликультурной образовательной среде) [1]. Целью данной статьи является рассмотрение методоло-

гической линии: культурологический подход как избранное основание – принципы, конкретизирующие из-

бранный подход – результаты социально-педагогического проекта «Народный мужской хор преподавателей и 

студентов ВГУ имени П.М.Машерова» в контексте реализации методологических оснований. 

Материал и методы. Методологической основой исследования являются работы отечественных и 

зарубежных учѐных по проектированию (Пальчевский Б.В., Колесникова И.А., Масюкова Н.А.), совер-

шенствованию исполнительской подготовки хорового коллектива и музыкальной педагогике (Емельянов 

В.В., Краснощѐков В.И., Полякова Е.С.). Использовались следующие методы: анализ, сопоставление, 

обобщение, систематизация. 

Результаты и их обсуждение. Объективная связь человека с культурой как системой ценностей 

обуславливает применение культурологического подхода в проекте «Народный мужской хор преподава-

телей и студентов ВГУ имени П.М.Машерова». Личность несѐт в себе часть культуры, она развивается 

на основе освоенной им присвоенной ею культуры. Более того, человек сам может вносить в неѐ нечто 

новое, ранее не существовавшее, становясь, таким образом, творцом новых элементов культуры.  

С точки зрения педагогического процесса освоение культуры как системы ценностей несѐт в себе 

многозначный результат: 

 многоаспектное развитие человека (общечеловеческая ценность); 

 становление его как профессионала и специалиста (общественная ценность); 

 становление его как творческой личности (индивидуальная личностная ценность, в экстраполяции 

смыкающаяся с ценностью общественной и общечеловеческой) [2, с. 274–275]. 

Соотношение принципов, конкретизирующих избранный подход и соответствующих результатов 

социально-педагогического проекта «Народный мужской хор преподавателей и студентов ВГУ имени 

П.М. Машерова» представлено в таблице. 
 

№ Принцип Результат  

1. принцип сосуществования, взаимопроник-

новения и диалога культур 

включение в репертуар коллектива музыкальных произведений 

различных эпох, стран и народов 

2. принцип аксиологического расширения взаимопроникновение личностного отношения участников 

коллектива к исполняемым музыкальным произведениям и 

изначального авторского замысла 

3. принцип актуализации духовной культуры самореализация участников коллектива в контексте концертной 

деятельности 

4. принцип организации музыкально-

педагогического процесса в поликультур-

ной образовательной среде 

формирование личностно-профессиональных качеств участни-

ков коллектива как исполнителей и будущих (настоящих) учи-

телей учреждений образования 
 

Заключение. Расширение музыкально-теоретических знаний исполнителей, развитие их музы-

кальных интересов; предоставление возможности осознанного восприятия художественного замысла 

музыкального произведения в процессе репетиционной работы в хоровом коллективе помогает осознан-

ному исполнению и творческому самовыражению участников коллектива.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МЕТАФОРИЧНОСТИ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пашко В.Л. 

аспирант НИО, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Старжинская Н.С., доктор пед. наук, профессор 
 

Актуальной проблемой в теории и практике дошкольного образования является развитие у детей 

дошкольного возраста умения использовать в речи выразительные средства языка и с их помощью ярко, 

точно, убедительно выражать свои мысли и чувства (Н.В. Гавриш, Д.Н. Дубинина, О.С. Ушакова, 

Е.Н. Судаковой и др.). Одной из самых ярких средств выразительности речи является метафора – скры-

тое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления другому, а также вообще образное срав-

нение в разных видах искусств; в лингвистике: переносное употребление слова (С.И. Ожегов). Метафора 

придает речи метафоричность – качество, проявляемое при употреблении слов в переносном значении. 

Материал и методы. В педагогических исследованиях (Н.В. Гавриш, А.П. Илькова, И.Н. Мить-

кина, О.Н. Сомкова, Е.Н. Судакова, О.С. Ушакова, М.В. Фадеева и др.) представлены отдельные методы 

и приемы работы со средствами художественной выразительности, в том числе и с метафорой. 

Результаты и их обсуждение. В рамках теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) разрабо-

тана методика обучения детей созданию образных характеристик объектов (Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хомен-

ко), направленная на обучение детей 3 – 7 лет составлению сравнений, загадок и метафор. Вместе с тем 

вышеуказанная методика имеет ряд недостатков: отсутствие предварительного знакомства детей с мета-

форой в речевых высказываниях и в произведениях художественной литературы; знакомство детей до-

школьного возраста только с несколькими способами творческой деятельности, что не способствует про-

явлению ими активности; акцент только на отдельные особенности метафоры; не рассматривается во-

прос дальнейшего использования детьми метафоры в речи. 

Учебной программой дошкольного образования определяется, что необходимо способствовать 

пониманию детьми дошкольного возраста доступных фразеологизмов, образных выражений в загадках, 

объяснению смысла поговорок, использованию их в своей речи; формированию у них умений понимать 

эмоционально-образное содержание литературного (фольклорного) произведения, различать средства 

выразительности в поэтических и прозаических произведениях. 

Из вышесказанного следует, что существует противоречие между значимостью развития метафо-

ричности речи детей дошкольного возраста и уровнем разработанности данной проблемы в теории и 

практике дошкольного образования. 

Анализ педагогических исследований позволил нам определить наиболее эффективные педагоги-

ческие условия, направленные на развитие метафоричности речи детей старшего дошкольного возраста: 

формирование интереса к метафоре, посредством мотивационных установок; осуществление взаимосвя-

зи речевого развития с другими видами творческой деятельности детей; реализация личностно ориенти-

рованного подхода в процессе сотрудничества детей и взрослых; организация развивающей предметно-

пространственной среды; педагогическое просвещение педагогов и родителей; использование специаль-

ной методики развития метафоричности речи детей старшего дошкольного возраста [1]. 

С целью выявления уровня метафоричности речи детей старшего дошкольного возраста использо-

валась диагностическая методика, разработанная нами на основе методик Е.М. Струниной, О.С. Ушако-

вой по выявлению понимания ребенком смысловой стороны слова и его смысловых оттенков [2] и Н.В. 

Гавриш по выявлению уровня развития образной речи у старших дошкольников [2]. Реализация выде-

ленных нами условий в практике дошкольного образования способствовала достижению следующих 

показателей развития метафоричности речи детей старшего дошкольного возраста (Рисунок 1). 
 

Рисунок 1 – Динамика показателей «Развитие метафоричности речи». 
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Заключение. Таким образом, в теории и практике дошкольного образования существует противо-

речие между признанием необходимости и возможности развития метафоричности речи детей дошколь-

ного возраста с одной стороны и недостаточной разработанностью методического аспекта этого вопроса 

с другой. Выделенные нами педагогические условия способствуют развитию метафоричности речи детей 

старшего дошкольного возраста. 
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На современном этапе, проблема гиперактивности детей в начальных классах является весьма ак-

туальной. Этим детям приходится больше прилагать усилий в обучении, чтобы овладеть знаниями, уме-

ниями и навыками. Цель исследования: рассмотреть особенности работы учителя начальных классов с 

гиперактивными детьми. 

Материал и методы. В процессе работы мы использовали изучение и анализ психолого-

педагогической, научно-методологической литературы по проблеме, статистический и аналитический 

методы. Гиперактивность или синдром дефицита внимания – это состояние, при котором активность и 

возбудимость человека превышает норму [2]. Исследования по проблеме причин гиперактивности по-

зволяет выделить сочетание различных факторов, среди которых превалируют: наследственность, здоро-

вье матери, беременность и роды, дефицит жирных кислот в организме, социальная среда, дефицит пита-

тельных элементов, питание, а так же отношение внутри семьи. 

Результаты и их обсуждение. Анализ научно-психологической литературы показал, что две трети де-

тей, характеризующихся как гиперактивные – это дети из семей высокого социального риска. К ним относят-

ся семьи: с неблагополучным экономическим положением; с неблагоприятной демографической ситуацией; 

семьи с высоким уровнем психологической напряжѐнности; семьи, ведущие асоциальный образ жизни [2]. 

Исходя из этого, мы выделили три основных направления работы с гиперактивными детьми: 

- развитие психических функций: внимания, двигательного контроля, контроля поведения; 

- отработка конкретных навыков взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

- взаимодействие с семьей ребенка. 

В работе учителя с гиперактивными детьми мы выделили следующие направления: 

1. Повышение учебной мотивации: применение системы поощрения, использование нетрадицион-

ных форм работы, повышение самооценки учащихся 

2. Организация учебного процесса с учетом психофизиологических особенностей учащихся: 

– смена видов деятельности в зависимости от степени утомляемости ребенка; 

– реализация двигательной потребности ребенка; 

– понижение требований к аккуратности на первых этапах обучения; 

– выполнение упражнений на релаксацию и снятие мышечных зажимов (массаж кистей рук, паль-

чиковые игры и другие); 

– инструкции учителя должны быть четкими и немногословными; 

– применение мультисенсорных техник обучения; 

– проверка знаний в начале урока; 

– избегание категорических запретов. 

Так же следует отметить, что для ученика надо выбирать такое место в классе, где меньше отвле-

кающих моментов. Особое значение следует придавать подготовке учебных пособий и материалов: чем 

понятнее, систематичнее, структурированнее учебные материалы, тем лучше сможет учиться гиперак-

тивный ребенок [1]. Желательно также, чтобы обучение было направлено на достижение прочной авто-
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матизации основных навыков, не следует перегружать ребенка множеством детальных знаний, надо 

учить его учиться. 

Заключение. Упомянутые методы не устраняют нарушения, но дают возможность справляться с 

его проявлениями, помогают смягчить множество последствий, таких, как отставание в учебе, чувство 

неполноценности, распад семьи, увечья, необходимость помещения в специальные поведения. Чем луч-

ше поставлена разъяснительная работа учителя, тем больше возможность своевременного оказания по-

мощи, тем больше шансов у ребенка найти свой индивидуальный путь в общество. Исходя из выше ска-

занного, работа с гиперактивными детьми должна проводиться комплексно, с участием специалистов 

разных профилей и обязательным привлечением родителей. Для организации занятий с гипеарктивными 

детьми целесообразно привлечь школьного психолога, владеющего специальными коррекционно-

развивающимися программами. 
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На современном этапе развития общества бурное развитие информационных компьютерных тех-

нологий и внедрение их в образовательный процесс наложили определенный отпечаток на психическое 

развитие личности современного ребенка.  

Целью нашего исследования является изучение влияния компьютера на развитие памяти младше-

го школьника в процессе обучения. 

Материал и методы. В исследовании использовался метод анализа научно-психологической ли-

тературы, наблюдение, тестирование. Исследование проводилось на базе СШ №2 г. Орши. В исследова-

нии приняли участие ученики 3 «А» класса, число испытуемых –18 человек.  

Результаты и их обсуждение. На современном этапе проблема развития памяти младших школь-

ников является актуальной и социально значимой [2].  

Проведенное исследование показало, что младший школьник легче запоминает то, что ярко, не-

обычно, что производит эмоциональное впечатление. Можно отметить также, что младшие школьники 

лучше запоминают наглядный материал и значительно хуже – словесный. В словесном материале они 

лучше запоминают названия предметов и труднее – абстрактные понятия [2].  

 В обучающих компьютерных играх ребенок в доступной форме овладевает навыками счета, чте-

ния, рисования, проектирования. Не только психологи, но и родители, и воспитатели, занимающиеся с 

детьми на компьютере, заметили, что в процессе этих занятий улучшается память детей[1].  

В 3 «А» классе обучение идет с использованием компьютерных технологий. Использование компью-

тера в учебном процессе – это попытка предложить один из путей, могущих интенсифицировать учебный 

процесс, оптимизировать его, поднять интерес школьников к изучению предмета, реализовать идеи разви-

вающего обучения, повысить темп урока, увеличить объѐм самостоятельной работы. При изучении понятий с 

применением компьютерных технологий можно использовать стандартные презентации, а также разнообраз-

ные программы по учебным предметам. Методическая сила мультимедиа как раз и состоит в том, что ученика 

легче заинтересовать и обучить, когда он воспринимает согласованный поток звуковых и зрительных образов, 

причем на него оказывается не только информационное, но и эмоциональное воздействие. Однако следует 

отметить и ряд негативных моментов, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на здоровье ребен-

ка. Самые главные из них – это нагрузка на зрение, на опорно-двигательный аппарат, психическая нагрузка и 

электромагнитное излучение. Мы провели исследование, разрешив ученикам более 30 минут находиться за 

компьютером. До этого проверили тестирование на изучение уровня запоминания детьми информации. После 

работы за компьютером тестирование повторили.  

В результате исследования получили следующее результаты: до работы за компьютером высокий 

уровень запоминания – 31% уч.; средний уровень запоминания – 42 % уч.; низкий уровень запоминания – 

27 % уч. После 30 минут работы за компьютером: высокий уровень запоминания – 4 % уч.; средний уро-

вень запоминания – 20 % уч.; низкий уровень запоминания 76 % уч.  

Таким образом, нерациональное использование компьютера отрицательно влияет на память 

школьников, за 30 минут активной работы за компьютером почти на 50 % снижается уровень способно-
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сти к запоминанию. Если 30-ти минутное воздействие компьютера приводит к таким последствиям, то 

сидение за компьютером в течение нескольких часов может вызывать необратимые изменения в струк-

туре мозга, особенно у школьников. Можно предположить, что школьники после работы ещѐ долгое 

время не способны усваивать информацию. Исследования показали, что наиболее опасны те игры, где 

глаза меньше всего бегают по экрану, и взгляд максимально привязан к одной точке [3]. 

Заключение. Таким образом, компьютер является одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересной и увлекательной работу учащихся. Есть игры, которые развивают положи-

тельные качества: тренируют долговременную память, развивают точность, правильность и деловую ак-

тивность, аккуратность. При этом необходимо строго соблюдать временной режим и не позволять млад-

шему школьнику находиться за компьютером дольше положенного времени.  
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Творческий подход к уроку литературного чтения с учѐтом новейших достижений в области педа-

гогики и психологии, передового педагогического опыта обеспечивает высокий уровень образования. 

Организуя на уроке чтения систематическую познавательную деятельность, учитель имеет возможность 

развивать творческие способности учащихся. Исследователь Н.А. Козловская указывает, что условиями 

развития творческих способностей можно рассматривать следующие: 1) раннее начало развития творче-

ских способностей; 2) организация такой среды и такой системы отношений, которые бы стимулировали 

разнообразную творческую деятельность; 3) представление свободы в выборе деятельности, в чередова-

нии дел, в выборе способов работы; 4) ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь учителя [1, с. 94]. 

Материал и методы. В ходе данного исследования было выявлено, что использование на уроках 

творческих заданий значительно повышает интерес к процессу обучения; способствует формированию 

коммуникативного взаимодействия, так многие задания требуют организации групповой работы; под-

держивает состояние психологического комфорта, учат самостоятельному мышлению. С помощью ана-

лиза научно-теоретической литературы, сравнительно-сопоставительного анализа уроков, собеседования 

с опытными учителями мы пришли к выводу об актуальности проблемы в начальном литературном об-

разовании младших школьников. Цель работы – выявление эффективных видов творческих заданий, 

способствующих саморазвитию учащихся. 

Результаты и обсуждение. Обращая внимание на развитие познавательных и творческих способ-

ностей учеников, учитель решает важные образовательные задачи: 

 - делает доступной, понятной и увлекательной предлагаемую совместную деятельность учителя и 

учеников; 

- реализует потребности учеников поиске; 

- развивает творческое воображение, эмоционально – волевую сферу; 

- учит вдумываться в смысл слова, что помогает развитию мышления и речи; 

- расширяет познавательные представления об окружающем мире. 

Для того, чтобы ученик чувствовал себя творцом, целесообразно опираться на задания следующе-

го типа: «Живая картинка» – парное чтение, которое направлено на развитие выразительности чтения. Один 

из учеников читает текст, второй мимикой показывает читаемое; «Радиотеатр» – выразительное чтение уче-

ников в ситуации, когда лица исполнителей не видны. Чѐткости, достаточной громкости, ясному произноше-

нию способствует упражнение «Конферансье» - читает текст так, как будто конферансье объявляет номер 

концерта: торжественно и отчѐтливо. Буквально с периода обучения грамоте следует использовать упражне-

ние «Диктор»: текст учитель делит на части и раздаѐт ученикам, которые после предварительной подготовки 

(можно использовать «жужжащее» чтение) должны прочитать его, «превратившись» в дикторов телевидения, 

т.е. показать другим правильное, беглое, сознательное, выразительное чтение. 
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Интонационно правильному чтению в значительной мере помогает упражнение «Спотыкаясь о 

камешки», особенно детям, которые не видят паузы, читают монотонно: «камушки» – это знаки препи-

нания, и здесь обязательно должна быть специальная остановка. 

На наш взгляд, весьма эффективна самостоятельная подготовка творческого пересказа текста от 

имени одного из персонажей рассказа, сказки. Например, рассказ «Необыкновенная ромашка»: пред-

ставьте себя цветком и расскажите о происходящих событиях. Некоторые ребята при выполнении данно-

го задания сочиняли стихотворения «Обращение ромашки к людям». 

Нельзя не обращать внимания в процессе организации данной работы на нахождение в текстах об-

разных слов и выражений, которые могут быть использованы для написания сочинений. Активизируют 

литературное творчество детей словесное рисование, составление вопросов самому автору, подготовка 

рекламы произведения, составление письма литературному герою. 

Задания подобного типа способствуют тому, что в процессе их выполнения рождаются новые 

идеи, дети стремятся к творчеству. 

Заключение. Литературное творчество – обязательный компонент дисциплины «Литературное 

чтение». Разнообразные творческие задания создают условия для самореализации и саморазвития лично-

сти, поддерживают положительную мотивацию учения, что немаловажно для младших школьников. 
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Проблема общения до настоящего времени является актуальной, привлекающей внимание пред-

ставителей различных областей знания. Общение есть не просто действие, но именно взаимодействие: 

оно осуществляется между участниками, из которых каждый равно является носителем активности и 

предполагает ее в своих партнерах. Общаясь, люди настроены на то, что партнер им ответит, и рассчи-

тывает на его отзыв. На эту особенность общения обращают внимание А.А. Бондалев, Е.Э. Смирнова, 

Г.М. Лисина, Б.Ф. Ломов и другие психологи [1]. 

Ребенок, появившись на свет, вступает в свои первые контакты с окружающими людьми. Все бо-

лее усложняются и углубляются его связи с ними. Преобразуется общение ребенка с взрослыми и свер-

стниками в первые 7 лет жизни. Собственно возраст – от 3 до 7 лет – важный этап в формировании чело-

века. Ребенок уже относительно самостоятелен, он многое умеет делать и активно переходит от одного 

занятия к другому. В этом возрасте он тесно связан с окружающими людьми – взрослыми и ровесника-

ми. Благодаря этому он располагает опытом общения, позволяющим ему сопоставить себя со сверстни-

ками, услышать мнение о себе и узнать себя по оценкам окружающих [1]. Общение происходит в разно-

образных группах. Под группой понимается совокупность элементов, имеющих что-то общее. Реальные 

группы людей, реально существующие как общности в определенном и времени, характеризуется тем, 

что ее члены связаны между собой объективными взаимоотношениями [2, с. 273]. Таким образом, важно 

понять характер отношений со сверстниками у детей 4–7лет, их симпатии и антипатии к членам группы. 

Материал и методы. Для изучения особенностей общения в первом классе общеобразовательной 

школе было проведено исследование на базе ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска» с использованием 

методики «Два домика» Т.Д. Мартинковской. Стимульный материал: лист бумаги, на котором нарисова-

ны два небольших стандартных домика. Один из них, что побольше, красного цвета, а другой – черного. 

Как правило, этот рисунок не заготавливают заранее, а делают на глазах у ребенка черным и красным 

карандашами. 

Результаты и их обсуждения. В качестве респондентов выступили ученики 1-го класса ГУО «Сред-

ней школы № 46 г. Витебска». В исследовании приняло участие 24 ученика в возрасте 6–7 лет. Средний воз-

раст составил 6,5 лет.В силу избирательности, которая характерна человеку для общения, каждый школьник 

по-разному относится к своим одноклассникам. Симпатии и антипатии ребенка прямо связаны с размещени-

ем сверстников в красном и черном домиках. Чаще всего первоклассники (65%) «заселяли» своих однокласс-

ников в «красный домик». В большинстве случаев в красный домик учащиеся«приглашали» девочек (59% 

выборов). Особое внимание было уделено тем учащимся-первоклассникам, которые основную массу сверст-

ником «заселяли» в «черный домик», оставаясь в одиночестве или в окружении взрослых. Как правило, это 

замкнутые, необщительные дети, либо дети, склонные к конфликтному поведению. Чаще всего в «черный 
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домик» «заселяли» мальчиков (86%). Выяснилось, что ученики первого класса чаще всего делали свой выбор 

следующим образом: мальчики чаще всего выбирали мальчиков, а девочки – девочек. Были ситуации, когда 

мальчики выбирали девочек, и наоборот. 

Заключение. Еще раз необходимо сделать акцент на роли общения в формировании человеческой 

психики, ее развитии и становлении. Особенное значение общение имеет для учащихся младших классов 

(особенно учащихся первого класса), когда происходит формирование взаимоотношений в классном 

коллективе, симпатий и антипатий. 

Результаты данного эмпирического исследования могут быть использованы специалистами учре-

ждений образования, будут полезны родителям, а также тем, кто занимается обучением и воспитанием 

детей данного возраста. 
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Изучение лирики М.Ю. Лермонтова начинается уже в начальной школе. В число изучаемых про-

изведений входят «Парус», «Утѐс», «Из Гете», «На севере диком...», «Два великана», «Осень» и другие. 

Но во всех этих стихотворениях дети видят только пейзажную лирику. Между тем, нравственный урок, 

который заключен в изучаемых стихотворениях Лермонтова, значительно глубже и в то же время вполне 

доступен на определенном уровне пониманию четвероклассников. 

Во многих стихотворениях Лермонтова заключены важнейшие мотивы романтизма: стремление к 

свободе личности, порыва к счастью, мечты. На уровне мотивной структуры выявлено противоречие 

главного героя с существующим миром и его законами, с которыми он вступает в неравную борьбу. 

Цель нашего исследования – найти такие приемы разговора о лирике М.Ю. Лермонтова, которые по-

зволили бы на доступном школьникам начальных классов уровне увидеть в ней то, что, на первый взгляд, не 

так очевидно. Мы предполагаем, что внедрение элементов исследовательско-поискового метода и, в особен-

ности, обращение к изучению мотивной структуры произведений поможет решить эту задачу. 
Материал и методы. Материалом исследования стала, во-первых, вся лирика М.Ю. Лермонтова 

(поэмы в изучаемый материал не вошли), проанализированная с точки зрения мотивов, в которых субъ-
ектом действия является лирический герой. Затем – произведения поэта, которые представлены в учеб-
никах по литературному чтению для начальной школы. Полученные результаты позволили спроектиро-
вать цикл из трех внеурочных занятий, посвященных творчеству М.Ю. Лермонтова. Таким образом, ос-
новным методом исследования является проектирование и экспериментирование. 

Результаты и их обсуждение. Мы обнаружили 478 мотивов, в которых субъектом действия является 
лирический герой. Из них 384 (более 80%) можно объединить в 6 основных групп: 1) мотивы, связанные с 
интеллектуально-волевыми действиями – 184; 2) мотивы, связанные с любовным контекстом – 94; 3) мотивы, 
связанные с действием органов чувств – 78; 4) мотивы, связанные с человеческими пороками («я горд»,  
«я презираю», «я завидую», «я отнимал») – 58; 5) мотивы, связанные с одиночеством и несвободой («я один», 
«я был достоин сожаленья», «боюсь я», а также «я скован», «запрятал я», «я выкинут») – 35; 6) мотивы, свя-
занные с жизнью и смертью («пускай я погибну», «умру я», «я умереть желаю», « начать готов я жизнь дру-
гую», «влачил я и убил», «я жил (я живу») – 29. Прочие употребления единичны.  

Зная это, нетрудно доказать, что такие стихотворения, как "Парус", "Утѐс" являются не только 
пейзажной лирикой, как о том говорят в начальной школе, однако анализ школьных учебников литера-
турного чтения для обучающихся 3-4 классов показал, что при изучении лирики М. Ю. Лермонтова ак-
цент делается исключительно на пейзажности и патриотизме лирики поэта. Нет заданий, помогающих 
детям обнаружить за пейзажными описаниями образ человека и преодолеть наивно-реалистическое вос-
приятие художественного текста. Не только не звучит термин романтизм (что, возможно, оправданно 
образовательными задачами на данной ступени обучения), но и не затрагиваются важнейшие темы, свя-
занные с этим направлением (свобода, одиночество, разочарование). Таким образом, невозможно утвер-
ждать, что школьников начальных классов подготавливают к целостному восприятию поэзии. 

Нами разработан ряд вопросов и заданий, позволяющих решить обозначенную проблему. Прове-

дение занятий со школьниками, после которых можно будет говорить о результативности применения 

обозначенного здесь подхода, запланировано на сентябрь 2014 года. 
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Заключение. Предлагаемая система работы, на наш взгляд, могла бы способствовать не только 

более глубокому постижению обучающимися начальных классов поэзии Лермонтова, но и овладению 

ими некоторыми приемами осмысленного чтения. 
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Память – одна из психических функций и видов умственной деятельности, предназначенная со-

хранять, накапливать и воспроизводить информацию. Исследованием памяти занимались такие ученые, 

как Г. Эббингауз, Э. Крепелин, Г.Э. Мюллер, Э. Торндайк, занимались исследованием данного феноме-

на. Так, Р. Аткинсон предполагал, что память – это когнитивный процесс, заключающийся в запомина-

нии, сохранении, восстановлении и забывании приобретѐнного опыта [2].Особое место среди видов па-

мяти занимает кратковременная память, которая характеризуется недолгим сохранением после одно-

кратного непродолжительного восприятия и немедленным воспроизведением (в первые же секунды по-

сле восприятия материала) [2]. 

Материал и методы. Данное эмпирическое исследование проводилось на базе ГУО «Средняя школа 

№ 46 г. Витебска». В исследовании приняли участие 21 человек, из них 11 девочек и 10 мальчиков. Для изу-

чения объема кратковременной памяти была использована методика М.Р. Битяновой «Изучение объема памя-

ти» [1]. Школьникам предлагалось внимательно выслушать и запомнить предлагаемый набор цифр (серия 1), 

слов (серия 2) и фраз (серия 3). В первой серии школьникам предлагается выслушать и непосредственно по-

сле предъявления воспроизвести (письменно – при групповом обследовании, устно – при индивидуальном) 

двузначные числа в любом порядке. Во второй серии школьники воспроизводят предложенный набор одно- и 

двухсложных слов, в третьей серии – несложных фраз (предложений). 

Необходимо пояснить, что, по имеющимся литературным данным, школьники 7 – 9 лет способны 

непосредственно после предъявления воспроизвести 7 – 9 несложных слов или двузначных цифр из 10 

(диапазон «нормы» – 5 – 9 единиц). Дети этого возраста также без труда запоминают предложения об-

щим объемом 16 – 20 слов. Сниженный объем памяти может свидетельствовать об истощении памяти и 

нервной системы школьника в целом, определенных локальных органических нарушениях. Однако чаще 

всего низкий объем кратковременной памяти связан с неустойчивым вниманием, низкой учебной моти-

вацией ребенка, то есть является отражением его внутренних проблем. Плохое воспроизведение мате-

риала третьей серии (предложений) при нормальном воспроизведении более простого материала может 

свидетельствовать о низком уровне развития смысловой памяти, несформированности навыков смысло-

вой обработки запоминаемой информации [1]. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании принимали участие 11 девочек 3-го класса, из них 

в первой серии в диапазоне «нормы» находится 3 человека, что составляет 27,27% от общего количества 

девочек, а остальные 18 человек (72,73%) не попали в данный диапазон. Во второй серии в диапазоне 

«нормы» оказалось 10 человек (90,90%) и только один человек (9,10%) находится в диапазоне «не нор-

мы». В третьей серии всего лишь два человека (18,18%) находятся в диапазоне «нормы», а остальные  

19 человек (81,82%) не вошли в данный диапазон. 

Из 10 мальчиков 3-го класса в первой серии в диапазоне «нормы» находится один человек, что со-

ставляет 10% от общего количества мальчиков в классе, а остальные 9 человек (90%) не находятся в диа-

пазоне «нормы». Во второй серии в диапазоне «нормы» оказалось 8 человек (80%), а остальные 2 чело-

века (20%) не попали в данный диапазон. В третьей серии мальчики в диапазоне «нормы» отсутствуют. 

Заключение. Благодаря проведенному нами исследованию, можно сделать вывод о том, что в 

первой серии показатели объема кратковременной памяти у девочек почти в три раза больше, чем у 

мальчиков, это говорит о том, что девочки 3-го класса способны намного лучше запоминать двузначные 

цифры. С заданиями второй серии мальчики и девочки справились без особого труда. Учащиеся 3-го 

класса без труда способны запомнить односложные слова. Мальчики 3-го класса не справились с предла-

гаемым заданием. Девочки несколько лучше правились с данным заданием. Можно сделать вывод, что 

для учащихся 3-го класса задание третьей серии оказалось слишком сложным.  
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Результаты данного эмпирического исследования могут быть полезны в работе специалистов сис-

темы образования, учителей начальной школы, а также педагогов-психологов, работающих с младшими 

школьниками. 
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Папаўненне слоўнікавага запасу адбываецца на працягу ўсяго жыцця чалавека, але неабходнасць 
узбагачэння слоўніка асабліва востра адчуваецца ў пачатковых класах. Вядома, што “багаты лексікон 
з‟яўляецца адной з найважнейшых перадумоў, якія забяспечваюць вучням магчымасць больш паспяхова 
засвойваць праграмны матэрыял, ствараць належныя ўмовы для фарміравання навыкаў карыстання звяз-
най мовай” [1, с. 3]. Актуальнасць праблемы заключаецца ў тым, што без засваення новых слоў і 
выразаў, тлумачэння іх лексічнага значэння і асаблівасцей ужывання немагчыма ўспрыманне 
літаратурнага тэксту або нават традыцыйная праца над практыкаваннем падручніка. На кожным уроку 
дзеці знаѐмяцца з новымі словамі, але ў асноўным знаѐмства гэта носіць сітуацыйны характар. Калі суст-
ракаецца новая лексічная адзінка, вельмі часта ўся работа на ўроку зводзіцца да таго, што слова бегла 
тлумачаць ці перакладаюць на рускую мову. Няма гарантыі, што праз некалькі ўрокаў вучань узгадае 
дакладны сэнс гэтага слова ці прывядзе прыклады яго ўжывання. Такі падыход да працы з моўнымі 
адзінкамі не забяспечвае трывалага і эфектыўнага папаўнення актыўнага слоўніка дзіцяці. Пры адзнача-
ных абставінах вельмі важна вызначыць метадычныя ўмовы актыўнага засваення новых слоў вучнямі 
першай ступені агульнай сярэдняй адукацыі, што і стала мэтай нашага даследавання. Метады даследа-

вання: апісанне, абагульненне, класіфікацыя, аналіз. 
Вынікі і іх абмеркаванне. Цяжка ўявіць сабе ўрок беларускай мовы, падчас якога не адбываецца 

лексічная работа. У выніку аналізу ўласнага практычнага вопыту мы прыйшлі да пераканання, што для 
станаўлення моўнай асобы вучня, для пашырэння яго слоўнікавага запасу патрэбны шэраг умоў. Па-
першае, развіццѐ маўлення малодшых школьнікаў ажыццяўляецца ў тым выпадку, калі дзіця мае магчы-
масць актыўна выказвацца на ўроку. Па-другое, лексіка засвойваецца больш трывала, калі новыя словы 
ўводзіць тэматычнымі блокамі. Тэматычны падыход дае магчымасць арганізаваць навучальную дзей-
насць вакол тэм, праблем і пытанняў, якія сапраўды цікавяць вучняў. Узбагачэнне лексікі дзяцей праз 
увядзенне груп слоў, аб‟яднаных па прынцыпе сэнсавай блізасці, дазваляе “сфарміраваць асацыятыўны 
рад паміж словамі, і ў ходзе маўлечай дзейнасці пошук патрэбнага слова адбываецца не хаатычна, а 
ўнутры пэўнай тэматычнай групы слоў” [2, с. 7]. 

Тэматычны падыход дазваляе настаўніку сфарміраваць доўгатэрміновы план; стымулюе 
ўзнікненне агульнай зацікаўленасці ў групы дзяцей; дапамагае стварыць атмасферу супольнасці; дазва-
ляе выкарыстоўваць міжпрадметныя сувязі; надае вучэбнай праграме асэнсаванае вучнямі значэнне.  

Яшчэ адна ўмова актыўнага засваення новых слоў вучнямі – выхаванне цікавасці да семантыкі 
слова, да актывізацыі яго ў маўленні. Паспяховаму ўзбагачэнню слоўніка садзейнічае сістэматычнае і 
паслядоўнае правядзенне мэтанакіраваных лексічных заняткаў, змест якіх залежыць ад характару 
лексічнага матэрыялу, падрыхтаванасці класа, а таксама ад мэт і задач, што ставіць перад сабой 
настаўнік у кожным выпадку. Адным з эфектыўных спосабаў паўтарэння і замацавання вывучаных слоў, 
фаміравання ўмення разумець асаблівасці іх ўжывання, на нашу думку, з‟яўляюцца лексіка-
семантычныя, логіка-лексічныя, лексіка-стылістычныя практыкаванні. 

Адной з асноўных умоў разумення вучнямі лексічнага значэння слова і актыўнага засваення новых 
слоў з‟яўляецца таксама назіранне за лексічнымі адзінкамі ў кантэксце і як вынік такога назірання выка-
рыстанне ў маўленні сінонімаў, антонімаў, амонімаў.  

Заключэнне. Узбагачэнне слоўнікавага запасу школьнікаў – адна з самых важных задач навучан-
ня мове, ад вырашэння якой залежыць узровень маўленчай культуры вучняў. Канцэпцыя моўнай 
адукацыі ў агульнаадукацыйных установах Рэспублікі Беларусь і распрацаваныя на яе аснове адукацый-
ны стандарт і праграма па беларускай мове арыентуюць на фарміраванне маўленчай культуры 
школьнікаў, авалоданне ведамі і практычнымі ўменнямі, якія забяспечваюць эфектыўную маўленчую 
дзейнасць у тыповых сітуацыях камунікацыі. Метадычная сістэма ўзбагачэння слоўнікавага запасу 



339 

школьнікаў з‟яўляецца комплекснай, паколькі прадугледжвае тэматычны падыход пры рабоце над сло-
вам, назіранне за лексічнымі адзінкаміт ў кантэксце, выхаванне цікавасці да семантыкі слова.  
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Для каждого человека в большей степени характерен какой-то определенный вид психологиче-
ской защиты. Разница в психологических защитах обуславливается многими факторами: особенностями 
темперамента, скоростью нервных процессов, уровнем социализации и адаптации, социальным статусом.  

Механизмы психологической защиты распространяются не только на деятельность человека, но и 
на его коммуникационное взаимодействие с другими людьми. Как известно общение может носить как 
позитивный, как и негативный характер. Когда человеку не приятна та или иная ситуация взаимодейст-
вия, в процесс общения включаются стратегии психологической защиты. Если обратиться к отечествен-
ным авторам, в частности В.В. Бойко, то можно выделить такие три стратегии психологической защиты 
в общении как миролюбие, избегание и агрессия [1].  

Защитные механизмы присутствуют в жизнедеятельности любой здоровой личности представляют 
собой своеобразные фильтры, которые, пропуская информацию через себя, либо блокируют ее, либо ис-
кажают до такой степени, что она утрачивает свой первоначально угрожающий характер для человека. 
Защитные механизмы могут вступить в действие только тогда, когда какая-то информация или чье-то 
действие расходятся с внутренним представлением личности о ситуации и могут нарушить покой, вы-
звать внутреннюю тревогу и беспокойство [2].  

Материал и методы. Для выявления наличия взаимосвязи стратегии психологической защиты и 
типа темперамента у учащихся ССУЗа были выбраны следующие методики: методика диагностики до-
минирующей стратегии психологической зашиты в общении В.В. Бойко и личностный опросник 
Г.Айзенка (тест на темперамент EPI. Диагностика самооценки по Айзенку. Методика определения тем-
перамента) [1]. Эмпирическое исследование, в котором приняли участие юноши и девушки в возрасте от 
17 до 19 лет, проводилось на базе «Витебского государственного индустриально-строительного коллед-
жа». Основную массу респондентов составили юноши – 80% от всей выборки. 

Результаты и их обсуждение. Основываясь на результатах полученных данных корреляционного 
анализа, можно заключить, что основная гипотеза подтверждена: ведущая стратегия психологической 
защиты в общении учащихся УО «Витебского государственного индустриально-педагогического кол-
леджа» зависит от типа темперамента. У холериков основной тип психологической защиты – агрессия, у 
меланхоликов – избегание, у флегматиков – миролюбие, а сангвиники способны использовать любую из 
стратегий психологической защиты. Уровень этой связи находится на среднем уровне. Коэффициент 

корреляции представляет собой следующее значение – . Основная масса учащихся является 
сангвиниками и флегматиками. А это значит, что они отличаются эмоциональной устойчивостью, в от-
личие от тех испытуемых, которые являются холериками и меланхоликами. У этих испытуемых были 
получены высокие показатели по шкале нейротизма (эмоциональной нестабильности). Рассматривая 
шкалы экстраверсии и интроверсии, стоит сказать, что большая часть учащихся колледжа - экстраверты. 
Наиболее часто встречаемые стратегии психологической защиты – агрессия и избегание.  

Заключение. Полученные данные можно использовать в педагогических и воспитательных целях, 
они имеют значимость для педагогов, психологов, специалистов смежных специальностей, которые 
осуществляют подготовку специалистов на базе «Витебского государственного индустриально-
строительного колледжа». 
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Дошкольное детство – период усиленного развития, изменения и обучения, парадоксов и противо-
речий, без которых невозможно представить себе процесс становления личности. Наиболее ярко это вы-
ражается в творческой деятельности, позволяющей особенно полно раскрыть свой внутренний мир. Из 
этого следует, что одной из приоритетных задач дошкольного образования выступает развитие творче-
ских способностей детей. Анализ исследований по данной проблеме позволил установить, что существу-
ет противоречие между практической значимостью развития творческих способностей старших дошко-
льников и уровнем разработанности данной проблемы в педагогической теории и дошкольной практике. 
Исходя из этого, нам важно было определить уровень развития творческих способностей у детей старше-
го дошкольного возраста, что составило цель эмпирического исследования. 

Материал и методы. В ходе исследования использовались диагностические материалы, разрабо-
танные О.М. Дьяченко [1], Г.А. Урунтаевой [2]. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с поставленной целью на констатирующем этапе 
эксперимента нами определялся: 1) уровень развития мотивации к творческой деятельности; 2) уровень 
развития творческого воображения в изобразительной деятельности; 3) уровень развития воссоздающего 
воображения; 4) уровень развития оригинальности творческого мышления. 

Результаты диагностического обследования показали, что только 9 % старших дошкольников экс-
периментальной группы (ЭГ) и % детей контрольной группы (КГ) продемонстрировали высокий уровень 
развития творческих способностей. Средний уровень показали 57 % дошкольников ЭГ и % КГ. Низкий 
уровень был выявлен у 34 % детей ЭГ и % КГ. Так, в процессе диагностики уровня развития мотивации к 
творчеству (во время лепки) при выполнении задания большинство детей недостаточно явно проявляли 
эмоции и интерес к выполняемой деятельности, некоторые быстро его утрачивали и с трудом доводили 
дело до конца; сами не находили приемы решения поставленной задачи и часто прибегали к помощи пе-
дагога, подражанию сверстникам; в основном применяли типичные приемы изображения, свойственные 
большинству детей; продукция характеризовалась примитивностью изображения (по содержанию, по 
способам изображения); были дети, которые даже с помощью педагога не справлялись с заданием и 
(или) изначально отказывались от выполнения задания. 

Во время аппликации на свободную тему (при выявлении уровня развития творческого воображе-
ния) большинство детей также не достаточно явно проявляли эмоции и интерес к выполняемой деятель-
ности. Замыслы возникали в основном до начала изготовления детьми аппликации, однако часто незна-
чительно или полностью изменялись по ходу аппликации, но все же реализовывались до конца. Также 
замыслы были основаны на реальном опыте детей, имели элементарный сюжет, композиция носила 
предметное содержание. Рассказы детей и о том, что они изобразили, носили реалистичный характер, 
связанный с жизненным опытом. Однако некоторые дети проявляли высокую увлеченность творческим 
процессом, замысел их работ нес в себе некую новизну, фантастический характер (например, робот-
спасатель с необыкновенным смартфоном). 

По окончании сюжетного рисования по прослушанному рассказу «Пожарные собаки» (при опре-
делении уровня развития воссоздающего воображения) обнаружилось, что больше половины детей не-
охотно в своих рассказах передавали содержание своих рисунков, которые частично соответствовали 
прочитанному тексту или не имели с ним ничего общего. 

При определении уровня развития оригинальности творческого мышления по методике «Дорисовыва-
ние фигур» также было выявлено, что больше половины детей дорисовывали большинство фигурок, однако 
все рисунки схематичные, без деталей, повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы. 

Заключение. Исследование позволяет сделать вывод о том, что уровень развития творческих спо-
собностей современных дошкольников в целом невысок. Это в свою очередь ставит перед нами задачу по-
иска эффективных средств развития детского творчества. Мы в работе с детьми старшего дошкольного 
возраста предлагаем использовать арт-терапевтические средства. Поэтому настоящее исследование будет 
продолжено, в частности, будет изучен педагогический потенциал арт-терапии как средства развития твор-
ческих способностей дошкольников, разработана и апробирована экспериментальная программа развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста арт-терапевтическими средствами. 
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Каждая музыкальная культура мира обладает своим неповторимым звучанием. Именно по звуча-

нию определенных народных инструментов можно отличать эти культуры друг от друга. Уникальность 

музыкальной культуры Беларуси заключена в национальных инструментах – жалейке, дуде, цимбалах и 

других [1]. Тем не менее, данные музыкальные инструменты вполне подходят под определение «интер-

национальные»: белорусская дуда – шотландская волынка, белорусские цимбалы – китайский янцинь. 

Музыкальный инструмент баян также получил распространение в различных музыкальных культурах. 

Русские мастера присваивали название «баян» разным типам гармоник ещѐ в 90-е годы XIX века. Так, в 

1907 году петербургский мастер П.Е.Стерлигов изготовил для известного гармониста Я.Ф.Орланского-

Титаренко усовершенствованную хроматическую гармонику «баян». За время своего существования ба-

ян превратился в музыкальный инструмент, поражающий совершенством своей сложнейшей конструк-

ции и огромными художественно-выразительными возможностями [2]. На уроках музыки в общеобразо-

вательной школе баян используется как солирующий и аккомпанирующий музыкальный инструмент, 

если учитель музыки им владеет как основным музыкальным инструментом. Тем не менее, для музы-

кального развития учащихся целесообразно также предоставить информацию о региональных традициях 

аутентичного инструментального стиля и белорусских композиторах, создающих музыкальные произве-

дения для баяна. Целью данной статьи является определение возможностей учебной программы для уч-

реждений общего среднего образования с русским языком обучения «Музыка I–IV классы» в контексте 

знакомства с баяном, как музыкальным инструментом.  

Материал и методы. Материалом исследования в данной работе являются музыкальные произве-

дения для младших школьников, основанные на претворении фольклорного материала. Использовались 

следующие методы: анализ, сопоставление, обобщение, систематизация. 

Результаты и их обсуждение. В многочисленных исследованиях, затрагивающих проблему на-

ционального в музыке (Суховарова Л.А., Немцева О.А. Михайлова А.А.), отмечалось, что национальный 

характер искусства проявляется через обращение к сюжетам народного эпоса и историческим событиям 

жизни народа, через претворение в музыкальном стиле фольклора, духовной музыки, особенностей ин-

тонаций вербальной речи и быта народа.  

В учебной программе по музыке с русским языком обучения I-IV классы [3] можно выделить бе-

лорусские народные песни и танцы, а также музыкальные произведения белорусских композиторов, ко-

торые ассоциируются с исполнением на баяне (Табл. 1). 

 

Таблица 1 

Анализ учебной программы «Музыка I–IV классы 
 

Класс Музыкальные произведения 

1 Бел. танцевальный наигрыш на гармонике «Краковяк»; бел. нар. танцы «Верабей» и «Козач-

ка»; бел.нар.песня «Іграў я на дудцы»  

2 Бел.нар.песни «Перапѐлачка», «Саўка ды Грышка», «Кума мая, кумачка»; Е.Глебов «Бульба» 

(из балета «Мара») 

3 Бел.нар.песня-танец «Мікіта»; бел.нар.песни «Сеў жучок на сучок», «Сядзіць камар на дубоч-

ку», «Пад калінаю, пад малінаю», «А мы грушу пасадзілі», «Кума мая, кумачка» (в обр. 

В.Серых); бел.нар.танец «Карагодны»;. 

4 Бел.нар.песни «Ох і сеяла Ўльяніца лянок», «Зайграй жа мне, дударочку», «Ішоў казѐл» (обр. 

В.Прохорова), «Купалінка»; бел.нар.танцы «Юрачка», «Мікіта», «Янка-полька», «Крыжачок», 

«Бульба-полька», «Мяцеліца», «Кадрыля»; И.Жинович «Белорусские танцы» 

 

 

Заключение. Следует отметить, что произведения для баяна, написанные белорусскими компози-

торами (Грушевский В.А., Войтик В.А., Иванов А.В., Кортес С.А., Сурус Г.Ф., Малиновский Л.В. и др.) в 

программе по музыке практически отсутствуют, однако любое произведение можно исполнить на баяне, 

так как возможности инструмента это позволяют. На основании вышеизложенного можно прогнозиро-
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вать следующий этап исследования: использование в начальной школе музыкальных произведений бело-

русских композиторов для баяна. 
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Дети группы социального риска постоянно находятся в стрессовом состоянии, испытывают на се-

бе психическую, эмоциональную, коммуникативную депривацию. Длительное воздействие на ребенка 

травмирующих ситуаций, нарушение межличностных отношений с взрослыми и сверстниками формиру-

ет у него внутреннюю напряженность, тревожность, агрессивность, конфликтность, ощущение неполно-

ценности, ненужности, отверженности. Большинство детей данной группы населения попадает в при-

юты, дома ребенка, детские дома, школы-интернаты. 

Проблема развития личности в условиях закрытых детских учреждений в последние годы приоб-

ретает все большую и большую актуальность. Различные аспекты психического развития детей-сирот 

нашли свое отражение в работах М.Ю. Кондратьева, В.С. Мухиной, А.М. Прихожан, О.Е. Смирновой, 

Н.Н. Толстых, Н.К. Радиной и др. Изучены особенности самоопределения, роль взаимодействия со зна-

чимым взрослым в формировании личностного опыта воспитанников детского дома, особенности само-

принятия ребенка, развивающегося в семье и без нее, проведен анализ формирующих средовых условий 

и субъективных факторов развития, особенностей эмоциональной сферы воспитанников и сотрудников 

детского дома и др. 

Результаты данных исследований свидетельствуют о своеобразной, качественно иной картине 

эмоционально-личностного развития ребенка-сироты, о его отличии от ребенка, воспитывающегося в 

семье. Многими авторами подчеркивается негативный характер таких отличий. Таким образом, изучение 

феномена материнской депривации является актуальным и своевременным. 

Цель: изучить особенности развития эмоционально-личностной сферы детей, воспитывающихся в 

учреждении закрытого типа.  

Материал и методы. Анализ литературы и нормативно-правовой документации по проблеме ис-

следования; изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; сравнение; интервьюирова-

ние; теоретический анализ и синтез; эмпирическое исследование. 

Результаты и их обсуждение. Термин «депривация» сегодня широко используется в психологии, 

коррекционной педагогике и медицине. Термин означает лишение или ограничение возможностей удов-

летворения жизненно важных потребностей [1]. 

Для изучения эмоциональной сферы детей, с трудностями в обучении, находящихся в условиях 

материнской депривации нами использовалась графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус». Цель 

методики: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направ-

ленности и интенсивности [2]. Были обследованы две группы испытуемых. Дети обеих групп являются 

воспитанниками детского дома г. Витебска, из них – контрольная группа (КГ) – дети с нормальным пси-

хофизическим развитием и экспериментальная группа (ЭГ) – дети с трудностями в обучении. 

Качественный и количественный анализ проведенного обследования по графической методике 

«Кактус» позволили сделать некоторые выводы.  

Почти всем детям присуще чувство агрессии. У детей, находящихся в условиях материнской де-

привации, независимо от психофизического развития слабо развито стремление к одиночеству. Дети 

обеих групп эгоцентричны – 100%. "Открытых" детей, детей - экстравертов – 20%. Интровертов, то есть 

детей ведомых – 100% и 80%. Детей, стремящихся к домашней защите, у которых присутствует чувство 

семейной общности – 90%. Это обусловлено условиями проживания и воспитания испытуемых. Детей, 

испытывающих эмоциональный дискомфорт и напряжение – 90% и 50%, детей, проявляющих демонст-
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ративность в своем поведении 12% и 45%. По наблюдениям, дети с трудностями в обучении, находящие-

ся в условиях материнской депривации более застенчивы, малообщительны, чем их сверстники с нормой 

психофизического развития. 

Заключение. Итак, дети с трудностями в обучении замкнуты сами в себе, они не идут открыто на 

контакт со взрослыми, им тяжело общаться со своими сверстниками, у этих детей нет чувства общности, 

они бояться совместного общения, они демонстрируют свою агрессию, пытаются привлечь к себе вни-

мание с помощью «плохого» поведения, многие чувствуют эмоциональный дискомфорт и напряжение. 

Многие из детей с трудностями в обучении находятся в угнетѐнном состоянии. На вопрос «какой кактус: 

колючий или нет?», в основном отвечают, что кактус колючий и грустный, отождествляют его с собой и 

своим настроением. 

Сравнивая группы ЭГ и КГ, можно прийти к выводу о том, что ЭГ более импульсивны, не уверен-

ны в себе, зависимы от окружающих. Они менее открыты, тревожны, однако более оптимистичны, чем 

дети сверстники КГ. 
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Проблема развития познавательного интереса у младших школьников к одному из сложнейших учеб-

ных предметов – математике, является предметом исследования многих учѐных и педагогов. В настоящее 

время актуальность данной проблемы очевидна, поскольку с каждым годом, как утверждает ряд учителей, 

снижается уровень устойчивой мотивации к овладению учащимися начальными математическими понятиями 

и представлениями. В связи с чем, одной из первостепенных задач, стоящих перед педагогом, является созда-

ние условий для формирования у младших школьников устойчивого интереса к усвоению фундаментальных 

математических знаний; использование эффективных приемов и техник, способствующих совершенствова-

нию умственных способностей детей, возбуждению их творческой активности.  

Цель исследования – выявление роли и возможностей приема «сказочный сюжет» в развитии ус-

тойчивого интереса младших школьников к обучению математике. 

Материал и методы. Для реализации цели исследования были использованы методы: теоретико-

сопоставительный анализ текстовых задач из учебных пособий авторов Блиновой И.В., Максименко Н.А., 

Узоровой О.В., сравнительный анализ учебников и программы по математике для начальной школы, наблю-

дение и анализ пробных уроков учащихся колледжа, собеседование с учителями ГУО «СШ № 21 г. Орши».  

Результаты и их обсуждение. Сказка является одним из популярных и любимых детьми литера-

турных жанров, поскольку наделена занимательным сюжетом и удивительными героями; через неѐ ре-

бенку открывается мир человеческих чувств и взаимоотношений; она утверждает доброту и справедли-

вость. Вследствие чего, в качестве одного из приемов развития познавательного интереса младших 

школьников к обучению математике мы при проведении уроков используем «сказочный сюжет».  

В результате наблюдения и анализа уроков математики и собеседования с учителями СШ № 21 г. 

Орши, были выявлены различные подходы к использованию ими сюжета сказки: 

1) путешествие со сказочным героем (учащиеся помогают героям сказки преодолеть различные пре-

пятствия, выполняя математические задания, отгадывая загадки и т.п.); 

2) арифметические задачи о сказочных героях; 

3) знакомые ребятам сказочные персонажи в стране Математики; 

4) сказочно-арифметический вернисаж; 

5) математическая «мультляндия» и др. 

Следует отметить, что среди «сказочных» задач особый интерес у учащихся вызывают те, которые 

предполагают несколько вариантов решения, что позволяет каждому проявить себя и предложить свой, от-

личный от других вариантов решения. Затем задание усложняется, и учитель предлагает не просто решить 

задачу своим способом, а выбрать порядок действий, который быстрее приводит к ожидаемому результату.  

Одним из приѐмов работы над задачами со сказочным сюжетом является самостоятельное составле-

ние аналогичных задач самими учащимися, причѐм в данном случае предлагается два направления: 
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 изменить в условии задачи числовые данные (либо поменять данные и искомые величины местами); 

 придумать новых сказочных персонажей, не изменяя числовые данные. 

Рефлексия пробных уроков математики в третьих классах СШ №21 г. Орши, на которых будущие 

специалисты использовали прием «сказочный сюжет» показывает, что 62 учащихся (100%) импонирует 

применение данного приема. Тем не менее, 19 обучающихся (30,6%) затрудняются в самостоятельном 

придумывании математической сказки. На наш взгляд, эффективность данного приема очевидна, т.к. он 

выступает важным средством иллюстрации и конкретизации учебного материала; воспитания волевых 

качеств и эстетических чувств; развития умения строить суждения и умозаключения; формирования у 

учащихся мотивации их учебной деятельности, интереса и способности к ней [1]. Его можно применять 

для объяснения новой темы, при обобщении и закреплении полученных знаний; как один из видов до-

машнего задания и пр. 

Заключение. Методический прием «сказочный сюжет» помогает эмоционально подготовить уча-

щихся к восприятию более сложного материала, в занимательной форме осуществлять анализ и синтез, 

активизировать воображение, актуализировать ранее полученные знания, поразмышлять, пофантазиро-

вать, являясь эффективным средством развития творческих способностей учащихся.  
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Ощущения и восприятие – первая ступень познания окружающего мира. Эта ступень остается 

важной на протяжении всех лет жизни. Замедленная, ограниченная восприимчивость, характерная для 

детей с особенностями психофизического развития (ОПФР), оказывает огромное влияние на весь после-

дующий ход их психического развития, затрудняет овладение учебными навыками и препятствует их 

успешной адаптации и социализации в обществе [3, с. 86].  

Изучение особенностей развития сенсорно-перцептивной сферы у школьников с интеллектуаль-

ной недостаточностью представляется важным как для глубокого понимания детей этой категории, так и 

для совершенствования методов педагогической дифференциальной диагностики по отношению к ним и 

осуществления полноценной коррекции [8, c. 54]. 

Цель исследования – выделение особенностей слухового восприятия младших школьников с ин-

теллектуальной недостаточностью.  

Материал и методы. Изучение и теоретический анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, психолого-педагогический эксперимент в его констатирующем виде.  

В своих исследованиях И.М. Соловьев, К.И. Вересотская, М.М. Нудельман, Е.М. Кудрявцева вы-

деляют такие особенности восприятия детей с интеллектуальной недостаточностью как замедленный 

темп зрительного восприятия, сужение объема воспринимаемого материала, выраженная недифференци-

рованность, инактивность восприятия [3, с. 124–127].  

Особенности слухового восприятия у детей были исследованы с помощью методик: «Ритмы» и 

«Понимание текста».  

В исследовании принимали участие учащиеся с интеллектуальной недостаточностью (ЭГ1), дети с 

нарушениями психического развития (трудностями в обучении) (ЭГ2) и учащиеся с нормальным психо-

физическим развитием (КГ). 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования нами были отмечены следующие 

особенности выполнения задания учащимися с интеллектуальной недостаточностью: 

 необходимость оказания организующей и обучающей помощи: не все учащиеся правильно пони-

мали инструкцию, некоторым требовалось дополнительное пояснение задания, уточняющие вопросы; 
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 «угадывающий» характер действий, перечисление возможных ответов, учащиеся пытались 

угадать правильные ответы, перечисляли возможные варианты; пытались называть слова, которые слы-

шали от других испытуемых; 

 употребление вместо названия функций предметов. Например, цитаты из протоколов: «Это та-

кая штука, растет на елке» (Шишка), «А это железное маленькое, этим дверь можно открыть» (Ключ); 

 нестойкий интерес к работе, рассеянность восприятия, неустойчивость внимания: учащиеся 

часто отвлекались на посторонние предметы и случайные шумовые раздражители (разговор за стеной 

кабинета, шаги в коридоре, висящие на стене яркие объявления и т.д.). 

Заключение. Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод о том, что уро-

вень развития слухового восприятия школьников с интеллектуальной недостаточностью очень низкий. 

Однако, многие авторы отмечают, что недоразвитие сенсорно-перцептивной сферы у детей с интеллек-

туальной недостаточностью не столь значительно, по сравнению с другими, более высокими сферами 

психики [2, с. 175].  

Следовательно, относительная сохранность сенсорно-перцептивной сферы у этих детей может 

служить основой для работы по совершенствованию и развитию данной сферы, а также других психиче-

ских процессов: памяти, мышления, внимания, воображения.  

Заключение. Здоровье ребенка (физическое и духовное), зависит от того, каким ребенок увидит 

окружающий мир, каким мы его представим. Одна из главных задач педагогов – дать ребенку как можно 

больше естественных знаний для более точного выражения себя и своего поведения. В настоящее время 

к услугам человека множество средств, которые позволяют ему знакомиться с предметами, в их нату-

ральном виде, а также через фотографии, схемы, рисунки, модели и т.д., что предоставляет широкие воз-

можности для развития восприятия детей с ОПФР. 

 

Литература: 

1. Зейгарник, Б.В. Патопсихология / Б.В. Зейгарник. – М.: Эксмо-Пресс, 2000. – 176 с.  

2. Специальная психология: учеб. пособие / В.И. Лубовский [и др.]; под общ. ред. В.И. Лубовского. – 2-е 

изд. – М.: Академия, 2005. – 464 с. 

3. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника / С.Я. Рубинштейн. – М.: Просвеще-

ние. – 1979. – 183 с. 
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Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. (с изменениями и дополне-

ниями) регламентируется такая сфера общественных отношений как дошкольное и начальное образова-

ние, которое относится к основному образованию (ст. 12 Кодекса). Дошкольное и начальное образование 

в Республике Беларусь основано на принципах всеобщности, равенства, доступности и бесплатности 

получения образования и других принципах. Данные принципы закреплены также на международном 

уровне в подборке замечаний общего порядка и общих рекомендаций, принятых в 2008 году Комитетом 

по экономическим, социальным и культурным правам ООН, Комитетом по правам человека ООН, Коми-

тетом по ликвидации расовой дискриминации ООН, Комитетом по ликвидации дискриминации в отно-

шении женщин ООН, Комитетом против пыток и Комитетом по правам ребенка ООН. 

Между тем, сегодня в практическом аспекте реализации образовательных отношений на дошколь-

ном и начальном уровне существует ряд проблемных вопросов, требующих правового разрешения. В 

частности, по-прежнему стоит вопрос получения образования лицами с ограниченными возможностями 

(детьми-инвалидами), детьми с особенностями психофизического развития и т.д.  

Результаты и их обсуждение. В ст. 141 Кодекса Республики Беларусь об образовании дается опреде-

ление дошкольного образования, под которым понимают уровень основного образования, направленный на 

разностороннее развитие личности ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с его возрастны-

ми и индивидуальными возможностями, способностями и потребностями, формирование у него нравствен-

ных норм, приобретение им социального опыта. Система дошкольного образования включает в себя участни-

ков образовательного процесса при реализации образовательной программы дошкольного образования; обра-

зовательную программу дошкольного образования; учреждения дошкольного образования; иные учреждения 

и организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования. 

Возраст, с которого предоставляется право ребенку получить дошкольное образование, начинает-

ся с трех лет и длится до поступления его в учреждения общего среднего образования (начальное обра-



346 

зование). Также учитывается физическое, психическое и социальное развитие личности, что, несомнен-

но, учитывается наравне с достижением ребенка трехлетнего возраста. Сохраняется принцип равенства 

детей при поступлении в дошкольное учреждение. 

В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании начальное образование относится к 

общему среднему образованию и подразумевает под собой обучение в I–IV классах (статья 152 Кодекса).  

Прием лиц в дошкольное учреждение не проходит на конкурсной основе, достаточно подать заяв-

ление и медицинскую справку. Отметим, что в соответствии со ст. 49 Конституции Республики Беларусь 

дошкольное и начальное образование являются бесплатными. Также конституционное право на образо-

вание гарантирует доступность и бесплатность получение дошкольного и начального образования.  

В отношении начального образования в Кодексе Республики Беларусь об образовании закрепляет-

ся положение, согласно которому численный учет не должен превышать 20 человек в классах, что явля-

ется следствием принципа всестороннего и качественного получения образования.  

В соответствии с Кодексом об образовании порядок приема лиц для получения начального обра-

зования определяется Министерством образования Республики Беларусь. 

Отметим, что в замечаниях общего порядка № 1, принятых Комитетом по правам ребенка ООН 

говорится об уважении культурного происхождения ребенка, языка. Ребенку предоставляется возмож-

ность абсолютной реализации своего права на образование. Подчеркивается, что не должно быть дис-

криминации в отношении детей-инвалидов. Школьная программа должна быть пересмотрена и перера-

ботана в соответствии с потребностями детей-инвалидов и детей, не имеющих инвалидности. Сохраняет-

ся принцип всеобщности, доступности и равенства.  

В Общей рекомендации ХХIX по пункту 1 статьи 1 Конвенции (родовое происхождение) Комитет 

по ликвидации расовой дискриминации ООН обращает внимание на борьбу с дискриминацией, на равен-

ство всех независимо от родового происхождения. Предлагается привести в соответствии с высказанны-

ми замечаниями все учебники образовательной программы.  

В замечаниях общего порядка отмечается необходимость усовершенствования программы подго-

товки преподавателей и других работников системы образования для работы с детьми, имеющими раз-

носторонние способности, с целью обеспечения положительных результатов в плане их успеваемости. 

Заключение. Таким образом, дошкольное и начальное образование представляет собой право на 

получение бесплатного качественного образования. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 

образовании гарантировано получение начального образования на основе принципов равенства, доступ-

ности, всеобщности образования, отсутствуют различия по родовому признаку, а также в имуществен-

ном и классовом цензах.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Янусова О.Б. 

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Лауткина С.В., канд. психол. наук, доцент  

 

Педагогическая наука в своей теории и практике определяет высокую степень сложности форми-

рования духовно-нравственных ценностей в становления личности ребенка с интеллектуальной недоста-

точностью, указывает на неизбежную протяженность этих процессов во времени [1].  

Данная задача представляется весьма сложной, так как для детей с интеллектуальной недостаточ-

ностью характерны повышенная внушаемость, наличие привычных стереотипов поведения и деятельно-

сти, при этом не всегда положительных. При решении любых проблем ребенок с интеллектуальной не-

достаточностью старается использовать известные ему приѐмы и шаблоны. Поэтому очень важно у детей 

данной категории сформировать устойчивую систему нравственных ценностей, которые являлись бы 

ориентиром в поведении, деятельности, отношению к самому себе и к другим людям [2].  

Так, Н.Д. Никандров считает более правильным ориентацию на относительно немногие, наиболее 

значимые ценности, которые и представляют собой обобщенные цели воспитания. Такой подход будет 

гораздо более инструментальным и одновременно предполагающим собственное творчество учителя [3]. 

И.С. Якиманская видит важнейшей целью воспитания ориентацию школьника, прежде всего, «на ценно-

сти, чем на конечные цели (главным становится вопрос «каким быть», а не «кем быть»)».  

На наш взгляд, система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направлен-

ности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим людям, к себе самой, 

основу мировоззрения. 

consultantplus://offline/ref=5E1E92C34351BA6DD37130578EBE9DF1A65FDD5A61BEBE337142A9D81AE306CC947EC65B8D8832600693CD06716EIAK
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Материал и методы. С целью изучения ценностно-мотивационной сферы личности ребенка с ин-

теллектуальной недостаточностью нами было проведено эмпирическое исследование на базе ГУО 

«Вспомогательная школа № 26 г. Витебска». В исследовании принимали участие учащиеся старших 

классов с легкой степенью интеллектуальной недостаточности в количестве 38 человек. Данная группа 

испытуемых явилась экспериментальной. В качестве контрольной группы были выбраны учащиеся 

старших классов ГУО «Средняя школа № 38 г. Витебска», где также было проведено эмпирическое ис-

следование. Контрольная группа была представлена в количестве 40 человек. Общее количество испы-

туемых составило 78 человек.  

В качестве методологического инструментария нами был разработан и представлен список ценно-

стей, который, на наш взгляд, наиболее полно и глубоко отражает систему нравственных ориентаций, 

сложившихся в современном обществе. 

Результаты и их обсуждение. Так, исследование списка ценностей, ранжированного учащимися 

по степени значимости, позволило сделать следующие выводы: наибольшую ценность для учащихся как 

общеобразовательной, так и вспомогательной школы представляют такие ценности, как материально 

обеспеченная жизнь, развлечение, наличие хороших и верных друзей, а также любовь. Также учащиеся 

общеобразовательной школы среди представленного списка ценностей значимыми считают такие ценно-

сти, как творчество (14,3%), счастье других (10,2%), здоровье (7,7%). Наименьшую значимость пред-

ставляют эти ценности для учащихся с интеллектуальной недостаточностью, что, наш взгляд, объясняет-

ся своеобразием личности детей данной категории. 

Заключение. Полученные результаты исследования позволили сделать выводы, характеризующие 

ценностно-мотивационную сферу детей с интеллектуальной недостаточностью. Так, у детей данной ка-

тегории наблюдается недостаточное знание и представление о нравственных нормах и ценностях. Их 

представления о том, что хорошо и что плохо, носят довольно поверхностный характер. Дети с интел-

лектуальной недостаточностью со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью усвоения об-

щих понятий и закономерностей затрудняются в усвоении вопросов общественного устройства, в поня-

тиях морали и нравственности [3]. Патологические особенности эмоционально-волевой сферы создают 

затруднения в переживании учащимися вспомогательной школы высоких нравственных чувств. 
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3. Формирование ценностных ориентаций школьников / С.А. Пожар [и др.]. – СПб, 1998. – 345 с. 
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11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ 
 

 

 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У УЧАЩИХСЯ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Анисимова А.В. 

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Новицкий П.И., канд. пед. наук, доцент 

 

Игровой метод общепризнанно является ведущим в методиках обучения и воспитания детей до-

школьного и младшего школьного возраста, постоянно с успехом используется в массовых учреждениях 

образования. Однако, как свидетельствует литература, полноценное использование игрового метода на 

учебных занятиях, в том числе по АФК с учащимися, имеющими умеренную и тяжелую интеллектуаль-

ную недостаточность (второе отделение), относится к числу проблематичных методических вопросов 

вспомогательной школы. В тоже время известно, что широта и эффективность его использования в обра-

зовательном процессе обусловлены уровнем сформированности у обучающихся психических процессов 

и умений игровой деятельности [1]. 

Цель исследования – изучение сформированности игровой деятельности у учащихся второго отде-

ления вспомогательной школы. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие дети 1–2 классов, обучающиеся во втором 

отделении вспомогательной школы № 26 г. Витебска. Изучение игровой деятельности осуществлялось 

посредством наблюдения, анкетирования и бесед, в которых были задействованы учащиеся, воспитатели, 

учителя и психолог данного учреждения образования. Используемая анкета содержала 10 вопросов. 

Результаты и их обсуждение. Статистическая обработка показателей, характеризующих игровую 

деятельность обследованных учащихся, показала следующее: 

- 36,4% учащихся ориентируются в окружающем игровом пространстве – находят применение иг-

рушкам, участвуют в организованной игровой деятельности; 

- перед игрой или по ходу ее проведения 27,3% учащихся слушают объяснения и указания взрос-

лого, 54,5% учащихся не выполняют данное требование; 

- в игровой процесс включаются самостоятельно 45,5% учащихся; 9,2% учащихся кратковременно 

включаются в игровую ситуацию, ориентируясь на просьбу и образец, который дает взрослый; 45,5% 

учащихся практически не включаются, не смотря на длительную стимуляцию; 

- 45,5% учащихся практически не выполняют игровые действия; 9,1% учащихся выполняют игро-

вые действия с физической помощью взрослого, совместными действиями; 9,1% учащихся выполняют 

игровые действия самостоятельно, на основе показа и речевой инструкции; самостоятельное выполнение 

наблюдается у 36,4% учащихся; 

- у 54,6% учащихся не отмечается эмоционального, радостного реагирования на возможность по-

играть; лишь иногда радостно реагируют на такую возможность 45,4% учащихся; 

63,6% учащихся не произносят слова, речитативы предусмотренные игрой; 

- играют сообща и включаются в общение с детьми и взрослыми во время игры 36,4% учащихся, а 

63,4% учащихся не выполняют этого; 

- переносят ранее освоенные игровые умения с игрушками и действия на новые игры 27,3% уча-

щихся, 63,6% учащихся никогда не делают этого; 

- средняя продолжительность времени, которое учащиеся могут играть: у 36,4% – 7-10 минут,  

у 18,2% – 3-5 минут и 18,2% учащихся – не играют вообще; 

- среди любимых игр были отмечены: сюжетные игры с игрушками и игры с конструктором. 

Заключение. Большинство изученных психических процессов и умений игровой деятельности, 

появляющихся у детей в норме уже в дошкольном возрасте, у учащихся младших классов второго отде-

ления вспомогательной школы остаются несформированными. Большинство обследованных детей  

(от 54 и до 73% в различных показателях) – плохо ориентируются в окружающем игровом пространстве; 

не проявляют эмоционального, радостного реагирования на возможность поиграть; включаются в игу 

сообща с детьми и взрослыми; не переносят ранее освоенные игровые умения на новые игры; не произ-

носят слова, речитативы, предусмотренные игрой; могут продолжать игровую деятельность не более  

7–10 минут; во время игры не слушают объяснения и указания учителя. 

 

Литература: 

1. Новицкий, П.И. Подвижные игры и игровые упражнения с умеренной и тяжелой степенью интеллек-

туальной недостаточности / П.И. Новицкий. – Витебск: РУП «ВЦВОУС», 2008. – 153 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ГРЕБЦОВ-КАНОИСТОВ 

 

Булыга А.В. 

магистрант БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Шукевич Л.В., канд. пед. наук, доцент 

 

Гребля на байдарках и каноэ входит в программу Олимпийских игр. Бурный рост спортивного 

мастерства характеризует современную греблю на каноэ, а спортивная подготовка при этом, продолжает 

становиться всѐ более интенсивной и сложной. Возрастая по объѐму и интенсивности, тренировочные и 

соревновательные нагрузки предъявляют к организму спортсменов высокие требования. Для этого нужен 

специальный фундамент, точно соответствующий требованиям избранного вида спорта и обеспечиваю-

щий подготовленность для эффективного выполнения основной специальной физической подготовки и 

всего дальнейшего тренировочного процесса. 

Гребля на каноэ – один из немногих видов спорта, который задействует в работу 95% мышц, и 

требует от спортсмена развития физических качеств. 

Особое внимание в подготовке гребцов на каноэ уделяется развитию общей и специальной подго-

товленности. Очень важно выявить сильные и слабые стороны подготовленности гребцов-каноистов, 

внести соответствующие коррективы в программу их тренировки, оценить эффективность избранной 

направленности тренировочного процесса. 

Цель исследования – определение уровня развития общей физической подготовленности гребцов-

каноистов, кандидатов в мастера спорта. 

Материал и методы. Применялись следующие методы исследования: 

– анализ литературных источников; 

– педагогическое наблюдение; 

– тестирование; 

– математико-статистическая обработка полученных результатов. 

Организация исследования. Был проведѐн педагогический эксперимент на базе учреждения «Пинская 

СДЮСШОР по гребным и парусным видам спорта ППО УО «Полесский государственный университет». В 

исследовании приняли участие 16 гребцов-каноистов в возрасте 17 лет, кандидатов в мастера спорта. 

В исследовании выявлялись показатели общей физической подготовленности с направленностью 

на развитие силовой выносливости с использованием средств с отягощениями: 

– штангой, гирей, среди которых: 

– жим штанги лѐжа на спине весом 30 кг за 2 минуты, количество раз; 

– тяга штанги лѐжа на груди весом 30 кг за 2 минуты, количество раз; 

– тяга гири стоя, до плеча правой и левой рукой весом 24 кг за 1 минуту, количество раз; 

– кросс 1500 м. Тестирование проводилось до и после подготовительного тренировочного периода. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что в показателях изучаемых 

нами контрольных тестов произошли достоверные статистические различия (p<0,05). 

Таблица – Показатели общей физической подготовленности гребцов-каноистов до и после подготови-

тельного периода годичного тренировочного процесса 

 

Показатели Статистические параметры 

Исходные Конечные 
t p 

 σ  σ 

Жим штанги лѐжа на спине, кг 118,6 14,7 130,0 12,1 2,384 <0,05 

Тяга штанги лѐжа на груди, кг 94,4 13,2 104,8 10,2 2,425 <0,05 

Тяга гири, стоя до плеча, правой и левой рукой, кг 68,0 9,7 74,6 5,8 2,263 <0,05 

Кросс, 1500 м, мин 5,47 0,47 5,10 0,35 2,441 <0,05 

  

Заключение. Таким образом, данные проведѐнного педагогического эксперимента подтверждают 

наши предположения об эффективности тренировочного процесса построенного тренерами, занимаю-

щимися подготовкой гребцов-каноистов кандидатов в мастера спорта к высшим достижениям.  

Результаты исследования приобретают ценность в плане дальнейшей подготовки гребцов-

каноистов. 
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КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК  

ВТОРОГО ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ ОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО НЕСПОРТИВНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Венскович Д.А. 

аспирант БГУФК, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Полякова Т.Д., доктор пед. наук, профессор 

 

Сохранение здоровья беременных женщин – самая актуальная проблема государства. На сего-

дняшний день одна из важных социальных проблем – это состояния здоровья женщин и их потомства. В 

условиях демографического кризиса в стране проблема сохранения здоровья беременных женщин, а в 

частности студенток, является важной государственной задачей. В настоящее время проблемы, связан-

ные с осложнениями при беременности, являются одними из наиболее актуальными.  

Цель исследования – анализ изменения функциональных показателей организма беременных студен-

ток в результате занятий специальными комплексами физических упражнений в «Школе будущей мамы». 

Материал и методы. Для достижения поставленной цели на базе учреждения образования «Ви-

тебский государственный университет имени П.М. Машерова» в «Школе будущей мамы» нами прово-

дится физкультурно-оздоровительная работа с беременными студентками впервые организованной в 

рамках педагогического эксперимента в период с января 2014 года по март 2014 года (второй триместр 

беременности). Методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический экспе-

римент, методы математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. В результате педагогического эксперимента: по результатам анкет-

ного опроса, функциональным показателям и оценках эффективности апробации экспериментальной 

программы выполнения физических упражнений, беременные студентки второго триместра беременно-

сти, в КГ имели более высокую частоту сердечных сокращений 88,75±2,11 уд/мин. по сравнению с бере-

менными студентками второго триместра ЭГ, в которой ЧСС составляла 80,38±3,28 уд/мин. Полученные 

данные свидетельствуют о некотором улучшении сократительной способности миокарда, повышении 

эластичности кровеносных сосудов беременных студенток занимающихся комплексами физических уп-

ражнений, что в свою очередь сказывается на общем самочувствии студенток. 

По результатам АД: а именно в КГ АДсист. находилась в пределах 112,75±3,27 мм.рт.ст., а АДдиаст. равно 

74,00±2,87 мм.рт.ст. в ЭГ АДсист. составляло 116,75±4,33 мм.рт.ст., а АДдиаст. равно 76,65±4,24 мм.рт.ст. Данные 

показатели свидетельствуют о лучшей работе сердца, системы кровообращения и лучших приспособитель-

ных реакций организма беременных студенток занимающихся физическими упражнениями. 

При анализе показателей частоты дыхания находившихся в пределах допустимой нормы мы полу-

чили незначительные их изменения, соответственно в КГ ЧД – 17,5±1,58, в ЭГ - 17,75±1,67. 

При изучении показателей внешнего дыхания КГ и ЭГ было выявлено значительное увеличение 

показателей ЖЕЛ у беременных студенток занимающихся физическими упражнениями, в КГ ЖЕЛ со-

ставляла 2840±240 мл, а в ЭГ 3300±200 мл. Благодаря физическим упражнениям и регулярным физиче-

ским нагрузкам изменяется объем легких, развивается мускулатура грудной клетки и ее сила и как след-

ствие ЖЕЛ повышается у беременных студенток ЭГ. 

Экскурсия грудной клетки в КГ составила 6,25±0,97 см, а в ЭГ 6,75±1,20 см. Эти показатели сви-

детельствуют о лучшей эффективности функций дыхания у беременных студенток ЭГ. 

В КГ мышечная сила правой кисти составляла 24,38±2,39 кг, левой 19,38±1,11 кг. У студенток ЭГ 

мышечная сила правой кисти 27,63±1,53 кг, а мышечная сила левой кисти 22,75±0,97 кг. В результате 

изучения абсолютных показателей кистевой мышечной силы, было установлено, что у беременных сту-

денток занимавшихся специальными комплексами физических упражнений наблюдается значительное 

увеличение показателей динамометрии. 

Таким образом, у беременных студенток, занимающихся выполнением комплексов физических 

упражнений, в целом, наблюдается тенденция к улучшению исследуемых функциональных показателей. 

Сравнительная характеристика, показателей функционального состояния студенток второго три-

местра беременности свидетельствуют о достоверности их изменений в ЭГ. Тогда в КГ сохраняется на 

достаточно высоком уровне ЧСС на уровне - 10,41%, АДсист. составляет 3,42%, АДдиаст. 3,46%, ЧД 1,40%, 

ЭГК составляет 7,40%, ЖЕЛ равна 13,94%, динамометрия левой кисти составляет 14,81% а динамомет-

рия правой кисти 11,76%.  

Заключение. Инновационная форма организации физкультурно-оздоровительных занятий «Шко-

ла будущей мамы» со студентками второго триместра беременности обучающихся на очной форме полу-
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чения образования по неспортивным специальностям в учреждении высшего образования подтвердила 

свою эффективность. 
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ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Вишневская С.В. 
магистрант ПГУ, г. Полоцк, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Апрасюхина Н.И., канд. биол. наук, доцент 
 

Изучению состояния здоровья школьников посвящено значительное число исследований, однако, 
проблемам здоровья юных спортсменов уделяется меньше внимания, так как принято считать, что 
спортсмены – самая здоровая часть населения. 

Исследования ряда авторов показывают, что занятия физической культурой и спортом могут вы-
зывать не только благоприятные изменения в здоровье детей и подростков, но и приводить к предпато-
логическим и даже патологическим состояниям. Гиперкинезия нарушает принцип оптимальной физиче-
ской нагрузки, что может повлечь за собой перенапряжение сердечно-сосудистой системы и неблагопри-
ятно отразиться на развитии организма ребенка [1].  

Поэтому изучение влияния двигательной активности на состояние здоровья учащихся является 
исключительно актуальным. Цель работы – изучить влияние двигательной активности на состояние здо-
ровья учащихся. 

Материал и методы. На основании данных ежегодных профилактических медицинских осмотров 
проведено изучение динамики состояния здоровья выпускников СШ № 14 г. Новополоцка, средней шко-
лы г.п. Ветрино, спортивного класса СШ № 5 г. Новополоцка и выпускников 9-х спортивных классов 
СШ № 10 г. Новополоцка [2–5].  

Анализ состояния здоровья каждого выпускника за все годы обучения в школе, начиная с первого 
класса, проводился по следующим показателям: группа здоровья; уровень физического развития; состоя-
ние здоровья (наличие заболеваний). Также была рассчитана структура наиболее распространенных за-
болеваний, появившихся у выпускников за время обучения в школе. 

На заключительном этапе исследования проведен сравнительный анализ динамики состояния здо-
ровья и структуры заболеваний выпускников 9-х спортивных классов СШ № 10 и учащихся СШ г.п. Вет-
рино, СШ № 14 и спортивного класса СШ № 5 г. Новополоцка.  

Результаты и их обсуждение. Проведенными исследованиями установлено ухудшение состояния 
здоровья учащихся всех школ за время обучения в школе. Однако значительных различий в состоянии 
здоровья выпускников обнаружено не было. Показано, что уровень заболеваемости у выпускников спор-
тивных классов СШ № 10 и СШ № 5 несколько выше, чем у выпускников СШ № 14. Самый высокий 
уровень заболеваемости в средней школе г.п. Ветрино. 

Существенные отличия обнаружены в структуре заболеваний. Так, процент выпускников, у которых 
появились заболевания глаза и его придаточного аппарата, в спортивных классах СШ № 10 и СШ № 5 намно-
го ниже, чем в СШ № 14 и средней школы г.п. Ветрино; у выпускников спортивных классов не обнаружены 
заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни пищеварительной системы.  

Заключение. Проведенными исследованиями установлено ухудшение состояния здоровья как 
учащихся классов без спортивного уклона, так и учащихся спортивных классов (нормы двигательной 
активности которых значительно превышают недельную нагрузку учащихся общеобразовательных 
школ, не специализирующихся в спорте [6]).  

Таким образом, как недостаточная, так и избыточная двигательная активность оказывают небла-
гоприятное влияние на здоровье школьников, поэтому оптимизация двигательной активности является 
достаточно важной и серьезной проблемой современного общества. 
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ПРОБЛЕМА АГРЕССИИ В СПОРТЕ 
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Научный руководитель – Дворак В.Н., канд. пед. наук, ст. преподаватель 

 

Проблема взаимосвязи агрессии и спорта вызывала интерес психологов во все времена. Особое 

место в полемике занимают спортивные единоборства, которые в наши дни пользуются особой популяр-

ностью в молодежной среде. Существует два подхода: занятия боевыми видами спорта формируют у 

спортсмена уверенность в себе и способность контролировать свои эмоции или занятия ведут к посте-

пенному росту подсознательной, а потом и сознательной агрессии, причем агрессия приобретается путѐм 

наблюдения или подражания, и чем чаще она подкрепляется действиями, тем вероятнее еѐ проявление. 

Особенно она опасна для детей и подростков, ведь, испытывая агрессию как ситуативное состояние, ре-

бенок производит действия, направленные на нанесение ущерба либо себе, либо другим. На уровне лич-

ностных свойств агрессия проявляется как агрессивность, т. е. готовности к агрессии. Агрессивные про-

явления у детей являются одной из наиболее острых проблем не только для работников сферы образова-

ния, но и для общества в целом.  

Результаты и их обсуждение. Занятия спортом оказывают формирующее влияние на личность 

спортсмена. При этом необходимо отметить, что агрессия в спорте является рациональной формой про-

тивостояния сопернику, мобилизации функциональных возможностей спортсмена на достижение кон-

кретного результата. Спорт позволяет выражать агрессивные чувства, не причиняя большого вреда дру-

гим людям, формируя конструктивные формы агрессивного поведения спортсменов. 

Агрессия – это поведение, при котором преследуется цель причинить другим людям физический и мо-

ральный ущерб или ограничить их желания. С этой точки зрения спорт уже по своей состязательной сути аг-

рессивен, так как спортсмены на соревнованиях стремятся ущемить стремление других людей к победе [1]. 

Агрессивное поведение человека иногда определяется как «агрессия», а иногда как – «агрессив-

ность». Нередко «агрессия» и «агрессивность» рассматриваются как синонимы. Однако, как считает Т.Г. 

Румянцева, необходимо разграничивать «агрессию» как специфическую форму поведения, а «агрессив-

ность» как психическое свойство личности: «Агрессия – это процесс, имеющий специфическую функ-

цию и организацию; агрессивность – это некая структура, являющаяся компонентом более сложной 

структуры психических свойств человека» [2]. 

Агрессивные тенденции в спортивных ситуациях, допускающих проявление контролируемой вра-

ждебности, в одних случаях могут усиливаться, в других снижаться. Если спортсмен имеет большую 

потребность в агрессивных действиях, а спортивная деятельность не вызывает у него физической уста-

лости или его попытки проявлять агрессивность приводят к фрустрации (штраф за нарушение правил 

или проигрыш), то агрессивность у него скорее всего сохранится. С другой стороны, если у спортсмена 

невысокая потребность к агрессивности, игра (или другая деятельность) вызывает у него хотя бы сред-

нюю усталость или его поощряют за выигрыш или достигнутый успех, то его агрессивность снижается. 

Заключение. Таким образом, вопрос о влиянии занятий спортом на коррекцию агрессии является 

открытым и имеет большое значение для современного общества. Наличие чрезвычайно высокой кон-

центрации агрессии в обществе, оказывающей значительное воздействие на рост агрессивных тенденций 

в подростковой среде является одной из острейших социальных проблем. Изучение, своевременная ди-

агностика, предупреждение и коррекция повышенного уровня агрессии у спортсменов является одной из 

острых и актуальных задач современности. 
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У ШКОЛЬНИКОВ 6–17 ЛЕТ 
 

Ермолик А.В. 

магистрант БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 
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Современное общество предъявляет определенные требования к уровню физической подготов-

ленности детей школьного возраста. Критерием оценки уровня развития двигательных способностей 

школьников служит способность индивидуума выполнять учебные нормативы, предусмотрительные 

учебными программами [1, с. 43; 2, с. 144; 3, с. 126]. 

В школьные годы, составляющие значительную часть жизни человека, развитие физических спо-

собностей достигает совершенства, причем оно происходит неодинаково и непараллельно. 

До сих пор несомненный интерес представляет вопрос о том, какое место занимает воспитание 

скоростных способностей в учебно-педагогическом процессе школьников. 

Цель исследования – выявление особенностей возрастных изменений показателей скоростных 

способностей у школьников Брестского региона. 

Материал и методы. В проведенном исследовании применялись следующие методы: – обобще-

ние данных науно-методической литературы; – педагогическое наблюдение; – констатирующий экспе-

римент; – методы математической статистики.  

Исследование проводилось на базе средних общеобразовательных учреждений Брестского региона. 

Проводилось измерение скоростных способностей школьников в беге на 30 м. В исследовании 

приняли участие 903школьника и 836 школьниц в возрасте 6–17 лет. Общая выборка – 1739 человек. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ полученных результатов школьников и 

школьниц показал, что различия в результатах скоростных способностей в возрасте 6–17 лет между по-

казателями девочек и мальчиков составляет 0,5 с. Мальчики в этом возрасте, как и в другие возрастные 

периоды имеют более высокий уровень развития скоростных способностей, чем девочки (рисунок). 

В среднем школьником возрасте школьники показывают в беге на 30 м результаты, которые выше, 

чем у школьниц. Так в возрасте 10–11 лет различия между показателями школьников и школьниц со-

ставляют 0,2 с, в 11–12 – 0,5 с, 12–13 – 0,5 с, 13–14 – 0,5 с, в 14–15 – 0,5 с. 
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Рисунок – Показатели в беге на 30 м  школьниц и школьников в возрасте 6–17 лет. 
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Следует отметить, что по показателям бега на 30 м наибольшие различие наблюдается между ре-

зультатами юношей и девушек. Юноши в возрасте 15–16 лет в беге на 30 м превосходят девочек на 0,7 с, 

а в 16–17 лет на 0,8 с. 

Заключение. Обобщая данные исследований можно констатировать, что для детей школьного 

возраста закономерным является повышение быстроты движений в онтогенезе, что объясняется высокой 

пластичностью их организма. 
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В спорте высших достижений уровень специальной физической подготовленности рассматривает-

ся как один из важнейших компонентов, во многом определяющий достижения спортсменов на соревно-

ваниях [1]. 

Волейбол – ациклическая командная игра, где мышечная работа носит преимущественно скорост-

но-силовой, точностно-координационный характер. При малых размерах площадки и ограничении каса-

ний мяча выполнение всех технических и тактических элементов требует точности и целенаправленно-

сти движений. 

Двигательные действия волейболисток заключается во множестве молниеносных стартов и уско-

рений, в прыжках вверх на максимальную и оптимальную высоту, большом количестве взрывных удар-

ных движений при длительном, быстром и почти непрерывном реагировании на изменяющуюся обста-

новку, что представляет высокие требования к уровню скоростно-силовых способностей [1]. 

Цель работы – изучение показателей скоростно-силовых способностей волейболисток 15–16 лет 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Определить уровень развития скоростно-силовых способностей волейболисток. 

2. Оценить уровень развития скоростно-силовых способностей волейболисток. 

Материал и методы. В исследовании применялись методы: 

– анализ и обобщение литературных источников; 

– тестирование; 

– математико-статистической обработке полученных данных. 

В исследовании приняли участие волейболистки 15–16 лет, которые занимаются на базе государ-

ственного спортивного учреждения «Брестский областной центр олимпийского резерва «Виктория»». По 

игровому амплуа они: 2 – либеро, 3 – связующие и 3 – первый темп и диагональные. Все имеют второй 

спортивный разряд и выше. 

Исследование проходило в подготовительном периоде. Для определения уровня скоростно-

силовых способностей нами был предложен перечень контрольных упражнений (прыжок вверх с места, 

см; прыжок в длину с места, см). 

Результаты и их обсуждение. Высокий уровень развития скоростно-силовых способностей проде-

монстрировали игроки первого темпа, их результат в прыжке в длину с места, равнялся 194 см. Средние ре-

зультаты, показанные связующими, равнялись 189,3 см. Средний показатель либеро составил 188 см. 

Одним из важных качеств для волейболистов является «прыгучесть», которая определялась при 

помощи теста прыжок вверх с места. По результатам этого контрольного испытания игроки первого тем-

па и диагональные превосходили игроков связующего и либеро. Существенно более низкий уровень раз-

вития прыгучести у связующих игроков уменьшает их конкурентоспособность в борьбе на блоке  

(рисунок). 
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Рисунок – Показатели уровня развития скоростно-силовых способностей волейболисток 15–16 лет. 

 

Заключение. Таким образом, полученные результаты показали, некоторое преимущество игроков 

первого темпа и диагональных в сравнении с либеро и связующими игроками. Но в целом уровень разви-

тия скоростно-силовых способностей у волейболисток недостаточен, в связи с этим важно в учебно-

тренировочном процессе уделять особое внимание подбору специально-подготовительных упражнений 

направленных на увеличение роста скоростно-силовых способностей. 
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В спортивной тренировке наиболее спорным вопросом являются содержание (объѐм и интенсив-

ность), а также рациональное планирование тренировочной работы, которое способствовало бы спортив-

ному мастерству, достижению наивысших результатов. Не менее важными вопросами являются вопросы 

технической, тактической и психологической подготовленности. Конечно, для правильной организации 

тренировочного процесса тренеру и спортсмену важно знать состояние спортсмена, количество прове-

дѐнных тренировочных занятий, соревнований, количество дней отдыха, количество дней пребывания в 

пути (переезды), данные о процессах восстановления и другие. Все эти компоненты имеют своѐ функ-

циональное назначение и одновременно подчинены общим закономерностям устройства, функциониро-

вания и развития спортивной подготовки. 

Как известно, планирование тренировки непосредственно перед ответственными соревнованиями 

для многих тренеров является проблемным. Правильное распределение основных средств тренировочно-

го процесса способствует высокому росту спортивных результатов. 

На основании анализа рабочей документации заслуженного тренера СССР Евгения Михайловича 

Шукевича и дневника заслуженного мастера спорта в метании молота Ромуальда Иосифовича Клима, 

чемпиона Игр XVIII Олимпиады в Токио (Япония) в 1964 г., серебряного призѐра Игр XIX Олимпиады в 

Мехико (Мексика) в 1968 г., рекордсмена мира и Европы, чемпиона Европы, обладателя Кубка Европы, 

установившего 13 рекордов БССР, 11 рекордов СССР, построена динамика показателей силовой подго-

товки в метании молота в макроцикле олимпийского 1964 года. 

Рассмотрим динамику общего объѐма силовых физических упражнений, применяемых со штангой в 

Олимпийском году Ромуальдом Климом. Общий объѐм силовой нагрузки состоял из упражнений со штангой: 

рывок штанги, тяга штанги, взятие штанги на грудь, приседание со штангой и других дополнительных упражне-

ний не систематически применявшихся в тренировке (наклоны со штангой, швунг и другие).  
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Цель исследования – определение динамики изменения общего объѐма силовой нагрузки Рому-

альда Клима при подготовке к XVIII Олимпийским играм.  

Материалы и методы. Методы исследования – анализ рабочей документации, дневника. 

Результаты и их обсуждение. На рисунке видно, что показатели силовой нагрузки в подготови-

тельном периоде (январь–март) Ромуальда Клима отражают объѐм работы, направленный на развитие и 

совершенствование силовых способностей его организма. Подготовка к соревнованиям и участие в них 

отмечены понижением объѐма силовой нагрузки и повышением интенсивности. 

 

 
 

Рисунок – Динамика показателей общего объѐма силовой нагрузки со штангой Ромуальда Клима  

в Олимпийском году (1964). 
 

Заключение. Таким образом, в Олимпийском году в процессе спортивной подготовки создавался 

прочный фундамент к непосредственной подготовке к ответственнейшему международному олимпий-

скому старту Ромуальда Клима. В тренировочном процессе Ромуальда Клима наблюдается наибольший 

объем нагрузки силовой направленности в январе месяце. В феврале и марте объем силовой нагрузки со 

штангой незначительно понижается. В апреле, мае объем силовой нагрузки значительно уменьшается 

(связанно это с подготовкой к соревновательной деятельностью). В период соревнований (июнь и июль) 

наблюдается самый малый объем нагрузки силовой направленности. В августе и сентябре (подготовка к 

олимпийским соревнованиям) объем силовой нагрузки увеличивается. 
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Проблема допинга в спорте становится все более актуальной, так как все больше спортсменов стара-

ются всевозможными средствами, даже запрещенными, улучшить свой спортивный результат и тем самым 

обеспечить себе победу на соревнованиях различного уровня. Способы и методы допинговой стимуляции 

спортсменов улучшают работоспособность его организма, но, вместе с тем, нарушают естественный ход фи-

зиологических и психологических процессов в нем. Следует отметить также, что мощное развитие фармако-

логии, психотерапии и гомеопатии, привело к нивелированию методов и способов допингового воздействия, 

что требует их более глубокого изучения, в том числе с позиции социологического знания [1]. В связи с этим, 

целью данной работы является получение социологической информации об осведомленности студентов 

факультета физической культуры и спорта относительно допинга в спорте. 

Материал и методы. Для получения информации об осведомленности студентов по проблеме до-

пинга, была составлена анкета, в которой были представлены вопросы, отражающие занятую гражданскую 
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позицию по данному вопросу, адекватность понимания термина «допинг», представление опрашиваемых о 

разновидностях допинга и последствиях его применения. В опросе приняли участие студенты 1-4 курсов 

дневной формы обучения факультета физической культуры и спорта ВГУ имени П.М. Машерова.  

Результаты и их обсуждение. Анкетный опрос показал, что все респонденты слышали о пробле-

ме допинга в спорте. Основным источником знаний по данному вопросу являются Интернет, затем по 

мере убывания, пресса, тренер, личный круг общения. Следует отметить, что ни один опрошенный не 

назвал ни одной учебной дисциплины, где бы данную проблему подробно рассматривали. В основном 

знания, полученные на учебных занятиях, по данному вопросу носили фрагментарный характер. 

Абсолютно все респонденты высказывали негативное отношение к фактам использования допинга 

в спортивной деятельности. Вместе с тем, 57% опрошенных на первом и 89% на втором курсах исполь-

зовали бы допинг для достижения высокого спортивного результата, если бы знали, что не будет допинг-

контроля. На третьем и четвертом курсах (100%) респонденты ответили отказом в использовании допинг 

средств для повышения спортивной работоспособности, если бы даже знали, что не будет допинг-

контроля, а также под давлением авторитета тренера. Большинство опрашиваемых на первом и втором 

курсах считало применение допинга личным делом спортсмена. Около 28% со своим отношением к та-

кому спортсмену не определились. Немногим более 14% респондентов на первом и втором курсах и 

100% на третьем и четвертом курсах осуждают не только практику применения допинга, но и спортсме-

нов, этим занимающихся. 

Подавляющее большинство респондентов на первом и втором курсах не имеют четких представ-

лений о влиянии допинга на состояние организма спортсмена, его здоровье. 8% опрошенных рассматри-

вают данную проблему лишь с этической стороны. Тем не менее, все опрошенные на третьем и четвер-

том курсах считали, что применение допинговых средств подрывает здоровье спортсмена. Возможно, это 

связано с тем, что к последним курсам студенты обладают большими знаниями о строении и функцио-

нировании своего организма, в отличие от первого курса.  

Большинство респондентов трактуют допинг лишь как медикаментозное воздействие на спорт-

смена (100% студенты первого, 98% второго, 83% третьего и 74% четвертого курсов), небольшая часть 

(26%) понимает допинг как психологическое воздействие, и только 19% демонстрировали грамотное 

понимание допинга как воздействия на спортсмена любыми веществами природного и синтетического 

характера. Наибольшее количество респондентов считали допингом анаболические стероиды, по мере 

убывания, располагаются наркотические средства, средства для стимуляции нервной системы, инъекции 

посредством собственной крови человека, обогащенной кислородом, энергетические напитки, биологи-

чески активные добавки, диуретики, обезболивающие, алкоголь, кофе, гипноз. 

Заключение. Таким образом, возникает необходимость более активной просветительской работы 

со студентами факультета физической культуры и спорта по проблемам разъяснения сущности допинга, 

его разновидностей, медицинских и морально-этических последствий применения допинговых средств. 
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«Информационная таблица» как способ мотивации несет в себе большие потенциальные возможности. 

Изучая учебный материал того или другого этапа, обучаемые при использовании таблицы проявляют значи-

тельное усердие, добиваясь быстрейшего и качественного выполнения требуемого контрольного норматива, 

при этом получают большое удовлетворение от перехода на новую желанную для них ступень в таблице. 

Таблица является незаменимым наглядным пособием для родителей, позволяя им в любое время 

ознакомиться с успехами своего ребенка в сравнении с результатами других учащихся группы. По наше-

му мнению данный факт также играет не последнюю роль в активизации и целевой направленности по-

знавательной деятельности учащихся. 

На основе вышесказанного мы поставили цель - разработать «информационную таблицу» освоения 

технической подготовки в учебно-тренировочном процессе учащихся групп начальной подготовки отделения 

спортивного ориентирования ДЮСШ и проверить его эффективность в педагогическом эксперименте. 
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Материал и методы. Был проведен педагогический эксперимент среди учащихся групп началь-

ной подготовки первого и второго года обучения отделения спортивного ориентирования ДЮСШ.  

Проводилось комплексное тестирование по оценке уровня технической подготовленности уча-

щихся групп начальной подготовки первого и второго года обучения отделения спортивного ориентиро-

вания ДЮСШ: перенос контрольных пунктов с контрольной карты на свою (наглядно-образная память), 

тестирование координации «глаз-рука» (чтение карты на бегу), скорость отметки на контрольном пункте, 

глазомерное определение расстояния на спортивной карте («ломаные», извилистые, прямые отрезки), 

восприятие пространственного направления (упражнение «Компаса»), методика «Перевѐртыши» (на-

глядно-образное мышление), наглядно-образное мышление (фото местности и условный знак спортивно-

го ориентирования); педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент. Результаты обрабатыва-

лись при помощи методов математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Была разработана «информационная таблица», в которой отражал-

ся ход освоения учебного материала (пошагово). Она позволяла сделать анализ о том, на какие задания 

правильно ответил учащийся, а на какие задания сделана попытка при решении. Такие сведения способ-

ствовали получению более подробной информации о процессе выполнения заданий. Полученная инфор-

мация позволяла осуществлять индивидуальный подход к учащемуся в учебном процессе. По итогам 

тестирования составлены таблицы для каждого учащегося и в целом для всей группы, где приведены 

данные результатов, успехов и недостатков учащихся [1]. 

С помощью «информационной таблицы» тренер-преподаватель делал экспресс-диагностику учеб-

ных проблем. Например, увидев «задержку» большинства учащихся на второй теме, он, дополнительно 

выяснял причины и повторно возвращался к повторению данной темы. 

Как свидетельствуют результаты наблюдений за учебно-тренировочным процессом, опрос тренера 

и учащихся экспериментальной группы, показывают, что использование «информационной таблицы» 

значительно активизирует деятельность обучаемых в освоении ими именно требуемых на данных этапах 

обучения элементов техники спортивного ориентирования, создаѐт и постоянно поддерживает ситуацию 

соревнования, даѐт каждому учащемуся наглядную картину всего хода освоения им и его товарищами 

техники спортивного ориентирования. Успеваемость учащихся групп начальной подготовки отделения 

спортивного ориентирования ДЮСШ сравнивалась по полученным оценкам за каждый шаг. 

Заключение. Таким образом, созданная «информационная таблица» позволяет внести оптимиза-

цию в структуре занятий и тем самым повысить качество учебно-тренировочного процесса. 

На протяжении всего периода обучения, непосредственное влияние на качество и своевремен-

ность освоения учащимися учебных заданий каждого этапа оказывала «информационная таблица». На-

глядность вызывала у обучаемых здоровый дух соревнования, побуждению их к качественному и осоз-

нанному выполнению заданий. 

Посредством данной таблицы тренер получал реальную текущую информацию о ходе процесса 

обучения на каждом этапе. Это позволяла ему планировать решение учебных задач и организацию каж-

дого последующего учебного занятия в соответствии с возможностями обучаемых в таблице, осуществ-

ляя тем самым своевременный индивидуальный подход к каждому из учащихся. 
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Ремоделирование сердца представляет собой комплексное изменение его структуры, функций и 

включает увеличение массы миокарда, дилатацию полостей и изменение геометрических характеристик 

желудочков [1]. Ремоделирование сердца наиболее тщательно исследуется лишь в последние годы. Это 

связано, прежде всего, с внедрением современных методов диагностики и лечения различных врожден-

ных и приобретенных заболеваний сердца. Вместе с тем, значительные физические нагрузки, свойствен-

ные большому спорту, могут приводить к существенным морфологическим и функциональным измене-

ниям миокарда, которые в ряде случаев приобретают черты патологических состояний. Особенности 

ремоделирования сердца юных пловцов в зависимости от направленности тренировочного процесса 

практически не изучены. В связи с этим целью настоящей работы является выявление изменений мор-
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фометрии левого желудочка сердца юных пловцов высокой квалификации, вызванных физическими на-

грузками различной направленности. 

Материал и методы. В обследовании приняли участие 50 спортсменов, специализирующих в 

плавание. В контрольную группу вошли 25 человек (13 мальчиков и 12 девочек) в возрасте 12–15 лет, 

имеющих 1–3-й взрослый спортивные разряды по плаванию. В экспериментальную группу вошли  

25 спортсменов (13 мальчиков и 12 девочек) высокой спортивной квалификации (кандидаты в мастера 

спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса) в возрасте от 14-16 лет. В контрольной и 

экспериментальной группах пловцов было сформировано еще по 2 группы на основании преобладающе-

го проявления физического качества в процессе тренировок: 1-я группа – со скоростной направленно-

стью тренировочного процесса; 2-я группа – развитие преимущественно выносливости. 

Изучение морфометрических показателей сердца пловцов проводилось с использованием метода эхо-

кардиографии. В сравнительный анализ были включены следующие показатели морфометрии сердца спорт-

сменов: диаметр полости левого желудочка (ЛЖ) – конечно-диастолический (КДР) и конечно-систолический 

размеры (КСР), мм; абсолютная толщина задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖd) и систолу 

(ТЗСЛЖs), мм; толщина межжелудочковой перегородеи в диастолу (ТМЖПd) и систолу (ТМЖПs), мм. Кро-

ме того, с помощью эхокардиографии определялась масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), г и индекс 

массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), г/м². Вычислялись также индекс сферичности (отношение по-

перечного размера ЛЖ к его длине) и индекс относительной толщины стенки ЛЖ (отношение двойной 

толщины задней стенки в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ). 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что у 25 спортсменов кон-

трольной группы в не зависимости от направленности тренировочного процесса и пола обследованных, 

ремоделирование было адаптивным, т. к. левый желудочек сохранял нормальный индекс сферичности 

<0,6, индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) не превышал 228 г/м² и индекс относитель-

ной толщины стенки ЛЖ (ИОТСЛЖ) был меньше 0,45. 

У 88% пловцов высокой спортивной квалификации ИММЛЖ был в пределах нормы, а также они 

имели нормальную пространственную форму левого желудочка. У 12% спортсменов (мальчики, с пре-

имущественным развитием скоростных качеств) отмечалась гипертрофия левого желудочка и ИММЛЖ 

превышал нормальные значения. По типу геометрического ремоделирования левого желудочка (в соот-

ветствии с классификацией А. Ganau [2]) эти спортсмены имели концентрическое ремоделирование. 

Заключение. Таким образом, ремоделирование сердца осуществляется по адаптивному типу или с 

нормальной геометрией ЛЖ, так как физические нагрузки были адекватными тренированности спорт-

сменов и состоянию их здоровья. Концентрическое ремоделирование свойственно спортсменам со ско-

ростной направленностью тренировочного процесса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У ЮНЫХ БОРЦОВ 
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В процессе развития организма человека происходит неравномерное развитие структур и функций 

различных органов и тканей. Знание закономерностей этого развития имеет весьма существенное значе-

ние для рационального построения физического воспитания детей различного возраста. 

Тренеру необходимо учитывать возрастную степень эволюции функций, на которой находятся его 

тренирующиеся, поскольку каждая среда возрастного развития неповторима в жизни человека и требует 

соответствующего подхода к методике и средствам тренировки.  

В процессе системного построения тренировки юных борцов главной задачей должно являться 

обеспечение всестороннего развития гибкости, которое позволяет: успешно овладеть основными жиз-

ненно важными двигательными действиями, а также с высокой результативностью проявлять двигатель-

ные способности: координационные, скоростные, силовые, выносливость.  

Педагогические воздействия, направленные на развитие гибкости, дают наибольший эффект, если 

их применять систематически и целенаправленно. Целенаправленная работа по увеличению подвижно-

сти в суставах свершается составлением комплексов упражнений, адекватных возрасту учащихся. 
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Цель исследования – разработка методики развития гибкости у юных дзюдоистов 10–11 лет с ис-

пользованием развивающего и поддерживающего режимов. 

Материал и методы. В исследовании использовались следующие методы:  

 анализ и обобщение научно-методической литературы,  

 педагогическое наблюдение,  

 контрольно-педагогические испытания,  

 педагогический эксперимент,  

 методы математической статистики.  

Базой эксперимента являлась спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1  

г. Бреста. 

Для оценки уровня развития гибкости юных дзюдоистов в возрасте 10–11 лет применялись кон-

трольные испытания, используемые в практике научных исследований.  

В экспериментальной группе на каждом занятии отвадилось 20 минут специально разработанной 

программе.  

Развивающий режим развития гибкости проводился на протяжении 8 недель, 3 раза в неделю. 

Поддерживающий режим продолжался после развивающего режима по длительности 4 недели, гибкость 

развивали 1 раз в неделю. 

Результаты и их обсуждение. Как видно из таблицы результаты развития гибкости в эксперимен-

тальной группе юных борцов статистически существенно увеличились в развивающий период (p<0,05), а 

в поддерживающем периоде достигнутые результаты удерживаются на достигнутом уровне с некоторой 

долей их улучшения.  

 

Таблица – Показатели развития гибкости у юных борцов экспериментальной группы за развиваю-

щий и поддерживающий режим 

Контрольные испытания  

Статистические параметры, режим, этап 

развивающий режим поддерживающий режим 

исходные конечные конечные 

      

Наклон вперед из и.п. сидя на полу, см + 5,2 2,23 + 12,0 4,3 + 13,0 4,2 

«Выкрут» рук с гимнастической палкой, см 80,1 18,24 59,4 11,6 57,2 8,9 

Гибкость позвоночного столба  

( по Ф.Л. Доленко), см 

28,0 9,4 43,8 7,1 45,4 7,6 

 

Заключение. Таким образом, для улучшения подвижностей в суставах у юных дзюдоистов следу-

ет использовать два режима воздействия на гибкость: 1. Развивающий, обеспечивающий качественное 

улучшение гибкости с приростом ее показателей. 2. Поддерживающий, обеспечивающий сохранение 

более высокого уровня развития гибкости.  

 

 

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Макаренко Н.А. 

студентка 5 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Курдин С.И., ст. преподаватель 

 

Событийный туризм в мире, как вид туризма, широко развит и играет огромную роль в экономике 

многих стран. Беларусь также обладает возможностями для развития этого вида туризма и привлечения 

иностранных туристов. Цель настоящих исследований заключалась в изучении современного состояния, 

проблем и перспектив развития событийного туризма в Республике Беларусь. 

Материал и методы. В ходе выполнения исследований нами использовались описательно-

аналитический, сравнительный, сопоставительный и картографический методы. Источниками информа-

ции при этом послужили обширные сведения, представленные прежде всего в виде электронных ресур-

сов, а также данные официальной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Событийный туризм является актуальным в Республике Беларусь, 

которая благодаря географическим, природным, культурно-историческим, социально-экономическим, 

демографическим, научно-техническим факторам, а также благодаря хорошей ресурсной базе может 

реализовать все его потенциальные возможности и получить значительную выгоду от его развития.  
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В ходе работы нами были проанализированы основные разновидности событийного туризма в Бе-
ларуси. На основе классификации Бабкина А.В. [1] и календаря туристических событий 2014 года [2] 
была составлена база мероприятий событийного туризма Республики Беларусь, включающая более ста 
мероприятий, классифицированных нами по разновидностям. Итогом этой работы явилась комплексная 
карта ресурсов событийного туризма, по анализу которой становится очевидным, что в Республике Бела-
русь представлены все существующие разновидности событийных мероприятий, и концентрируются эти 
события преимущественно в столичном регионе. 

База событий велика, однако, что касается событийных туров, Беларусь значительно отстает от 
многих стран, практически не предоставляя на мировой рынок туризма полноценных туров в классиче-
ском их понимании. Событийные туры в Беларуси в основном представлены в виде экскурсий-анимаций 
[3] и театрализованных экскурсий [4]. 

Проведенные исследования показали, что потенциальные возможности для дальнейшего развития 
событийного туризма в Республике Беларусь велики. Беларусь имеет возможность создавать туры миро-
вого уровня, если будут решены имеющиеся проблемы с инфраструктурой, местами проведения и рек-
ламой мероприятий, а также улучшено качество их проведения. 

Установлено, что наиболее перспективными для развития являются следующие направления: 

 национальные праздники, народные игры и гуляния (национальная свадьба, празднование Купа-
лья, Масленицы); 

 средневековые фестивали и рыцарские турниры (в исторических местах); 

 гастрономические туры («Картофельные» фестивали, фестивали национальной кухни); 

 молодежный туризм (игры в формате ночных поисковых, с элементами ориентирования на ме-
стности, такие как «Схватка» и проект «Encounter»). 

Заключение. Отправной точкой для дальнейшего развития событийного туризма в республике долж-
ны стать именно народные традиции и обычаи. Беларусь сохранила свою самобытность и неповторимость 
культуры, и это необходимо использовать для привлечения туристов. Можно предположить, что именно со-
бытийный туризм может стать ключом к интенсивному развитию туристского рынка Республики Беларусь.  
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Издавна гостиничное дело и туризм как две области общественной жизни были неразрывно связа-
ны между собой. Сегодня гостиничная индустрия – это мощнейшая система хозяйства региона или тури-
стского центра и важная составляющая экономики туризма. Размещение занимает центральное место в 
комплексе услуг, предоставляемых туристам во время путешествия, и являются неотъемлемой частью 
каждого тура. Туризм широко представлен на территории г. Витебска, а предприятие «Туристско-
гостиничный комплекс «Лучеса» играет важную роль в турбизнесе и гостеприимстве города, поэтому 
существует необходимость анализа и оценки состояния и интенсивности развития данной организации. 

Цель настоящей работы заключается в изучении особенностей туристской деятельности совре-
менных гостиничных комплексов (на примере ДКУП ТГК «Лучеса»). 

Материал и методы. Источниками для выполнения работы послужили материалы, собранные в 
процессе прохождения производственных практик в 2013 и 2014 гг., дополненные данными литератур-
ных и интернет-источников. При выполнении работы использованы методы описательно-аналитический, 
статистический, математического анализа. 

Результаты и их обсуждение. Гостиничное хозяйство – одно из основных звеньев турбизнеса. Гостинич-
ные комплексы представляют собой сложные системы, которые состоят из различных взаимосвязанных служб. 
Для каждой страны характерна своя классификация предприятий гостиничной индустрии. Поэтому гостиницы, 
относящиеся к одной категории, но расположенные в разных странах, могут иметь достаточно существенные раз-
личия. Республика Беларусь в целом имеет низкую оценку развития данных предприятий. 

http://belarustourism.by/nat/
http://ekskursii.by/


362 

Предприятие «Туристско-гостиничный комплекс «Лучеса» играет важную роль в индустрии ту-
ризма и гостеприимстве города Витебска. Турбюро является неотъемлемой частью ТГК «Лучеса», вы-
полняет важную функцию в жизни комплекса, является одним из источников его прибыли. Работа по 
оказанию туристических услуг хорошо налажена, отличается высокой степенью профессионализма. 

Исследования показали, что ежегодная численность туристов, выехавших в туры за пределы Респуб-
лики Беларусь через турбюро ТГК «Лучеса» за период с 2007 по 2013 гг., в значительной степени обусловлена 
посещением Украины и России, т.е. стран ближнего зарубежья в безвизовом режиме. В общей динамике чис-
ленности туристов в 2007-2009 гг. наблюдалось снижение их активности, в период с 2009 по 2013 г. – общее 
увеличение (с 2011 года наблюдается стабильный рост). Такая динамика связана с нестабильностью эконо-
мики в рассматриваемый период, а также с отсутствием рекламных мероприятий. 

Организация въездного туризма ТГК «Лучеса» находится в развивающейся стадии. Посещают 
нашу страну в основном российские туристы. Причем значимую роль играет транзитный туризм. 

Самым прибыльным занятием турбюро является экскурсионная деятельность, а также прием 
групп. География оказания услуг широка. Ведущее направления – это Витебск, Полоцк, Минск, Гродно. 

В результате проведенных исследований нами были установлены следующие проблемы в органи-
зации туристской деятельности ТГК «Лучеса»: состояние туристической инфраструктуры в целом по 
стране, в том числе гостиничного хозяйства; состояние материально-технической базы предприятия; от-
сутствие единой компьютерной сети Беларуси, куда отели могли бы подавать оперативные сведения о 
количестве и стоимости свободных номеров; несоблюдение общих требований к персоналу ТГК (знание 
иностранного языка и др.); отсутствие четкой стратегии туристической работы, что оказывает негативное 
влияние на прибыльность организации. 

С целью повышения эффективности туристской деятельности ДКУП ТГК «Лучеса» мы предлага-
ем проведение следующих мероприятий: 

 совершенствование ассортимента предлагаемых услуг посредством введения новых туристиче-
ских продуктов (маршрутов, объектов и др.), 

 расширение клиентской базы за счет активной маркетинговой политики и рекламы,  

 освоение новых сегментов туристического рынка 

 повышение качества туристических услуг (обучение персонала, привлечение узких специали-
стов, например, географов, создание информационных баз данных с оперативным доступом и др.). 

Заключение. Таким образом, создавая в нашей стране индустрию туризма, пытаясь достойно войти в 
международный рынок туристических услуг, необходимо реконструировать действующие, строить новые со-
временные предприятия гостиничного хозяйства, способные конкурировать с лучшими гостиницами мира, за-
воевать авторитет и популярность, чтобы спустя пусть даже не один десяток лет, но все же достичь междуна-
родного уровня и войти в гостиничные цепи на ряду с другими крупными гостиничными комплексами мира. 
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магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Новицкий П.И., канд. пед. наук, доцент 
 

Современное реформирование системы специального образования актуализировало значение фи-
зического воспитания и в частности двигательной активности умственно отсталых детей. В школах вве-
дѐн новый предмет «Адаптивная физическая культура», шире и чаще организуются новые формы спор-
тивных мероприятий (областные, республиканские соревнования и конкурсы), обеспечивающие повы-
шение двигательной активности детей как важного фактора укрепления здоровья и физической подго-
товленности. Разработка новых инновационных решений проблемы связанной с повышением двигатель-
ной активности учащихся с интеллектуальной недостаточностью всецело отвечает целям реформирова-
ния и основным задачам специальной системы образования в Республике Беларусь. В этом плане одной 
из нереализованных форм во вспомогательных школах следует рассматривать оздоровительную аэроби-
ку, которая по нашему мнению используясь в числе внеклассных форм занятий, могла бы позитивно от-
разиться на повышении двигательной активности учащихся, развитии и коррекции различных показате-
лей их психического и физического развития. Занятия оздоровительной аэробикой стимулируют работу 
сердечно – сосудистой, нервной и дыхательной систем, развивают координацию и музыкальность, гиб-
кость и пластику движений, вносит новизну и разнообразие в двигательную деятельность детей на осно-
ве сочетания физических упражнений и музыкального сопровождения. Аэробная работа положительно 
влияет на иммунную систему, повышая тем самым устойчивость организма к простудным, инфекцион-
ным и другим заболеваниям [1,2].  

Несмотря на педагогическое значение и эффективность, во внеклассной работе вспомогательных 
школ, еѐ использование не подтверждается соответствующими публикациями. Отсюда цель нашего ис-
следования заключается в разработке содержания занятий оздоровительной аэробикой и эксперимен-
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тальной апробации и обоснование эффективности и целесообразности использования еѐ в массовой 
практике внеклассной работы вспомогательных школ. 

Материал и методы. Экспериментальной площадкой выступила вспомогательная школа № 26  
г. Витебска, 4–5-х классы, учащиеся имеющих лѐгкую степень интеллектуальной недостаточности. Для 
разработки содержания занятий, анализировалась методическая литература, проводились опросы учите-
лей и учащихся. Отбор упражнений в разрабатываемый комплекс аэробики, доступных и адекватных 
особенностям психофизического развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью разного воз-
раста, осуществлялся в ходе наблюдений и практического апробирования расширенного объѐма, сущест-
вующих средств аэробики и проведения пробных занятий. 

Результаты и их обсуждение. Занятия аэробикой во внеклассной работе вспомогательной школы 
целесообразно начинать с 4 класса (11–12 лет). Именно к этому возрасту, школьники начинают наиболее аде-
кватно, во время проведения занятий, воспринимать содержание упражнений, специфику их выполнения, 
проявляют более высокую степень дисциплинированности и взаимодействия с руководителем занятия. 

В содержание комплексов обучающего материала по аэробике с данным контингентом могут вхо-
дить: элементы строевой подготовки; ритмичные упражнения на развитие подвижности рук, ног, шеи; 
движения рук, ног, головы в различных направлениях и в различных темпах; базовые шаги аэробики от-
дельно и в связках. 

Для эффективного освоения обучающего материала по аэробике наиболее важными двигательны-
ми способностями выступают: гибкость, координация движений, сила, выносливость, а так же – чувство 
ритма и музыкальность, именно эти способности у детей с интеллектуальной недостаточностью имеют 
низкий уровень, а их развитие недостаточно. Развитие этих способностей должно входить обязательным 
разделом в программу по аэробике. 

Важным фактором, детерминирующим качества воспроизведения упражнений базовой аэробики, вы-
ступает осанка. Упражнения для коррекции осанки, так же являются основной задачей этой формы занятий. 

Наблюдение за реакцией организма детей на физические и психологические нагрузки (утомляемость, 
работоспособность, концентрация внимания и др.) показало, что занятия аэробикой, возможно, проводить 2– 
3 раза в неделю, продолжительностью не более 30 минут в 4–5 классах, до 45 минут в 6–9 классах. 

Для полноценной организационной обеспеченности их проведения и привития интереса к регу-
лярным занятиям необходимо: систематически поддерживать позитивное эмоциональное взаимоотноше-
ние и общение с участниками группы аэробики; инструктировать и постоянно напоминать о месте и вре-
мени занятий; создавать на занятиях среду сопровождающуюся успешностью и удовлетворѐнностью де-
тей от содержания педагогического процесса. 

Заключение. Проведѐнные исследования по разработке и отбору практического материала для заня-
тий внеклассных занятий аэробикой во вспомогательной школе показали что: содержание данной формы за-
нятий может быть адаптировано к психофизическим возможностям учащихся с интеллектуальной недоста-
точностью. Разработка программы еѐ занятий с учетом вышеизложенных результатов позволит эффективно 
дополнять и решать основные задачи «Адаптивной физической» культуры во вспомогательной школе. 

 

Литература: 
1. Беспутчик, В.Г. Средства аэробики в физическом воспитании школьников: учеб.-метод. пособие / 

В.Г. Беспутчик, В.Р Бейлин. – Мн: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 1997. 
2. Черник, Е.С. Физическая культура во вспомогательной школе / Е.С.Черник. – М, 1997. 
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История развития общества подтверждает тот факт, что наравне с благами технической эволюции, 
общество получило в придачу обширную «группу риска». Наибольшую опасность представляют такие 
риски, как: употребление наркотических средств и алкоголя, курение табака и токсикомания, малопод-
вижный образ жизни и игровая (компьютер, игровые автоматы, рулетка) зависимость. «Группе риска» 
подвластен любой возраст, статус и социальное положение, национальность и вероисповедание. Самой 
уязвленной группой населения являются учащиеся и студенты. Наиболее эффективным и доступным 
средством противодействия этим анти социальным потребностям остается, по нашему мнению, физиче-
ская культура. Поэтому, поиск оптимальных путей ее использования среди детей и молодежи остается 
актуальным и востребованным. 

Материал и методы. Учитывая выше изложенное, нами было предпринято исследование, цель 

которого – формирование современной модели физического воспитания. Объект изучения – студенче-

ская молодежь, предмет исследования – содержание и организация физического воспитания.  



364 

Было опрошено 200 студентов дневного отделения в возрасте 20–21 год. Среди них 40% – юноши, 

60% – девушки. Респонденты были условно разделены на две группы: группа «А» – будущие специали-

сты физической культуры (100) и группа «В» – студенты других специальностей (100).  

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетного опроса было получено 1800 ответов, отражающих 

современное видение физического воспитания студентами высшего учебного заведения. Для 58% опро-

шенных студентов, основным видом деятельности является – учебная деятельность. Далее идет – физи-

ческая активность (21%) и увлечение компьютером (10%). При выявлении мотивации к занятиям физи-

ческой культуры современных студентов, респонденты были единодушны в своем выборе – «необходи-

мость» (52% и 51%) и «дань моде» (48% и 35%). Опрошенные группы «А» (97 %) регулярно 3–5 раз в 

неделю занимаются физической культурой. В группе «В» этот показатель равен 65% студентов. Таким 

образом, средний показатель регулярно занимающихся физической культурой среди опрошенных со-

ставляет 81%. Доминирующей целью занятий у 64% будущих специалистов физической культуры и у 

72% студентов других специальностей является укрепление и сохранение здоровья. Немаловажным, по 

нашему мнению, является изучение предпочтения (склонности) современной молодежи к тем или иным 

направлениям в физической культуре. Участники опроса отдали предпочтение (42%) физкультурно-

оздоровительному или рекреационному направлению, затем – спорту высших достижений (36%), про-

фессионально-прикладному (15%), лечебному(5%) и экстремальному (4%). Наибольший интерес у оп-

рошенных студентов вызывают занятия спортивными играми (40%),танцами (20%) и плаванием (20%). 

Проведенные исследования также позволили выявить, что большинство студентов (80%) хотят получать 

на занятиях физического воспитания всестороннее (комплексное) развитие физических качеств, а 20% – 

делают акцент на преобладание в занятиях упражнений на гибкость и координацию. Чтобы занятия были 

в физическом плане более комфортными, следует учитывать и получаемую на занятиях физическую на-

грузку. Для 13% респондентов она должна быть максимальной, оставшиеся 87% – предпочитают уме-

ренные и средние нагрузки. 

Заключение. Проанализировав полученные результаты, можно выделить базовые ориентиры (мо-

дель) организации и содержания физического воспитания физического воспитания современной молодежи:  

1. Потребность в физической активности строить на ведущих мотивах: заниматься физической 

культурой а) необходимо, б) современно (модно). 

2.Подбор форм, методов и средств физического воспитания должны базироваться на таких целе-

вых установках, как: а) укрепление и поддержание здоровья; б) формирование анатомо-физиологических 

данных внешнего вида; в) приобретение специальных профессиональных умений и навыков. 

3.Содержание программы должно учитывать интересы и склонность современных студентов, ко-

торые отдают предпочтение игровым и танцевальным видам упражнений, а также хотят заниматься пла-

ванием и экстремальными упражнениями (ролики, велоспорт, подводное плавание и т.п.). 

4.Востребованные направления в физическом воспитании сегодня – рекреационное; спорт высших 

достижений; профессионально-прикладное. 

5. Физические нагрузки, получаемые на занятиях по физическому воспитанию должны быть сред-

ними и умеренными. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗНАНИЙ  

У УЧАЩИХСЯ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Олейникова Т.Н. 

 студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Новицкий П.И., канд. пед. наук, доцент 

 

Теоретическая подготовка является важным и неотъемлемым учебным разделом АФК во втором 

отделении вспомогательной школы. У учащихся с умеренной степенью интеллектуальной недостаточно-

сти объем теоретической подготовки расширяется, у детей с тяжелой умственной отсталостью ее содер-

жание сужается до элементарных знаний и представлений, однако, никогда полностью не исключается. В 

основе формирования физкультурных знаний у учащихся второго отделения вспомогательной школы 

должен лежать принцип практического познания. Рассказывая о каком-либо предмете, ученик должен 

его потрогать, взять в руки или увидеть (на рисунке, фото, видео). К сожалению, наглядный материал, 

специально используемый для формирования представлений и основ знаний учебной программы по 

«Адаптивной физической культуре» с данным контингентом до настоящего времени не разрабатывался. 

Возможно поэтому в массовой образовательной деятельности учителей АФК, работающих с данным 

контингентом, не сложился столь важный практический опыт, а соответствующие методические нара-

ботки в литературе отсутствуют.  
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Цель исследования – разработка содержания иллюстративного материала для формирования физ-

культурных знаний у учащихся с умеренной и тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности 

(УиТСИН). 

Материал и методы. Для разработки наглядных пособий использовалась литература, отражающая 

существующие подходы и требования к рабочим тетрадям для учащихся с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточности. Изучалось содержание рисуночного материала и заданий к нему в учебно-наглядных посо-

биях разных авторов, по разным учебным предметам для детей с УиТСИН. Непосредственно осуществляемая 

нами разработка, таких пособий для формирования физкультурных знаний, осуществлялась на основе сфор-

мулированных Новицким П.И. рекомендаций к их структуре и содержанию, а также организационных указа-

ний по использованию на уроках АФК. Из многочисленной красочно иллюстрированной литературы по 

ФКиС, интернета нами подбирался необходимый рисуночный материал (соответствующий темам знаний 

учебной программы по АФК). Окончательный отбор наглядного материала для уроков, осуществлялся (в ходе 

наблюдений и пробного использования) по результатам его восприятия учащимися 1–2 классов второго отде-

ления вспомогательной школы № 26. Из всех вариантов подобранных нами иллюстраций, фото и рисунков 

оставлялись наиболее адекватно воспринимаемые и понятные большей части детей. С целью изучения мне-

ния, замечаний и предложений практиков, с отобранным для пособий иллюстративным материалом и содер-

жанием основных заданий к ним были ознакомлены учителя, воспитатели и психолог, работающие во вспо-

могательной школе с данным контингентом учащихся.  

Результаты и их обсуждение. В ходе изучения различного демонстрационного материала и прак-

тической работы с учащимися были разработаны ряд наглядных пособий, содействующих формирова-

нию у детей с УиТСИН физкультурных знаний и представлений, входящих в теоретическую часть учеб-

ной программы по предмету «Адаптивная физическая культура». Содержание и использование на уроках 

АФК наглядных пособий по темам «Инвентарь и оборудование спортзала», «Части тела человека», «Ос-

новные положения рук, ног, головы» должны удовлетворять следующим требованиям:  

- иллюстративный материал должен использоваться на каждом уроке в привязке к выполнению 

упражнений (заданий) к которым он может иметь отношение; 

- иллюстративный материал представляют конкретные реалистично исполненные рисунки или 

фотографии (например, мячей разного размера и цвета) на листах форматом не менее А4, по два-три от-

дельных изображения на каждом листе; для каждого изображения в пособии предусмотрены вопросы, 

которые учитель задает детям; 

 - на одном уроке рассматривается (осваивается) не более двух новых понятий представленных 

двумя-тремя иллюстрациями, сопровождающихся 3–4 вопросами к учащимся; общая продолжительность 

на уроке непрерывной работы с иллюстрациями составляет не более 5 минут; 

- иллюстративный материал, раскрывающий новое понятие (-я) используется в серии 3-6 уроков, 

дополняясь (для повторения и закрепления) одной-двумя уже знакомыми, ранее использовавшимися ил-

люстрациями; 

- листы с иллюстрациями, которые учитель демонстрировал на уроке детям, прикрепляются на 

видном месте (к стене или к щиту с помощью файлов или другим образом) для возможности при удоб-

ном случае вновь обратить к ним внимание учащихся. 

Заключение. В обучении детей знаниям использование иллюстративного материала существенно 

повышает результативность педагогического процесса. В практике обучения детей с УиТСИН физкуль-

турным знаниям эта дидактическая закономерность должна не только приниматься учителями АФК как 

методический тезис, но находить обязательную практическую реализацию на каждом уроке.  

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В АСУ ВУЗ (ПОДСИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ) 

 

Пашкевич В.В., Мамчиц В.Д. 

студенты 1 курса БелГУТ, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научные руководители – Кейзер А.П., канд. техн. наук, доцент; 

Борисенко М.В., ст. преподаватель 

 

В настоящее время в Белорусском государственном университете транспорта ведутся разработки 

АСУ ВУЗ (ФиС) [1]. В предлагаемой АСУ уклон делается на создание базы данных по игровым и спор-

тивным нормативам, как средства мониторинга эффективности средств и методов физического воспита-

ния. Игровые нормативы сдаются по следующим видам спорта: настольный теннис, волейбол, футбол, 

баскетбол в уменьшенном составе. Кроме игровых нормативов, студенты должны сдавать и спортивные 

нормативы, обязательные и одинаковые для всех вузов республики Беларусь, которые также фиксируют-

ся в базе данных АСУ ВУЗ (ФиС). 
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Таблица 1 – Нормативы уровня физической подготовленности студентов  

Девушки (1 курс) Юноши (1 курс) 

1) Прыжок в длину с места; 

2) Челночный бег на 4Х9 метров; 

3) Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа; 

4) Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 1 минуту; 

5) Наклон вперед из положения сидя; 

6) Бег 30 метров; 

7) Бег 500 метров; 

8) Плавание 50 метров;  

9) Бег 100 метров. 

1) Прыжок в длину с места;  

2) Челночный бег на 4Х9 метров;  

3) Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа;  

4) Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 1 минуту;  

5) Наклон вперед из положения сидя; 

6) Бег 30 метров;  

7) Бег 1000 метров; 

8) Плавание 50 метров; 

9) Бег 100 метров. 
 

Для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса предлагается, используя мате-

матический пакет MATHCAD, принимать спортивные нормативы один раз в месяц. Каждый спортивный 

норматив принимается в середине каждого месяца: середина сентября X1=1, середина октября Х2=2 … , 

середина мая Х9=9. 

Приведем один из примеров статистической обработки результата сдачи норматива сгибание – 

разгибание рук в упоре лѐжа (значения Yi) студента А1 

Фрагмент рабочего документа решения в пакете MathCAD: 
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Статистическая обработка исходных данных Xi и Yi уравнением линейной регрессии. 

Нахождения сумм для составления системы линейных уравнений.  
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Решение системы линейных уравнений:  
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Построение графика изменения спортивных результатов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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60
59

50

y i

f xi 

91 xi  
 

В докладе рассматривается статистическая обработка и прогнозирование результатов спортивных 

нормативов студентов 1 курса, занимающихся у разных преподавателей. Для прогнозирования в пакете 

MathCAD используется встроенная функция PREDICT. 
 

Литература: 

1. Кейзер, А.П. Спорт и автоматизированная система анализа физического состояния и спортивной под-

готовки студентов Белорусского государственного университета транспорта / А.П. Кейзер,  

В.Н. Осянин, А.Я. Пташиц, П.Л. Пинский // Мир Спорта. – 2010. – № 1(38). – С. 37–43. 
 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БРОСКОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КОМАНД В ГАНДБОЛЕ 
 

Пороховская М.В. 

аспирант БГУФК, г. Минск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Мовсесов А.Г., канд. пед. наук, доцент 
 

Бросок мяча в ворота – один из важнейших индивидуальных технико-тактических приемов напа-

дения. Во время игры каждый игрок совершает большое количество подготовительных действий с целью 

создать условие одному из нападающих для завершающего броска и взятия ворот. Результативность бро-

ска зависит от следующих критериев: 

 сила броска (скорость полета мяча); 

 быстрота выполнения; 

 точность попадания в цель; 

 положение защитника; 

 положение вратаря [1, 3] 

Одна из тенденций развития мирового гандбола заключается в повышении эффективности инди-

видуальных тактико-технических действий гандболисток в нападении. Для преодоления атлетически 

мощной, хорошо подвижной и грамотно выстроенной командной защиты необходим качественно иной 

уровень индивидуальной тактико-технической подготовленности гандболисток в разделе их бросковой 

оснащенности. Бросковая оснащенность подразумевает владение квалифицированными гандболистками 

разнообразными способами бросков мяча и умением оптимально выбирать соответствующий вид броска 

в зависимости от складывающейся игровой ситуации [2]. 

Как показывает анализ научно-методической литературы, исследование результативности бросков мя-

ча в гандболе представлено лишь в литературе 1970–1980 годов, т.к. современный анализ не приведен.  

Цель исследования – проанализировать результативность и количество бросков мяча квалифици-

рованных команд в гандболе.  

Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовалось видео игр Кубка 

ЕГФ по гандболу среди женских команд. С помощью разработанного нами протокола бросков, были 

проанализированы игры среди женских команд: DHW Antwerpen (Бельгия), DHK Banik Most (Чехия), HC 

Zalau (Румыния), Handban Femina Vise (Бельгия), ZRK Samobol (Хорватия), Rocasa Ace Gran Canaria (Ис-

пания), Astrakhanochka (Россия), KHF Kastrioti (Косово). Всего было изучено 20 игр Кубка ЕГФ.  
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Методы исследования:  

  Методы сравнения, анализа, синтеза и обобщения; 

  Педагогическое наблюдение. 

Результаты и их обсуждение. Анализ бросков женских команд Кубка ЕГФ проводился по сле-

дующим критериям: 

 Количество бросков за игру и их результативность; 

 Броски с игровых позиций по отношению к общему количеству бросков; 

 Броски в опорном положении, в безопорном положении, в падении по отношению к общему 

количеству бросков; 

 Результативность бросков в опорном положении, в безопорном положении, в падении. 

 Результативность бросков в зависимости от расстояния; 

 Броски в зависимости от расстояния по отношению к общему количеству бросков.  

 

Таблица 1– Броски с игровых позиций по отношению к общему количеству бросков 
Игровая позиция Правый 

крайний 

Правый полу-

средний 

Разыгрывающий Левый полу-

средний 

Левый 

крайний 

Линейный 

Процент от общего 

количества бросков  

 ( х  =54 ±5) 

8,2±5% 18.0± 5% 24.9±5% 21.2±5% 11.8±5% 16.0±5% 

 

Таблица 2 – Броски в опорном положении, в безопорном положении, в падении по отношению к 

общему количеству бросков и их результативность 
Вид броска Результативность 

(%) 

Процент от общего количества бросков 

( х  =109 ±5) 

В безопорном положении 48.2±5% 65±5% 

В опорном положении 42.7±5% 10.8±5% 

В падении 35.3±5% 23.8±5% 
 

Таблица 3 – Количество и результативность бросков в зависимости от расстояния 
Расстояния  Результативность 

(%) 

Процент от общего количества бросков 

( х  =109 ±5) 

Дальние броски (10 – 12 м) 30.5±5% 21.4±5% 

Ближние броски (6 – 9 м) 48.7±5% 72.3±5% 

Отрыв  40.3±5% 6.1±5% 
 

Заключение. Таким образом, в среднем за игру высококвалифицированная женская команда по 

гандболу выполняет 54±5 бросков, их результативность составляет 43.6±5%. Больше всего бросков при-

ходиться на позицию «разыгрывающего». В безопорном положении выполняется 65% бросков, эти же 

броски являются и более результативными по отношению к броскам в опорном положении и в прыжке. 

В зависимости от расстояния 72.3 % бросков выполняются с ближнего расстояния, а именно в пределах 

6–8 метров и результативность этих бросков составляет 48.7%.  
 

Литература: 

1. Игнатьева, В.Я. Гандбол / В.Я. Игнатьева. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 200 с. 

2. Игнатьева, В.Я. Оценка тренировочной и соревновательной деятельности гандболисток высокой квали-

фикации: автореф. дис. на соис. степ. канд. пед. наук: 13.00.04 / В. Я. Игнатьева. – М., 1983. – 23 с.  

3. Изаак, В.И. Техника и тактика гандбола / В.И. Изаак, Т.Э. Набиев. – Ташкент: Университет, 2008. – 200 с.  

 

 

ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ В СПОРТЕ 
 

Рудинская Е.Н. 

студентка 4 курса ГГУ имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Дворак В.Н., канд. пед. наук, ст. преподаватель 
 

Проблема тревожности в спортивной психологии стала активно разрабатываться сравнительно недавно. Принято считать, 

что проблема тревожности была впервые рассмотрена в трудах З. Фрейда [1]. А в 1970 г. Ч. Спилбергер с кол-

легами опубликовал опросник, который может быть использован для эмпирического исследования различия 

между тревожностью как чертой характера и тревожностью как состоянием [2]. 

Тревожность – постоянно или ситуативно проявляемое свойство человека приходить в состоянии 

повышенного беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях [3]. 
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Материал и методы. Для достаточно полного анализа проблемы тревожности особое значение 

имеет уточнение некоторых теоретических и методологических положений. Как показано многими ис-

следователями, прежде всего, важно четкое концептуальное различение понятий тревоги как состояния и 

тревожности как черты, свойства личности. Поэтому Ч. Д. Спилбергер подчеркивает, что достичь согла-

сия в определении данного понятия достаточно сложно, в частности из-за того, что исследователи часто 

используют совершенно различные термины в своих работах [2]. Основной причиной многозначности и 

семантической неопределенности в концепциях является то, что термин используется, как правило, для 

обозначения хотя и взаимосвязанных, но все же различных понятий. 

Результаты и их обсуждение. Проблема тревожности является одной из актуальных проблем в 

современном спорте. Среди различных переживаний человека тревожность занимает особое место, часто 

она приводит к снижению работоспособности, продуктивности деятельности, к трудностям в общении. 

Разобраться в феномене тревожности, а также в причинах ее возникновения достаточно сложно. В со-

стоянии тревоги человек, как правило, переживает не одну эмоцию, а некоторую комбинацию различных 

эмоций. Такое состояние может оказывать влияние на социальное взаимодействие, на соматическое со-

стояние, на восприятие, мышление и поведение спортсмена. При этом следует учитывать, что состояние 

тревожности у различных людей может вызываться разными эмоциями.  

Виды спорта, где требуется проявление выносливости и силы, в большой мере снижают тревож-

ность, чем стрельба пулевая, из лука или легкая атлетика, которые обычно повышают напряженность в 

процессе соревнования. Перед стартом и после выступления на соревнованиях у спортсменов часто от-

мечается повышение тревожности. Тревожность проявляется и в других ситуациях, когда соревнова-

тельный стресс выражен ярче всего, например, во время наиболее ответственных матчей с равными со-

перниками или когда соперник переигрывает команду. 

Поскольку тревожность является одной из важнейших причин возникновения стресса, то немало-

важной задачей становится изучение характера влияния тревожности на результативность спортивной 

деятельности и методов регуляции психического состояния спортсмена. Результативность выступления 

спортсмена с высокой тревожностью зависит от потребности в достижении им успеха, а также от соци-

альных и экономических условий, в которых находится спортсмен. 

Тревожность у спортсменов может проявляться в виде усиления или учащения сердцебиения, су-

хости во рту, тошноты. Также может возникать нервозность, раздражительность, невозможность приня-

тия решения, чувство неопределенности и грозящей неудачи, беспокойство и беспомощность. 

Заключение. Как видно, решение проблемы тревожности относится к числу острых и актуальных 

задач спортивной психологии и ставит исследователей перед необходимостью как можно более ранней 

диагностики уровня тревожности. Изучение, а также своевременная диагностика и коррекция уровня 

тревожности поможет избежать ряда трудностей в спортивной деятельности.  

 

Литература: 

1. Фрейд, З. Психоанализ детских неврозов / З. Фрейд; пер. О.Б. Фельцман, М.В. Вульф. – М.: Государ-

ственное изд-во, 1925. – 199 с.  

2. Спилбергер, Ч.Д. Концептуальные и методологические проблемы исследования тревоги. Стресс и 

тревога в спорте / Ч.Д. Спилбергер // Физкультура и спорт.  1983. – № 2. – С. 12–24. 

3. Немов, Р.С. Психология: В 3 кн. Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое ис-

следование с элементами математической статистики / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 640 с. 

 

 

ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

ПЕРВОГО КУРСА В МЕЖСЕССИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Сморгунов С.А., Валевич А.В. 

студенты 1 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь 

Научный руководитель – Малах О.Н., канд. биол. наук, доцент 

 

Студенческая жизнь не так беззаботна и легка, как кажется на первый взгляд. И, окунувшись в этот 

новый мир, вчерашний школьник теряется: от него требуется намного больше, чем во время учебы в школе. 

Умение быть собранным и дисциплинированным, запоминать большое количество информации в короткие 

сроки, правильно организовывать свой учебный день, научиться общению с большим количеством новых 

людей, принимать верные решения в самых различных ситуациях – все это требует от студента большой вы-

держки, эмоционального напряжения и внутренней стойкости. У многих студентов на фоне такой нагрузки и 

повышенных требований развивается стресс. Длительное пребывание студента в состоянии стресса приводит 

к истощению нервной системы, что ведет за собой негативные последствия: разлад в работе органов и систем 

организма, обострение хронических заболеваний, нежелание учиться и общаться со сверстниками. Стресс в 
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жизни студента – явление совсем не редкое, особенно в период сессии или сдачи экзаменов. Вместе с тем, 

недостаточно изучены адаптационные возможности студентов в межсессионный период. В связи с этим це-

лью настоящей работы явилась оценка уровня адаптации студентов первого курса к учебной деятельности 

в межсессионный период в условиях высшего учебного заведения.  

Материал и методы. В исследовании принимали участие 55 студентов первого курса факульте-

тов физической культуры и спорта (ФФКиС) и социальной педагогики и психологии (ФСПиП). Степень 

психического напряжения студентов определяли по методике измерения уровня тревожности Тейлора с 

адаптацией Т.А. Немчинова. Для выявления причин тревожности использовали методику Холмса и Ранге 

[2]. В качестве метода оценки адаптационных возможностей организма или текущего уровня стресса [1] 

применяли метод математического анализа сердечного ритма, который определяли при помощи про-

граммно-аппаратного комплекса «Омега-М».  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования в межсессионный период показали, что 

наибольшей процент испытуемых имеют средний уровень тревожности с тенденцией к высокому, соот-

ветственно 55,3% на ФФКиС и 64,8% на ФСПиП. Практически одинаковое количество опрошенных сту-

дентов на двух факультетах имеют показатель средний с тенденцией к низкому уровню тревожности 

(23,7% на ФФКиС и 17,6% на ФСПиП). 21% студентов на ФФКиС и 17,6% на ФСПиП имеют высокий 

уровень тревожности. На двух факультетах не было выявлено студентов с очень высоким и низким 

уровня тревожности. Полученные данные свидетельствуют о неудовлетворительном психоэмоциональ-

ном состоянии испытуемых. 

Основными причинами, такого состояния, студентами первого курса в межсессионный период 

были названы: перемена места жительства (50% на ФФКиС и 40% на ФСПиП), учебная нагрузка (40% на 

ФФКиС и на ФСПиП), изменение привычного режима питания и сна (20% на ФСПиП), травмы и болез-

ни (10% на ФФКиС). 

В межсессионный период для первокурсников ФФКиС и ФСПиП характерна недостаточная сте-

пень напряжения систем адаптации организма, о чем свидетельствуют средние величины индекса на-

пряжения (ИН), которые составляют 87,06 и 111,95 ед. соответственно. Вместе с тем, около 7% состав-

ляют студенты, для которых характерно рассогласование механизмов регуляции.  

Заключение. Таким образом, адаптация первокурсников к комплексу новых факторов, специфич-

ных для высшей школы, сопровождается неблагоприятными изменениями регуляторных систем орга-

низма. Учитывая этот факт, следует обращать внимание на функциональное и психологическое состоя-

ние первокурсников в межсессионный период и своевременно проводить среди них профилактические и 

реабилитационные мероприятия. 
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Культурный (познавательный) туризм выделился и стал самостоятельным достаточно давно и в настоя-

щее время является одним из наиболее востребованных, имеющих большой потенциал развития видов турист-

ской деятельности. Как туристская деятельность современный культурный туризм развивается и трансформиру-

ется в русле главных тенденций развития туризма. Изменения, происходящие в этом виде туристской деятель-

ности, в значительной степени связаны с трансформацией ее факторной базы. Поэтому вопросы факторной обу-

словленности данного вида туризма представляют значительный исследовательский интерес. 

Материал и методы. Понятийно-терминологические и содержательные аспекты культурного ту-

ризма определены в работах ряда отечественных и зарубежных исследователей. Наиболее разработан-

ными проблемами в данной области являются вопросы ресурсной базы культурного туризма, его клас-

сификация и разновидности, потенциал отдельных регионов и городов для развития этого вида туризма, 

экономические и инновационные аспекты развития, маркетинг и менеджмент культурного туризма, ме-

тодология его исследования как общественного феномена. 

Недостаточно разработанным аспектом развития культурного туризма является его обусловлен-

ность различными факторами. 
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Результаты и их обсуждение. Формирование и развитие туристской деятельности в географиче-

ском пространстве определяется воздействием двух взаимосвязанных компонентов – условий и факто-

ров. Их изучение является важным элементом географического анализа – как с теоретической, так и с 

практической точек зрения. Это обусловлено тем, что через воздействие на условия и факторы можно 

влиять на динамические процессы, протекающие в геопространстве (геосистемах). 

Ввиду сложности и многоаспектности феномена туризма начальные причины его возникновения и 

развития выявить проблематично. Поэтому одним из возможных подходов к рассмотрению факторов 

туристской деятельности является их изучение в виде координации зависимостей. Тогда туристская дея-

тельность понимается как результат взаимодействия многочисленных сил, причинных факторов, детер-

минант – не разделяемых на главные, определяющие, и неглавные, определяемые, где ни один из факто-

ров не квалифицируется как начальная причина данного явления. Каждый из факторов, при этом, связан 

со всеми остальными и играет свойственную ему роль в туризме. 

Отсюда вытекает важный методологический принцип: в каждом конкретном случае возможно вы-

деление «центрального фактора».  

Географические факторы развития туризма – это, прежде всего, пространственные параметры площад-

ных или точечных объектов, посещаемых туристами, а также природно-географические и общественно гео-

графические характеристики территорий (регионов), определяющих их туристскую привлекательность. 

Имеется большое число классификаций факторов развития туризма, в основу которых положены раз-

личные основания: принадлежность к определенному виду геосистемы; характер деятельности фактора в ор-

ганизации территориальной структуры туризма; характер порождающего действия; характер динамики фак-

тора; характер локализации фактора; характер способа причинного воздействия фактора; другие [1, 2]. 

Наибольшее значение имеют классификации факторов по характеру действия и направленности 

влияния на те, или иных аспекты деятельности. 

При выделении видов факторов по характеру действия рассматриваются: содержание деятельно-

сти, ее динамика, локализация, способ воздействия фактора, очередность действия. 

По направленности влияния на деятельность выделяют факторы: инициирующие; определяющие 

содержание деятельности (осмотр объекта, участие в исторической реконструкции); определяющие виды 

территориальной организации деятельности (точечный объект, туристический комплекс либо маршрут); 

определяющие организационные особенности деятельности (тур, самодеятельный и др.). 

Заключение. Для организации деятельности в культурном туризме особое значение имеют гео-

графические факторы. Они первичны с точки зрения ее (туристской деятельности) инициации и развития 

и генерируют формирование и возникновение других факторов – вторичных. Каждый из факторов имеет 

самостоятельное значение, но учитывая системный характер туризма, сложность и многогранность тури-

сткой деятельности на нее оказывает влияние комплекс факторов (факторный комплекс). 
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Для плавания как спортивной дисциплины характерно раннее начало занятий, и становление спор-

тивного мастерства совпадает с одним из важнейших периодов жизни – половым созреванием. Стано-

вится очевидным, что отличительная особенность отбора в плавании – необходимость поиска спортивно 

одаренных спортсменов до завершения происходящих в их организме биологических процессов роста и 

развития, а поиск эффективных критериев для отбора – одна из важнейших задач, определяющих конеч-

ный спортивный успех [1].  

Известно, что плавание является одним из самых эффективных средств развития общей выносли-

вости спортсменов и необходим строгий педагогический и медицинский контроль при первичном отборе 

и систематических тренировочных нагрузках [2]. Цель данного исследования – изучение критериев для 

начального спортивного отбора и прогнозирования одаренности юных пловцов 7–8 лет 

Материал и методы. Исследования включали оценку физического развития, функционального 

состояния спортсменов на базе областного диспансера спортивной медицины на этапе предварительной 

спортивной подготовки. Изучены медицинские карты стандартного образца после прохождения первич-

ного и повторного обследования детей в возрасте 7–9 лет. 
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Результаты и их обсуждения. Данные исследования физического развития юных пловцов стан-

дартной методикой антропометрии (рост, масса тела, масса – ростовой индекс Кетле, окружность груд-

ной клетки на вдохе, выдохе, паузе, жизненная емкость легких методикой спирометрии, динамометрия) 

не выявили значительной информативности. Из расчетных показателей индекс Пинье (показатель крепо-

сти телосложения), показатель пропорциональности физического развития для данной группы обследо-

ванных отразили увеличение наглядности и динамики в процессе занятий спортивными тренировками. 

Как подтвердили наши исследования, для первой ступени многолетнего отбора пловцов представ-

ляется существенным дополнением измерение незначительно подверженных возрастным изменениям 

морфологических признаков: кроме обычного измерения длины тела, необходимо и соотношение верх-

них и нижних конечностей; длина туловища, плеча и предплечья; ширина плеч и таза; окружность шеи, 

плеча, предплечья, бедра, голени. Данные измерения проведены спортсменам при первичном осмотре 

согласно инструкции. 

Для проведения функционального исследования спортсменам новичкам (не имеющим разрядов) реко-

мендованы и проведены пробы Штанге, Генчи (задержка дыхания на вдохе и выдохе), что является простым и 

доступным критерием отборе в водные виды спорта. В инструкции для первичного отбора предусмотрен дос-

таточно простой и информативный показатель как жизненный индекс (жизненная емкость легких на массу 

тела). Там же приведена норма для мальчиков и девочек 7–10 лет, причем, и в 7 и 10 лет значения одинако-

вые, что является примером неграмотного подхода к оценке важных критериев отбора.  

Как показали результаты исследований спортсменов на начальном этапе заключение о пригодно-

сти и возможностями роста связано с трудностями их трактовки, полученных при применении различ-

ных методов отбора (оценки физического развития и функционального состояния без сложных методик 

определения максимального потребления кислорода).  

В тоже время изучался и информативный показатель функционирования системы кровообращения – 

систолический индекс (отношение минутного обьема крови к массе тела), но его трактовка не была проведена 

при первичном исследовании юных спортсменов. Так, очень низкие величины не явились показанием для 

отстранения от дальнейших тренировок, на что указано в рекомендациях для спортивных врачей.  

Заключение. В основу отбора способных и одаренных детей в спортивной практике положены 

морфофункциональные предпосылки, которые являются недостаточно информативными даже на этапе 

начальной спортивной подготовки и требуют более детального изучения электрокардиографическим и 

ультразвуковым методом.  
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Одним из актуальных и перспективных направлений в современной спортивной педагогике и пси-

хологии является изучение уровня тревожности каратистов. Связано это, прежде всего, с тем, что именно от 

уровня тревожности спортсмена зависит его результативность в спортивной деятельности [3].Если выявить 

тот уровень тревожности спортсмена, при котором он будет находиться в наилучшей спортивной форме, на 

пике двигательной активности, то на этой основе можно сформировать адекватный индивидуальный стиль 

спортивной деятельности, при котором достигаются наилучшие спортивные результаты. 

Личностная тревожность представляет собой особое эмоциональное состояние, выражающееся в опре-

деленной реакции человека на различные ситуации. Соревновательная личностная тревожность (СЛТ) отра-

жает чувствительность спортсмена к соревновательному стрессу. Показывает, в какой степени у спортсмена 

присутствует склонность испытывать опасения, страх во время соревновательной деятельности.  

Цель исследования – выявить особенности соревновательной деятельности каратистов высокой ква-

лификации в зависимости от уровня личностной тревожности. Задача исследования заключалась в определе-

нии воздействия реакции тревожности каратистов на реализацию ими тактико-технических действий. 

Материал и методы. Исследование проведено с участием 85 высококвалифицированных кара-

тистов – кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, которые имели спортивный стаж более 5 лет. 

Для определения уровня соревновательной личностной тревожности применялась методика  

Ч.Д. Спилбергера [1], адаптированная Ю.Л.Ханиным в русском варианте [2]. 
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Соревновательная деятельность каратистов выявлялась с помощью теста комплексной оценки 

подготовленности спортсменов на основе самооценки: атаки ударов руками, ногами; защиты от ударов 

руками, ногами. Уровень спортивного мастерства каратистов определялся по специальной шкале, пред-

ложенной В.А. Егановым для единоборцев [3]. 

Статистический метод исследования позволил провести анализ особенностей соревновательной 

деятельности каратистов в зависимости от уровня СЛТ. 

Результаты и их обсуждение. Индивидуальный стиль деятельности обеспечивает адекватную 

регуляцию технических действий спортсмена в процессе решения стратегических и тактических задач в 

зависимости от выраженности СЛТ.  

Повышение уровня личностной тревожности каратистов характеризуется такими особенностями 

их соревновательной деятельности, как снижение эффективности работы руками (в атаках и контрата-

ках) и ногами (в атаке и защите), активизация тактики игровика, применение нерациональной тактики 

распределения сил по минутам боя, необходимость в постоянной моральной поддержке тренера в сорев-

новательный период. При этом повышенный уровень СЛТ ведет к увеличению работы каратистов нога-

ми (в защите), становятся более выраженными тактико-технические действия силовика. 

Практическое использование знаний о влиянии уровня СЛТ каратиста на его тактико-

технические действия заключается в том, что тренеру можно смоделировать такой тактический ход боя, 

который непременно приведет к достижению победного результата. 

Заключение. Анализ научной литературы по данной теме позволил подтвердить сведения о на-

личии взаимосвязи личностных особенностей и соревновательной деятельности спортсменов Результаты 

проведенного исследования позволяют заключить, что уровень соревновательной личностной тревожно-

сти детерминирован с определенными типовыми тактическими манерами ведения боя, свойственными 

индивидуальному стилю спортивной деятельности в каратэ. Следует разработать практические рекомен-

дации, которые позволят сформировать стиль спортивной деятельности каратиста в зависимости от 

уровня его соревновательной личностной тревожности. 
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