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Самостоятельная работа в вузовской дидактике трактуется как одна из 
ведущих форм обучения, помогающая развивать познавательную самостоятельность 

..72 студентов. В соответствии с новыми образовательными стандартами на
самостоятельную работу по математике для студентов специальностей «Технология» 

IM и «Профессиональное обучение» отводится от 28% до 45% часов от общего времени,
....78 выделяемого на изучение курса [1, 2]. При таком значительном объеме часов нет

единого подхода к содержанию учебных пособий, дидактических и методических 
....84 материалов, ориентированных на организацию самостоятельной работы, в том числе

на основе современных образовательных технологий.
РАХ В научных исследованиях в основном разрабатываются подходы
,...90 применительно к её аудиторной форме, организуемой в присутствии преподавателя.

Однако внеаудиторная самостоятельная учебная деятельность студентов, являясь 
ЭМЕ органическим продолжением аудиторной, правильно организованная и рационально
....95 спланированная, обеспечивает высокий уровень усвоения материала, служит

средством активизации интеллектуальной деятельности, способствует развитию 
познавательных интересов, творческих способностей. «Проблемность ситуации
самостоятельной работы студентов состоит в том, что* вузовским коллективам 

TAX необходимо найти и использовать новые способы и условия деятельности, которые
.101 отвечали бы как требованиям времени, так и потребностям студентов», считает

В.А. Козаков [3, 29].
Ш В Она должна быть организована и реализована в учебно-воспитательном
.105 процессе как целостная система, проходящая через все этапы обучения, построенная

с учетом дидактических требований к преподаванию математики (З.В. Лукашеня [4]). 
,.110 Однако эта работы довольно трудоемка как при подготовке, так и при проведении.

Дифференциация студентов в зависимости от их индивидуальных
ОРМ особенностей и уровня овладения учебным материалом является одним из
Ш Х  обязательных условий проведения самостоятельной работы. Это требует
..113 использования разноуровневых программ и учебников, разнообразного научно-

методического обеспечения, направленного на организацию дифференцированного 
НИЯ обучения. В настоящее время существует несколько учебных пособий, которые
..117 можно использовать во внеаудиторной самостоятельной работе. Однако в связи с

введением новых образовательных стандартов содержание этих пособий не в полной 
В мере соответствует предъявляемым к ним требованиям.

.120 Усилиями ученых созданы условия и предпосылки для дальнейшего
исследования проблемы повышения эффективности учебной деятельности студентов 

ICCE при организации внеаудиторной самостоятельной работы по математике. Пути её
.125 решения можно искать в использовании современных педагогических технологий,

создание которых предопределено переменами в системе образования в рамках 
" j 2 4  новой образовательной парадигмы [5].

1 3 7  С точки зрения И.А. Новик [6], теория и методика обучения математике -  раздел
J40 педагогики, который в соответствии с целями обучения математики реализует

..145 содержание обучения этому предмету с использованием современных
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образовательных технологий. В настоящее время в системе образования Республики 
Беларусь проводится работа по их комплексному внедрению во все сферы
деятельности учебных заведений, о чем свидетельствуют диссертационные Дл;
исследования последних лет. В перспективе новые информационные сос
образовательные технологии (НИОТ) в учебном процессе предполагают реализацию прс
следующих особенностей [6]: опр

• вместо традиционных форм работы со студентами предполагается сра 
разработка компьютерного учебного комплекса;

• компьютеризация всего набора дисциплин учебного плана; (эм
• НИОТ станут основной частью системы дистанционного обучения. и 0]

Использование компьютерных технологий в учебном процессе позволяет выявить в 3i
реальный уровень знаний студентов и на его основе осуществлять П°Д
индивидуализацию процесса обучения за счет адаптации учебного материала по све'
уровню сложности, темпу предъявления информации. Их применение позволяет Об)
осуществлять управление самостоятельной познавательной деятельностью Обт
студентов; контроль учебной деятельности с обратной связью, диагностикой спе
ошибок; самоконтроль и самокоррекцию деятельности обучающихся; регистрацию и пРе
анализ показателей процесса усвоения материала как группы в целом, так и каждого; сод
выполнять трудоемкие вычислительные работы, визуализировать и графически У461
интерпретировать исследуемые закономерности. Уче1

Разработанная нами методика организации внеаудиторной самостоятельной ® к
работы по математике основана на использовании компьютерных технологий как так
средства обучения. При её создании было учтено следующее: °^е

• внеаудиторная самостоятельная работа должна быть организована в качестве мот 
целостной системы, преподаватель в процессе планирования, организации,
управления и связи со студентами должен обеспечить согласованность и зна]
целенаправленность всех этапов обучения; сис

• содержание электронных учебных и методических материалов должно С1̂
позволять дифференцировать студентов в зависимости от уровня овладения дан
учебным материалом и индивидуальных особенностей, быть ориентировано
на требования образовательных стандартов; мат

• главная цель системы -  формирование самостоятельности студентов; на это п >̂е1
должно быть ориентировано как управление учебной деятельностью, так и С0С1
самоуправление студентов; вл^

• система контроля должна выявлять и оценивать знания в течение короткого 
времени в максимально полном объеме.
Для реализации данной методики нами разработан набор учебно- 

методических компьютерных программ, объединенных в автоматизированную К0Т(
обучающую систему (АОС) с единым интерфейсом пользователя. К0Р(

Она включает взаимосвязанные блоки: сведения о предмете учебной Раб(
деятельности, её основных этапах; обучающие программы; контрольные задания; ауд\
систему методической помощи; сведения о работе каждого студента.

Для формирования интереса, положительного отношения к учению, кон
побуждения к активной познавательной деятельности в АОС включены не только пом
предметные и учебные знания и умения, но и сведения о самой познавательной сту;
деятельности, а именно: оце]

• описание цели деятельности;
• описание предмета деятельности; мап
• предписания по выполнению нормативных требований к предполагаемому осш

продукту действий; сис!
• описание условий деятельности - предписания по использованию АОС; П031
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МАТЭМАТЫКА

• рекомендации по сокращению непроизводительных затрат -  действии, 
которые не совпадают с целью конкретного задания.

Для осознания цели учебной деятельности, способов и средств её достижения АОС 
сообщает студентам о том, чему они должны научиться; ставит цель работы с 
программой; поясняет, как её достигнуть; предлагает иерархию задач; предписывает 
определенную учебную деятельность; указывает эталоны ожидаемых решений для 
сравнения с результатом и исправления возможных ошибок.

Обучающие программы содержат: основные теоретические сведения
(электронные варианты лекций); решение типовых задач; задания для самоконтроля 
и ответы к ним. Теоретический материал по теме представлен дифференцированно, 
в зависимости от уровня сложности. Первый уровень предназначен для наименее 
подготовленных студентов. Учебный материал содержит основные теоретические 
сведения. Он излагается подробно, с большим количеством разъяснений и примеров. 
Обучающие программы второго уровня являются электронным вариантом лекций. 
Объем учебного материала определяется образовательным стандартом для 
специальности. Третий уровень обучающих программ наиболее трудный, 
предназначенный для самых подготовленных студентов. Теоретический материал 
содержит кроме обязательных еще и дополнительные сведения, не входящие в 
учебную программу. При иерархии учебных задач, предлагаемых для усвоения 
учебного материала, предусмотрено постепенное повышение степени их сложности. 
В качестве образцов решения рассматриваются задания как репродуктивного типа, 
так и продуктивного, а также творческого. При таком изложении материала 
обеспечивается индивидуализация обучения математике; создается положительная 
мотивация; активизируется мышление; устраняются перегрузки.

Обучающая часть системы предусматривает проверку качества усвоения 
знаний за счет заданий для самоконтроля. Предлагаемые^ здесь задания отражают 
систему требований, предъявляемых к знаниям, умениям и навыкам, которые 
студенты должны приобрести. Результаты их выполнения фиксируются в базу 
данных студента, но не оказывают влияния на итоговую оценку.

Эффективность внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 
математике зависит от качества контроля за её выполнением со стороны 
преподавателя. Часть системы, предназначенная для контроля учебной деятельности, 
состоит из: заданий «входного контроля», с помощью которых можно выявить, 
владеет ли студент учебным материалом, составляющим стартовый уровень для 
работы по программе, оптимальный для него уровень сложности, а также 
определяют, действительно ли он не владеет теми навыками и умениями, 
формирование которых входит в цель применения программы; тестовых заданий, 
которые служат для оперативного выявления и оценки знаний, получения в течение 
короткого времени представления о пробелах в них, а также помогают организовать 
работу по их предупреждению; текстов индивидуальных домашних заданий (ИДЗ) и 
аудиторных контрольных работ.

Самостоятельная работа, организованная с помощью АОС основана на 
контроле преподавателя и самоконтроле студента. Самоконтроль реализуется с 
помощью системы методической помощи, причем степень самостоятельности 
студентов в зависимости от уровня сложности увеличивается, а результаты работы 
оцениваются как системой, так и преподавателем.

Система методической помощи включает: справочный материал, учебный 
материал, предлагаемый АОС при затруднениях или неверном ответе, справочник 
основных математических формул. Обучающие программы, тестовые задания, ИДЗ, 
система методической помощи представлены в трех уровнях сложности, что 
позволяет проверять знания, умения и навыки на разных уровнях дифференциации.
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6 BECHIK МДПУ

При появлении ошибок в решении учебных задач предусмотрены различные 
способы их коррекции. Студент может воспользоваться специально разработанной 
системой методической помощи, содержащей несколько вариантов, начиная от 
предоставления ориентировочной основы действия и заканчивая подробным 
решением вызвавшего затруднение задания, использовать справочный материал или 
перейти к заданиям более низкого уровня сложности. Выбор вида методической 
помощи, так же, как и уровень сложности выбранной программы, оказывает влияние 
на итоговую оценку работы студента.

Использование АОС для организации внеаудиторной самостоятельной 
работы по математике студентов специальностей «Технология» и 
«Профессиональное обучение» позволило учесть наиболее значимые факторы, 
влияющие на эффективность обучения за счет:

• создания положительной мотивации, системы ориентиров, возможности 
АОС взять на себя функции дополнительных разъяснений и помочь довести 
решение учебной задачи до конца;

• учета результатов предыдущего этапа обучения, уровня учебной и общей 
подготовки, потенциальных возможностей студента, сложности учебного 
материала, времени восприятия и закрепления знаний;

• дифференцируемости объема учебной деятельности, регулярности и 
систематичности выполнения учебных заданий, сочетания управления 
самостоятельной работой со стороны преподавателя и самоуправления со 
стороны студента;

• регулярности и систематичности выполнения домашних заданий; 
периодичности контроля, интенсивности обратных связей в обучении, 
обоснованности корректирующих воздействий. г
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Summary

The problem of increasing of educational activity’s efficiency at organization of 
student’s independent work on mathematics is considered. Use of information technologies 
is offered as one of possible ways of its decision.

Поступила в редакцию 19.05.03.
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УДК 519.214
А.Г. Федосенко

О РАСПРОСТРАНЕНИИ СВОЙСТВА 
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ КЛАССУ L, 

НА М НОГОМ ЕРНЫЙ СЛУЧАЙ

При оценке аппроксимаций распределений сумм случайных величин, в 
частности, зависимых (см. [1,2]), распределениями из класса L часто используется 
теорема о свойстве характеристической функции (х.ф.) случайных величин,
принадлежащей к этому классу: х.ф. ( p ( t )  принадлежит классу L тогда и только 

тогда, когда для любого S , 0  <  s  <  1, отношение   есть х.ф. (см., напр., [3-6]).
<p(st)

Может возникнуть необходимость в подобном свойстве и в случае многомерных 
распределений.

В данной работе доказывается, что указанное свойство выполняется и в 
многомерном случае.

Пусть \ ^ п} -  последовательность независимых случайных векторов,

Г* 9 j • • • з )» fa n  }w=i “  последовательность положительных

постоянных, \bn }w=1 -  последовательность фиксированных векторов,

Ъп Ь(п2\ b (nd)), t =  (tl9..,td) 9 (/,•) -  скалярное произведение.
Как и в одномерном случае, классом L называется множество всех 

распределений, предельных для распределений сумм вида

S. 0)ап
где на слагаемые наложено условие равномерной бесконечной малости: для любого 
фиксированного S  >  О

max Р( \tjk | > еап) -»  0. (2)
Как известно, если суммы равномерно бесконечно малых независимых

случайных векторов имеют предельное распределение, то оно необходимо является 
безгранично делимым (см. [7]), т.е. его х.ф. является безгранично делимой. Х.ф.

(p ( t)  называется безгранично делимой, если для любого п существует х.ф. f n { t)  

такая, что (p(t) = (/„ (*))" .
Лемма 1. Если (p { t)  -х.ф ., заданная в , то Ш 2 -  также х.ф. в R ^ .

Доказательство. Пусть ^  ^  — Tj, где ^  и 7] -  независимые одинаково
распределенные случайные вектора. Тогда
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8 BECHIK МДПУ

<pc (t) = М еш *~п)) = M e l̂ ]M e l(t'n) = 

= J(cos(^,x) + isin(t,x))dF^ (x) x J(cos(^,x) -/sin(/,x))<ii^(x) =|^)(/)|2
Rd Rd

Терема 1. Безгранично делимая х.ф., заданная в R ^ , нигде не обращается в
нуль.

Доказательство. Действительно, если (p{t) безгранично делимая, то 

существует х.ф. f n (t ) такая, что (p{t) =  ( f n (О У* • Следовательно,

1, <p(t) Ф о,

о , <р(о = о  г 0 ) '

Х.ф. непрерывна при всех t  и $?(0) =  1. Поэтому существует такое число 

CL, что при |/| <  CL (p if)  ^  0 ,  т.е. в области |/| ^  CL g ( t )  =  1 , откуда следует,

что g ( t )  непрерывна при г =  0 .Т .к . | / „ ( 0 | 2 - х-ф- согласно лемме 1, то g ( t )

является пределом последовательности х.ф. Т.к. она непрерывна при t  =  0  , то, на 
основании теоремы непрерывности для многомерных распределений (см., напр., [8],
с. 72), g ( t )  -  х.ф., поэтому она непрерывна при всех t . Следовательно,

V /  g ( t )  =  1, т.е. (p{t)  Ф 0  при всех t , что и требовалось доказать.
Лемма 2. Для того чтобы распределения *сумм (1) сходились к 

невырожденному распределению, необходимо чтобы при fl —> 00
а п ^> оо, (3)

^ - - > 1 .  ' (4)

Доказательство аналогичной леммы для сумм независимых случайных 
величин (см., напр., [4, 5]) касается только последовательностей чисел, а аргументы 
функций распределения играют в доказательстве лишь формальную роль. Поэтому 
лемма очевидным образом может быть распространена и на суммы случайных 
векторов.

Теорема 2. Характеристическая функция (p{t) в R ^  принадлежит классу 

L тогда и только тогда, когда для любого постоянного S , 0 <s  < 1  , отношение

<р<$)----------  есть х.ф.
q>(st)

Доказательство.
1) Необходимость. Сумму S п представим в виде

_ а  . 1 "
-Sm +  — Ът +  —  YtZk - Ь я,тлет <п.

ОС ОС ОС к=т+\п п
Введем обозначения:
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МАТЭМАТЫКА 9

тся в

я, то

число

1СЬ к

(4)

айных
менты
>этому
[айных

тение

OLn k=m+\ OCn

Тогда

5  = ^ = - 5 ' + 5 ,  rn m (m ,n)

a m 1Пусть т и п  стремятся к бесконечности так, ч т о  > S <  I . Этого

можно добиться в силу условий (3-4).
Т.к. суммы S m и S^m независимы, то, согласно свойствам х.ф. (см., напр.,

[6, 9]),

ВДУет, Р л ( 0 - Р и (— 0P(m,i«)(0-
а п

g ( t )  Переходя к пределу, получим

то, на V ( t )  =  (p{st)Xxm(p{mn){ t ) .
Э-, [8], т->со

гльно> Здесь V /  ( p { s t ) ^  0 ,  т.к. (p{t)  -  безгранично делимая функция, и,

согласно теореме 1, \ f t  (p (t) ^  0 .  Следовательно,

и  m < ? W o (0 -  ^и  Vr*"» 4 7 '
т i m , n ) \ у  ,

(3) я-х»
m-»oo

т.е. последовательность х.ф. ) имеет своим пределом отношение ---------- ,
<p{st)

<p(t) —

причем функция ---------  непрерывна при t  =  О . На основании теоремы
cp{st)

(p{t)
непрерывности ---------  является х.ф. -  необходимость доказана.

классу ( p ( s t)
2) Достаточность. Т.к. V t (p(t) Ф 0  , то допустимо представление:

_  f f ( 0  f f (2 0  f f (30  <P(n t )
1 p(f) р(2*)‘’> ( ( л - 1 ) 0 ’
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10 BECHIK МДПУ

X  W7
Благодаря замене t  =  — , видно, что V  К отношение

k
(p {k t )  ( р { Х )

есть х.ф. согласно предположению теоремы.
? ((* -!)  О <рФ^Л)

К

г т(пА — ТТ <p(kt) (p{kt)Следовательно, ( D i n t ) — I I -------------------- , где отношение ------------------- есть
i > ( ( £ - i ) o  m-m

х.ф. некоторого вектора , a (p i j l t )  по свойствам х.ф. является х.ф. суммы 

п

S >  независимых случайных векторов. Тогда функция ( p i t )  есть х.ф.
к=\

1 п
суммы S n =  —  У .С ь  независимых нормированных случайных векторов ^ ^ IУ1.

П  ы  1
В силу произвольности числа п , ( p i t )  есть х.ф., предельная для распределений

сумм независимых нормированных случайных векторов. Т.е. ( p i t )  принадлежит 
классу L по определению, что доказывает теорему.
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Summary

A  theorem about characteristic functions that belong to L-class is considered.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ АВТОНОМНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА*

Пусть для системы

dx 3 dv ^
§= I  ^У >  f  = s  W ,
u t  / + j  — J u t  / + j  — J

где CLj; ш b:: E R  , алгебраическая кривая

o(x ,>>) = y 2 + (x3 + /a:)2 - q 2 =0, p -q^O
является частным интегралом.

При различных соотношениях между коэффициентами р  и q кривая (2) имеет 
вид, показанный на рисунках:

0 )

(2)

Теорема. Для того чтобы кривая (2) была частным интегралом системы 
(1), необходимо и достаточно, чтобы система (1) имела вид:

U 0.02. 1 Работа выполнена при поддержке республиканской межвузовской программы 
фундаментальных исследований «Анализ и динамические системы», задание № 4.6.
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12 BECHIK МДПУ

= 2 ру  + 3 х2у  = Р(х, у), 
at 

—  = -(2  р ъ + 9 q2)x -  2 р 2хъ + 9 ху2 = <2(х, >0 
dt

(3)

Теорема доказывается с использованием метода, предложенного в [1]. 
Замечание 1. Если р=0, то х=0 -  особая линия для системы (3). Считаем 

далее, что р ф 0 .
Замечание 2. Поле направлений системы (3) симметрично относительно 

обеих осей координат.
Замечание 3. Для уравнения траекторий системы (3) находится общий

j
интеграл в виде Ю ] ( х 9 у )  = С а ) 2 ( х , у ) ,  где

o)j(x,y) = 2 7 y 2 - 9 р 2х 2 ~( 8р3 + 2 7 q 2), со2(х,у) = Зх2 +2р.
Легко проверить, что кривые 6)](х,у) = 0 и СО2 (х, у) = 0 - частные

интегралы системы (3).
Найдем возможные особые точки системы (3) в конечной части плоскости. 

Для этого приравниваем правые части системы (3) к нулю и решаем систему

у(2р + 3х2) = 0,

х ( - 2 р 3 -  V  -  2 р 2х 2 +  9 у 2)  = 0J

В результате получаем возможные особые точки системы (3) с 
координатами:

Х ] = 0 , у 1 = 0 -  (4)

х  - + L
X2'3 ~ P i

2 p 3 + 9 q 2
~ Z ---------- >У 2 , 3 = ° ’ (5)

^ 5 = ± Г Т ;^ 5 = ± ^----- 27------ ■ (6)
Числа X 4 ^  и У 4 ^  определяют координаты четырех особых точек:

( х 4 , у 4 ) , ( х 5 >У5 ) > ( х 4 , У 5 ) Л х 5 >У4 ) .
Соответствующие найденным особым точкам характеристические числа

такие:

Xh2 =  ± 4 ~ 2 р { 2 р 3 + 9 q 2) (41)

Xia  =  ± s l - 2 ( 2 p 3 + 9q2)(2p3 + 2 7 q 3) ; (5-)

Xj = ± ^ л ] - 2 р ( 2 р 3 + 27q2) ,Я2 = ± 2 ^ - 2 p ( 2 p 3 + 2 7 q 2). {&)

В выражениях для характеристических чисел (6’) знак соответствует
точкам (6) в Iй и 3- четвертях, а знак точкам (6) во 2- и 4- четвертях.

этого

полу*

с хар<

KOHI

2р \ 2р3 +2 7 q 2 ^
числа 
что т<
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(3)

итаем

'ельно

)бщий

где

2 р .

ютные

кости.

(3) с

(4)

(5)

(6)

числа

(4')

(5')

(6’)

гствует

Находим особые точки системы (3) в бесконечной части плоскости. Для 
этого к системе (3) последовательно применяем преобразования Пуанкаре [2]:

1 и 3  1 dt .х = — , у  = — их = - , у  = —, —г - > т .
Z Z

Получим системы:

du
dt

= - 2 p z л-6и' ~{2p> + 9 q 2)z2 - 2 p u zz ^.2 2

—  = -3uz - 2 puz3, 
dt

(7)

—  = -6 Э 2 + 2pz2 л 2p 2&4 л  (2 p 3 + 9q2)9 2z 2, 
dt
dz
dt

= -9Sz  + 2 p 2S \  + (2 p 3+ 9 q l )9z3
(8)

(9)

Полагая в правых частях системы (7) z = 0 и приравнивая их к нулю, 
получаем уравнение для определения координаты и особых точек (и;0):

Зи2 -  р 2 = 0.

Получаем две особые точки ( ±  - у =
л/З

с характеристическими числами Xj — ± ^j=-> л2 = + 4 з р .

Так как правые части системы (8) обращаются в нуль при 3  =  Z = 0 , то 
“концы” оси ОУ являются особой точкой системы (3). Замечаем, что в системе (8) 
отсутствуют линейные члены.

Выясним характер особых точек системы (3) по их характеристическим 
числам при различных соотношениях между коэффициентами р  и q. Сразу замечаем, 
что точки (9) -  четырехсепаратрисные седла во всех случаях.

I. Пусть 4 р 3 + 2 7 >  0.

7 \ 9 q
1)Если — ^ |——— < р  <U)  то точка (4) -  четырехсепаратрисное седло,

точки (6) -  узлы, «концы» оси OY имеют индекс 0.
3 22) Если 2 р  +  9q =  0,  то система (3) запишется в виде

—  =  2 рул- Зх2у, —  = -2  р 2х3 + 9ху2 . 
dt dt

Сделав замену времени 2pdt —> dt, получим систему
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dx 3 2 с,  ч dy з 9 2—  = y  + — x y  = y  + ^ { x , y ) , —  = p x  +  —  ху =T](x,y) .
at  2 р  at  2 р

Точка (4) имеет характеристические числа Xj 2 = 0. Для уравнения 

у  + %(х,у)  = 0  очевидным решением будет у = 0. Тогда

/ ( * )  S  7](х,0) = - р х 3 — аха и  g ( x )  =  £  (х,0)  +  Г)у (х,0) = 0.
Видим, что а = —р > 0 и а  = 3 нечетное. Следовательно [3, с. 128], точка (4)

-  четырехсепаратрисное седло. Кроме этого, точки (6) -  узлы, и “концы” оси OY 
имеют индекс 0.

яз1у 2 з г У 2
3)Если — ^  Р  ^  ~ ~ V — ~ 2 ~ *  Т 0  т о ч к а  ^  ~  ц е н т Р >  точки (5) -

четырехсепаратрисные седла, точки (6) -  узлы и “концы” оси OY имеют индекс 0.
4) Еслир>0, то точка (4) -  центр, «концы» оси OY имеют индекс 2.

п. пусть 4 р 3 + 27q2 = 0.
Система (3) запишется так:

—  = 2ру  + 9х2 у, — - - ^ —х - 2 р 2х3 +9 ху2. (Ю)
dt  dt  3

Для системы (10) точка (4) -  центр, точки (5) -  четв1рехсепаратрисные седла, 
точки (6) -  узлы, «концы» оси OY имеют индекс 0.

ш. пусть 4 р 3 + 27q2 < 0.

0,\q2 ' A q 2
1)Если <  Р  т0 точка (4) ~~ центр, точки (5)

четырехсепаратрисные седла, точки (6) -  узлы, «концы» оси OY имеют индекс 0.

2) Если р  =  —, то система О) примет вид:

dx _ 
—  = 2ру + Ъх у, 
dt

dy- ^-x-lp'x'+Sxy'
(11)

dt 3
Дня этой системы точка (4) является центром, а точки (5) имеют

характеристические числа =  ^  • Исследуем эти точки. Для этого перенесем

начало координат в точки (5) и сделаем в системе (И ) замены
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Получим системы 

d x _ 9 I 2р ? 2
 =  ±  ГЛ — —ху+ — гХ у=п(х,у),
dt 4р3 \ 3 8ръ '  Л " (12)
dy _  9 2р 2 , 2 7  2р 2 3 з 27 , ч
—  = х + — J — —х  ± — г , — —у -------х + — - х у  = х +£(х ,у)
dt 4р \  3 8р3 \ 3 ^  4р 8р Ь 7

Находим решение уравнения х + £(х,у) = 0 в виде х = а2у2 + ... = р(у).

_  27 I  2 р  2
Получим X — Л —  — у  +  . . .  =  (р \У ).

Тогда

81
ДУ) = Г!(<Р(У)>У) = -— ^ У 3 + -  s  ауа +... и

1 6 р

g ( y )  =  £ у (< р (у \ y ) + i ix {<р ( у )> у ) = ± ^ з \ ~ Ц ~ У + * • * "  Ъ у Р + • • • •

Видим, что ОС, |3 -  нечетные, причем ОС =  2(3 +  1 . Кроме этого,
2

— Ь < 4а (13  + 1) < 0 .  Согласно [3], для системы # (11) точки (5) являются
особыми точками с одним гиперболическим, двумя параболическими и одним 
эллиптическим секторами Бендиксона. «Концы» оси OY имйот индекс 0.

« I ?3) Если V < —Зл  щ то точки (4) и (5) -  центры, «концы» оси OY имеют
V 2

индекс 0.
По результатам исследования нетрудно построить качественные картины 

поведения траекторий системы (3) в круге Пуанкаре.
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Summary

Qualitative research of cubic system of the second order having private integral as 
one algebraic curve of the sixth order is carried out.
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УДК 519.240
М.Д. Юдин

ОБ АППРОКСИМАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СУММ т-ЗАВИСИМЫХ 
СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ДИСПЕРСИЯМИ

В МЕТРИКЕ П. ЛЕВИ

Рассматривается случай, когда сумма ковариаций случайных величин 
положительна. Известно (см., например, [1-4]), если предел суммы ковариаций 
случайных величин положителен, то он поставляет в предельное распределение их 
суммы нормальный компонент. Это обстоятельство позволяет более эффективно 
использовать неравенство Эссеена (см., например, [5] (стр. 616), [6] (стр. 137).

1°. Пусть ( , П =  1?оо — система серий случайных величин,V щ  j  q —1
определенных при каждом п на общем вероятностном пространстве, имеющих 
конечные дисперсии и равные нулю математические ожидания (м. о.): MA^O, q = \~n

п

И пусть S„ = Y j X nq- 
9=1

Сделаем разбиение суммы S„ по методу Бернштейна:
(i - \ )m+ik

Uni = ' Z X nq >
q = ( i - l )m + ( i - l ) k + \

im+ik ___ р 1
v ni =  =  k  = w I  ' ( o

q=( i - \ )m+ ik+ \  

где 0< p  <1/4.

. v v
Положим:. S n] =  , S n2 -  ^  V m .Тогда S„=Sn,+Sn2 (можно

1=1 1=1

считать, что n кратно k+m (см.[1], §1.10)).
Выпишем величины, вошедшие при разбиении (1) в S„Jt в порядке 

возрастания их индексов. Получим систему серий

£„1 >£.2  >•••£«*» t = vk, П= 1, 0 0 . (2)
Положим для системы (2)

s =1

an ^ ns ^ г
s*r

Уп (0 = }  (е Х - 1 -  i t x ) \  dKn (*) -  . (3)
-со X  I

Согласно результатам, полученным при решении центральной предельной 
проблемы для сумм зависимых случайных величин [1-4], распределение, логарифм
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5ЛИЧИН

эиаций 
ние их 
ктивно

личин,

еющих 
q = \,n

(1)

'можно

юрядке

(2)

(3)

дельной
гарифм

характеристической функции (х.ф.) которого выражается по формуле (3), сыграет 
роль сопровождающего для распределения суммы Sn.

Обозначим через Fn(x) функцию распределения (ф.р.)> логарифм х.ф. которой 
выражается по формуле (3). Справедлива

Теорема! .Пусть величины системы серий ( ,77 =  1,00
V пч 'q = \

2
т-зависимы, найдутся постоянные Н}, Н2 и щ такие, что при п >п0 сгп > а  >0 ,

. ,  ,  . я ,  . ,  я .

m a x - M  X  ns Х п р Х  nr 3 /2 ’q VI s,p,r ' J 1 Yl ' ~
где 0<p-s < np,0 < \p-r\ < np. Тогда при любом фиксированном г >0 и п > п0 будет 
выполняться неравенство

"2 Щт2
(4)

ГГ- ^ s ” ~  s ^ ( * + £ + ° ) + - i § v + 5П 8 п п £
где с0-независимая от п постоянная.

2°. Прежде чем доказывать теорему 1, рассмотрим вспомогательную лемму.
Пусть Bns -  G -  алгебра, порожденная величиной ^ т  . Положим для системы (2):

S n(s,p)~~ %n{s+ \ ) 4 ^пр > $ п ( р , р )= O(modP),
f  (f р W м(ехр/^„(,.о/В„)

J u s V ^ n s ) -  777------— ----------------------------------------------(5)
М  [exp it S n(s,i)j

В ,,) ) ,
s

Уп (*>*)= X М  fn s  (*>■К  \  Zns *  Х) >
S

= в . , ) ) .

Очевидно, х.ф. суммы S п]

5 = 1

™ /л _  ^(exp/Y.S’̂ -u ))
Af(expzY S n(s,e)} ^

В [1] (стр.53) показано, что если, q n ( t )  =  и — l| <  1 , то

Г—1

ЧпW = ] (е"х-1 - i t x ) \ d xyn( t ,x)+i tan( / ) + (ф„,“l)" ■
X 5=1 г=2 Г

Лемма 1. Пусть величины системы серий \ Х  |  т-зависимы, найдутся 

постоянные Hh Н2 и щ такие, что при п >п0
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max M Ъ)щ <
Я,
п

max М
s , p , r

Е Е. Е.-'ns .̂ np ^nq
<

Н-

п 3/2 (7)

где 0<p-s<rf, 0< \p-q\ < rf. Тогда при Ы <  А п ^  , где при < -------- и п >
4 t f i

будет выполняться неравенство

Щ

г д е С < Н ? 2 + 2 Н 2 + 6 Н {  А.
Доказательство. В силу m-зависимости в разбиении (1) части иП1 независимы. 

Поэтому в функциях (5) и (6) можно делать сокращения, в результате чего получим

г  Л о  \  M (eXP ^ , p ) / B J  , ,  „ сj  j  = -------- т------ ;-----------т—  , где /?=;?(^-индекс последней величины с
М ( е х р р))

8“ р | 9 » ( 0 - ¥ л ( » ) | ^ ^ 5 .

г2

(8)

пр

той части ипЬ в которую вошла величина Ъ)т .

Из разбиения (1) и (7) следует, что

s

H M K s \ S 2n(s , p)

<

<

H l V J t
3/2

П

Н 2 У Г
3/2п

\ M ( e x p i t S n ( s,P{ •

Оценим | У n ( t )  ~  \\f n ( t )  ■ При Щ <  А п ^ 2 р , где А2< 

следует |М(ехр/Г£ > —. Имея в виду, что <

(9)

из (9)

.2 2 
t  X

получаем

J& 4
( 10)

Далее, пользуясь (7), находим при 1/1 < An112' 21’
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a „t
(s>p) <

< 2 t 2 Y , M \£„s S n ( s ,p Jl -  м  (exp it S „ (s ,p ) )I +  \tf X M  |£  J .s i (s,p) < (11)

(B)

Эпр

(9)

(10)

< 2 H , v k 4t 4 H *v k t < 2 я ? 4 | 3 H 2\tf 

n3/1 ~ ni/2-p n,/2- 2p'

Поскольку при i  =  l , v , k  =  [t2P]> |̂ | — 2p , где Д*’ <
4 Я,

к Л ' М ^
2H\k2t2  ̂ 1

п
<

2 ’
г- 1

то

£ £ — ( ф - - 1 )
5=1Г=2 У

<
№ * A \ t \ z 

и 1/2- 2р '

(12)

Из неравенств (10), (11) и (12) следует(8). Лемма доказана.
->о3 .Приступим к доказательству теоремы 1. Используя неравенство (8),

еа„('Ь^„(')_1 < | q n( t ) - y / n( t \ x

находим при п > п0 

\еч"(1)-е'
(  -Л л  \  сг t

хехр
С7 t

- + k W - v ' . M I < i ^ ex р*/2-2  р
f a 2t 2 C\tf  Л 

 +  — u
n1/2-2  p

'2 < 1 
4 tf,

Можно подобрать такое /4q < --------- , что при И ^  А ” У2~2р И п > По

будет выполняться неравенство -
< л 2 

— ■̂
<  , а  >  0 .

Пусть G п ( х )  - функция распределения (ф.р.) суммы S„i, F„(x)-$.p., 
логарифм х.ф. которой выражается формулой (3). По условию теоремы

а п ><5 >  0 ,  когда п > щ. Наличие нормального компонента в распределении

F„(x) обеспечивает существование и ограниченность производной: | , Р ^ ( х ) |  <  С .  

Это позволяет применить неравенство Эссеена:

sup\Gn{ x ) - F n( x } < -  \
т

ТС

л ( 0

t
dt + 24С 

тиГ ’

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



20 BECHIK МДПУ

из которого при Т  <  A q ух 2р , учитывая, что интеграл от t~ 6 й! конечен, 
получим

с
s u p \Gn (х ) -  i 7,, (л:)| < . (13)

*  п
где Со - независимая от п постоянная. ^

Как показано в [1] (§1.10), для фиксированного 8>0 справедливо 
неравенство

P{sn\ < X -  s} -  p\s^  > в} < p{sn <х}< p{snl <х + г} + > s}.
дисло

Отсюда (13) и из неравенства Чебышева поток

p / | r r  I г \ ^  $п2 ^  TYl F - -* \  Р  п2\ — £ j —----- 2—  — 2----  следует (4). Теорема доказана. 4
8 S ПР

Замечания. 1. Теорема 1 допускает варьирование за счет применения других скоро
форм неравенства Чебышева.

Из проведенных оценок следует, что постоянная С0 вычисляема, а будет
постоянная С в (8) с ростом п может разве лишь убывать. дисло
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УДК 539.3.620.23

B.C. Савенко, О.А.Троицкий

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧНОСТИ МЕТАЛЛОВ 
В СЛОЖНЫХ ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

В ряде работ все шире исследуется фактор увлечения дислокаций 
направленным потоком электронов на явление электропластичности металлов, в 
которых показано, что если электрическое поле совпадает с направлением движения 
дислокаций, то, как следует из [1-4], на дислокацию будет действовать со стороны 
потока электронов сила. Сила увлечения записывается в виде

К  дп,—±  д2. Указанная сила положительна, если
к, .

t 0 , т.е.когда
V д/л

скорость дрейфа электронов Ve превышает скорость движения дислокаций Vd.
Диссипация энергии, которая будет проходить при движении дислокации, 

будет прямо пропорциональна коэффициенту динамического торможения 
дислокации В и ее скорости. Максимальная диссипация энергии равняется:

£ m a x ~  P Y  •

у 2
И если сравнить эту энергию с джоулевым * теплом 6 ^ = —  (где -

О
О электропроводность металлов), то получится отношение:s

 pa ■
£  Дж

Следовательно, для металлов, обладающих большой электропроводностью, 
диссипация энергии, обусловленная движением дислокаций под действием 
электрического поля, может быть сравнима с джоулевым теплом.

В [1,5] с сотрудниками изучалось электропластическое волочение стали, 
меди и вольфрама, где показано, что снижение напряжения волочения максимально в 
том случае, когда в зону действия тока входит область деформированного металла. В 
результате электропластического волочения проволоки из магнитотвердой стали 
происходит рост коэрцитивной силы, магнитной энергии, уменьшаются внутренние 
напряжения в металле [5]. Рентгеноструктурное исследование меди и стали, 
подвергнутых электропластическому волочению, показало, что после 
электропластического волочения увеличивается параметр решетки и расширяются 
области когерентного рассеяния, перераспределяется аксиальная текстура, а в случае 
нержавеющей проволоки происходит изменение соотношения между у  и (7 - 
фазами в сторону уменьшения а  -  фазы, что уменьшает вероятность 
преждевременного упрочнения стали в ходе волочения. Проволока, прошедшая 
волочение с током, получается практически лишенной завитков, что свидетельствует 
об уменьшении внутренних напряжений в металле [6]. Рассмотрим вклад 
пондермоторных факторов на электропластичность металлов.

В случае деформации кристаллов под действием пинч-эффекта плотность 
силы, действующей на поверхность кристаллов, пропорциональна градиенту
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_   д д д
напряжений: /  = Ч р [ к г / с м 3], где V = — i н / н----- k -  оператор Гамельтона.

дх ду dz
Отсюда также следует, что эффективность пондеромоторного действия тока 
определяется распределением напряженности магнитного поля в приповерхностных 
слоях деформируемых кристаллов.

Сила, действующая на цилиндрический проводник с током под влиянием
1 д { В 2г )  _  д ах , где сгсобственного магнитного поля, записывается в виде р  -  __

8 к  дх дх
-  механическое напряжение в металле. Основное уравнение гидромагнетизма [7-8] 
применительно к рассматриваемому случаю, являющееся обобщенным законом Ома,
имеет вид _  = + W B ).  Первый член приведенного выражения отражает

dt 4я
диффузию магнитного поля через проводник с удельным сопротивлением р  , а второй -  
изменение магнитного поля, вызванное движением проводника с относительной 
скоростью V .

На поверхности образца собственное магнитное поле тока

максимальное значение Нт, расчитываемое по формуле и .

амплитудное значение тока и г -  радиус образца. Поскольку 1а
Ю г

=JS=^r Jr2

принимает 

где 1а -  

(где J -
плотность тока А/см и S -  сечение образца в см ), то Нт «  0,63 Jr. Как уже указывалось, 
механическое давление на поверхность круглых образцов от пинч-эффекта составляет

Я 2 2
[дн/см ] или рР = М

8 п
1,6 •  10’2 //  (Jr)2 . Из последнего выражения следует, что при

одной и той же плотности тока, например, J=105 А/см2, пинч-эффект будет выражен тем 
больше, чем больше радиус использованных образцов. На основе рассмотренных выше 
факторов можно предложить способ повышения пластичности проволоки при ее 
волочении за счет вибрации от пинч-эффекта за зоной деформации.

На рис. 1 приведено устройство для подведения импульсного тока в ходе 
волочения проволоки с теми же обозначениями элементов устройства, имеющее 
предназначение создавать активную вибрацию металла заготовки за счет пинч-действия 
импульсного тока за пределами зоны деформации проволоки и усиления его в 
скрещенных электромагнитных полях.

Рис. 1. Устройство для подведения тока в виде вращающихся латунных и 
меднографитовых щеточных контактов при ЭВП стальной проволоки:

1 -  волокодержатель; 2 -  волока; 3 -  штуцер для подачи эмульсии; 4 -  корпус; 
5 -  стенка; 6 -  щеткодержатель; 7 -  нажимная пружина; 8 -  щетка; 9 -  ось; 

10 -  подшипник; 11 -  проволока, проходящая ЭВП
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Подобное расположение мест поступления энергии от электрического и 
магнитного полей исключает электропластическое и тепловое действие тока и может 
быть применено, когда требуется лишь снизить трение в волоке и полностью 
исключить тепловое действие тока. Активная вибрация металла заготовки, 
снижающая ее трение в волоке, задается частотой импульсного тока. Для 
труднодеформированных металлов и сплавов предлагается способ повышения 
пластичности проволоки при ее волочении за счет тепловой подготовки и пинч- 
эффекта.

На рис. 2 приведено устройство для подведения импульсного тока и 
создания скрещенных электромагнитных полей, имеющее предназначение создавать 
тепловую подготовку проволоки за счет Джоулева эффекта и активную вибрацию 
металла заготовки перед зоной деформации проволоки в волоке.

Ё

Рис. 2. Способ повышения пластичности проволоки при ее волошении за счет 
тепловой подготовки и пинч-эффекта

а в ходе 
имеющее 
-действия 
1я его в

хи
и:
>рпус;
ось;

При таком расположении мест поступления энергии от электрического и 
магнитных полей по-прежнему исключается электропластическое действие тока, но 
возможна тепловая подготовка проволоки, что необходимо в процессе волочения для 
специальных видов стали, вольфрама, молибдена и ряда сплавов. Кроме того, при 
таком способе комбинированного воздействия эффективно снижается трение в 
волоке за счет активной вибрации металла перед зоной деформации, задаваемой 
частотой импульсного тока. Для локализации зоны действия тока предложен способ 
наложения скрещенных электромагнитных полей на зону деформации металла 
внутри разрезной волоки.

На рис. 3 приведена схема разрезной электропроводящей волоки с 
внутренним изоляционным слоем 6. Она устанавливается на стандартном стане 
вместо штатной волоки и позволяет осуществлять электропластическое волочение 
проволоки при подключении двух изолированных друг от друга половин волоки к 
источнику импульсного тока. В случае, если тело волоки выполнено из 
магнитотвердого материала, появляется возможность осуществлять 
электропластическое волочение проволоки в скрещенных электромагнитных полях, 
что, как и в предыдущих рассмотренных способах, создает дополнительный 
механизм пластификации материала и снижает усилия волочения проволоки за счет 
ее вибрации в зоне действия импульсного тока при наложении на волоку

поперечного постоянного магнитного поля напряженностью Н вн.
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0 0
Рис. 3. Разрезная волока с внутренним изоляционным слоем:

1 -  входная распушка; 2 -  выходная распушка; 3 -  смазочный конус;
4 -  рабочий конус; 5 -  калибрующий поясок; 6 -  электрический слой.

Таким образом, этот способ интенсификации процесса волочения проволоки 
принципиально не отличается от способа волочения, схематически приведенного на 
рисунке 1, но он отличается максимальной локализацией зоны действия тока и 
вибрацией.
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Summary

The methods of increase of an electroplasticity of metals are considered at 
operating a pulse electric current and constant magnetic field with the different schemes of 
rendering of a current at a metal forming.
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УДК 539.3.620.23

B.C. Савенко, О.А Троицкий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЛАСТИФИКАЦИИ МЕТАЛЛА 
В СКРЕЩЕННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
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В последнее время появились работы, в которых явление 
электропластичности наблюдалось на тугоплавких и труднодеформируемых 
металлах [1,2]. Резкое повышение пластичности и уменьшение сопротивления 
деформированию тугоплавких и труднодеформируемых сплавов связано с созданием 
градиента температуры и электрического потенциала в процессе деформации. Исходя 
из полученных данных, предложен способ изготовления тончайшей ленты из 
тугоплавких и труднодеформируемых металлов и сплавов [3].

С целью повышения пластических свойств прокатываемой ленты и 
получения высоких относительных обжатий за проход прокатку ведут с 
одновременным протеканием электрического тока через валки с созданием градиента 
электрического потенциала. Величина градиента электрического потенциала 
составляла 10-100 В/см.

Резкое повышение пластичности при наличии в очаге деформации 
электрического тока высокой плотности обусловливается увеличением подвижности 
дислокаций под действием электронов проводимости, которые образуют 
"электронный газ", имеющий определенную величину вязкости:

Y  =1/Зт*пЯиф*, 
где п -  число электронов в единице объема, 
т* -  эффективная масса электрона,
Я -  длина свободного пробега электрона,
иф -  истинная скорость электрона, определяющаяся энергией Ферми.

Если создать направленный поток электронов, то на единичную площадку 
будет действовать в направлении движения электронов сила

F=qdcox/dz,
которая изменяет скорость электронов на расстоянии А, от 0 до Uq:

1
F= —ш*пиф U q.

Смещение дислокаций определяется вектором Бюргерса Ь, а собственная 
скорость дислокации равна Uc*, сила, действующая на единицу длины дислокации 
составит

1 * *
F= —m пиф b(Wq-Wc).

3
Это выражение совпадает с квантомеханическим расчетом для силы, 

действующей на дислокацию [2].
Если Wq-Wc <0, электрический ток тормозит движение дислокаций, при Wq- 

Wc <0 -  увлекает дислокации.
Одновременное наложение электрических и магнитных полей в условиях их 

ортогональности в процессе пластической деформации существенно
интенсифицирует пластическую деформацию, не обусловливая тепловыми
факторами и другими физическими эффектами. Принципиальным отличием 
электропластической деформации является значительное уменьшение 
энергетического воздействия. Плотность пластифицирующего импульса
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уменьшается на один -  два порядка, если сравнить ее со скоростью при обычном 
ЭПД, за счет дополнительного наложения магнитного поля. Этот эффект открывает 
возможность технического применения обработки металлов давлением при 
ортогональном наложении магнитных и электрических полей, что важно для деталей 
больших поперечных сечений.

Предложен запатентованный авторами [5] способ повышения пластичности 
детали, относящийся к технологиям обработки металла давлением при плас
тифицировании зоны деформации наложением электромагнитных полей при 
обработке металла резанием. Рекомендуется новая технология повышения 
пластичности проводящих материалов на основе эффекта Холла. Сущность 
предложенного способа заключается в следующем: при обработке образца
деформированием во взаимно перпендикулярных, направлениях прикладываются 
постоянные электрические и магнитные поля. Смещение электронной плотности 
образца за счет возникающего эффекта Холла в зону деформации приводит к 
пластифицированию этой зоны. Поскольку эффект пластификации при условии 
перпендикулярности электрического и магнитного полей достигается за счет 
изменения поверхностной энергии детали в результате появления поверхностного 
заряда при поляризации заготовки за счет эффекта Холла. Существенной 
особенностью предложенной технологии является использование обрабатывающего 
инструмента из непроводящего материала. Это может быть реализовано при 
электропластическом волочении медной проволоки, где фильера используются в
качестве режущего инструмента, а медная проволока -  в качестве проводящего 1
материала. Если же между деталью и инструментом будет существовать проводящий 
контакт, то поляризационный заряд будет концентрироваться на инструменте, и, как 
следствие, пластифицирующий эффект будет отсутствовать.

В описанном способе повышения пластичности проводящего материала за 
счет наложения на зону деформации скрещенных электромагнитных полей содер
реализуется интенсификация механизма электропластического эффекта за счет прото
эффекта Холла. Общий принцип способа, который можно применять при любом виде вклю1
обработки металлов давлением с участием тока, заключается в том, что к прово
деформируемому образцу во взаимно перпендикулярных направлениях j j
прикладываются постоянные электрическое и магнитное поля. При этом под пР '
влиянием эффекта Холла происходит смещение электронной плотности образца в созда!
зоне деформации, что усиливает электропластический эффект. Сопутствующим
эффектом является появление заряда при поляризации образца за счет эффекта электр
Холла.

При наложении на зону электропластической деформации металла элект}
скрещенных электромагнитных полей в соответствии с принципом суперпозиции 
полей может усилиться также пинч-действие импульсного тока и вызванная им 
активная вибрация металла заготовки, что создает дополнительный механизм и черте:
независимый канал пластификации металла. [4, 6]

Ниже приводится технологическая схема применения скрещенных 
электромагнитных полей в процессах электропластического волочения на основе 
способа повышения электропластичности проволоки при ее волочении за счет
наложения на зону деформации скрещенных электромагнитных полей. волоч

На рисунке 1. приведено устройство для подведения тока в ходе № 2, с
электропластического волочения проволоки, которое устанавливается на
стандартный волочильный стан вместо штатного узла с волокой. дефор
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Рис 1. Устройство для подведения тока в виде вращающихся латунных и 
меднографитовых щеточных контактов при ЭВП стальной проволоки:

1 -  волокодержатель; 2 -  волока; 3 -  штуцер для подачи эмульсии; 4 -корпус;
5 -  стенка; 6 -  щеткодержатель; 7 -  нажимная пружина; 8 -  щетка; 9 -  ось;

10 -  подшипник; 11 -  проволока, проходящая ЭВП

Это устройство, реализованное на Белорецком металлургическом комбинате, 
содержит вращающиеся контактные ролики, изолированные от стана, и ванну для 
проточной охлаждающей жидкости. Волока при такой схеме подведения тока не 
включена в электрическую цепь, но механически деформирует внутри себя 
проволоку с током [6]. Направление движения проволоки указано вектором скорости

Vnp. В том же направлении указан вектор плотности импульсного тока J  , 

создающего электропластический эффект в зоне деформации проволоки. При этом

электрическое поле направлено против движения проволоки, что указано вектором Е .
Для создания скрещенного электромагнитного поля перпендикулярно

электрическому полю Е  прикладывается внешнее постоянное магнитное поле, 

обозначенное на чертеже вектором Нви, направленное перпендикулярно плоскости 
чертежа.
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Summary

The simultaneous imposing (superposition) electrical and magnetic fields in 
conditions of their ortogonality during plastic deformation, not causing the thermal 
factors and other physical effects.
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УДК 535.42

А.А. Фирсов, В.В. Шепелевич

ПОПЕРЕЧНО-ПОЛЯРИЗОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕТОВЫХ 
ВОЛН В КУБИЧЕСКИХ ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ ПЬЕЗОКРИСТАЛЛАХ

Явление энергообмена между взаимодействующими световыми волнами, 
наблюдаемое в фоторефрактивных кристаллах, позволяет усиливать слабые 
изображения с помощью более мощной волны [1,2].

Процесс энергообмена можно условно разложить на процессы двух 
типов, зависящие от поляризационных состояний связанных волн. Первый тип -  
так называемое параллельно-поляризованное взаимодействие. В этом случае при 
взаимодействии двух световых пучков (сигнального и опорного) в одинаковом 
поляризационном состоянии происходит перераспределение энергии из опорного 
пучка к сигнальному, в то время как поляризационное состояние обоих пучков 
сохраняется (см., например, [1-4]). Второй тип -  поперечно-поляризованное 
взаимодействие [5-7], когда энергия из одного поляризационного состояния 
сигнальной волны может быть перенесена в ортогональное состояние. На основе 
поперечно-поляризованного взаимодействия световых волн в работе [8] 
предложена схема непрерывного восстановления интерферограммы с 
усреднением во времени. Запись голограммы осуществлялась в кристалле 
титаносилленита висмута (Bi12T i0 2o).

Теоретические и экспериментальные исследования поперечно- 
поляризованного двухволнового взаимодействия в кубических
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фоторефрактивных кристаллах проводились ранее как без учета [5, 6], так и с 
учетом [9] оптической активности кристалла.

Для отделения поперечно-поляризованной компоненты светового пучка 
от параллельно-поляризованной недифрагированную компоненту сигнального 
пучка S исключают с помощью поляризатора на выходе из кристалла. При этом 
дифрагированная компонента, поляризация которой ортогональна поляризации 
недифрагированной компоненты, проходит через систему «кристалл-поляризатор» без 
ослабления. В результате значительно улучшается контраст и отношение сигнал/шум 
усиливаемого изображения по сравнению со случаем, когда поперечно-поляризованная 
компонента светового пучка не отделена.

Сигнальный пучок S, покидающий кристалл в отсутствие 
голографической решетки, назовем прямым пучком. Азимут поляризации 
прямого пучка будет совпадать с азимутом поляризации недифрагированной 
компоненты сигнального пучка.

Поясним сказанное выше с помощью рис. 1, где показана схема 
взаимодействия световых волн в кубическом кристалле среза ( Н о ) .  Здесь 0 -

ориентационный угол, образованный вектором голографической решетки К с 
кристаллографическим направлением [001] (отсчитывается по часовой стрелке, 

если смотреть в направлении распространения световых волн); О (У -  ось, 

перпендикулярная плоскости среза кристалла; R и S * -  опорная и сигнальная

световые волны; R 0, S 0 -  векторы напряженностиг опорной и сигнальной 

световых волн R и S; \{/ко и \p SQ -  азимуты поляризации световых волн R и S 

соответственно; S } -  вектор напряженности электрического поля прямого пучка;

S2 -  вектор напряженности электрического поля сигнального пучка; S3 -  вектор

напряженности электрического поля дифрагированной компоненты сигнального

пучка; S4 -  вектор напряженности электрического поля недифрагированной

компоненты сигнального пучка; 5 -  поляризатор. На выходе из кристалла в 
отсутствие голографической решетки (опорный пучок R перекрыт) будем иметь 
прямой пучок S b который определили ранее. Направление поляризации этого 
пучка отличается от направления поляризации исходного пучка S, так как 
кристалл оптически активный и плоскость поляризации светового пучка при 
прохождении по кристаллу будет поворачиваться. Если открыть световой пучок 
R, то в кристалле возникает голографическая решетка, а вектор напряженности

электрического поля сигнального пучка S2 будет иметь азимут поляризации, 

отличный в общем случае от азимута поляризации прямого пучка благодаря 
дифракции сигнального пучка на голографической решетке. Таким образом, 
возникает составляющая пучка S, перпендикулярная прямому пучку

(дифрагированная компонента S3). Недифрагированная компонента S4
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отсекается поляризатором 5, благодаря чему увеличивается отношение сигнал/пгум 
фоторефрактивного изображения.

Следует отметить, что в названных выше работах исследования поперечно- 
поляризованного взаимодействия световых волн в кубических фоторефрактивных 
кристаллах проводились только для частных ориентаций вектора голографической

решетки (К JL [00l] и К  || [00l]) , а пьезоэлектрический эффект не рассматривался.
Целью данной работы является исследование поперечно-поляризованного 

взаимодействия световых волн [9] при произвольной ориентации вектора 
голографической решетки и одновременном учете пьезоэлектрического эффекта и 
естественной оптической активности кристалла.

Поставленная задача решалась в рамках феноменологической модели 
дифракции света в фоторефрактивных пьезокристаллах [10]. Решение системы 
уравнений связанных волн, описывающих процесс дифракции световых волн в 
кубическом фоторефрактивном пьезокристалле, было получено в приближении
заданной решетки. Предполагалось также, что постоянные связи ( К j= l, 2, 3) малы

по сравнению с удельным вращением кристалла а  ( К  и величиной 1/d,

обратной толщине кристалла d ( К  jd  «  1 ). Углы Брэгга также принимались малыми. 

Это позволило получить следующее выражение для интенсивности дифрагированной 
компоненты Is сигнального пучка:

v
где I
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[1110
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Is = а̂ ^ (2к2cos(ad -  2\\i) +  (Kj -  K3)sin(ad -  2i|/))2, (l)
3 4 a

где IR0 и Iso -  начальные интенсивности световых пучков R и S соответственно,

\\j =  ^so =  ^ ro  “  азимут поляризации световых пучков, к ь к2, к3 -  постоянные связи
[11], учитывающие влияние пьезоэлектрического эффекта.

Выражение (1) в частном случае 9 =  90° и 90° в отсутствие

оптической активности и пьезоэлектрического эффекта переходит в формулу, 
полученную в [5]. Рассмотрим зависимость интенсивности дифрагированной
компоненты 1§з от ориентационного угла 0 при фиксированном значении 

поляризационного угла ц/ =  0 кристалла титаносилленита висмута. На рис.2

h  (в)
представлен график относительной интенсивности —  ----- . Отношение начальных

^•so

интенсивностей световых волн =  100. При построении графика использовались
Iso

параметры кристалла B i12T i0 2o на длине волны А,=632.8 нм, приведенные в [12].

Рис. 2. Зависимость относительной интенсивности 

I s 3 /  I s o  от ориентационного угла 0 для кристалла 

титаносилленита висмута толщиной 10 мм
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Из рис. 2 видно, что при произвольной ориентации вектора голографической 
решетки относительная интенсивность существенно зависит от ориентационного угла и 
достигает локальных максимумов при определенных значениях этого угла: 0«47° (точка 
А), 0«127 (точка В), 0«175° (точка С) и другие. Кроме того, выбором ориентационного угла 
0 можно достичь значений относительной интенсивности, значительно больших по
сравнению с частными ориентациями К JL(OOl) (0=90°) и K||(00l) (0=0), которые 
исследовались ранее. Так, при 0«127° (точка В) коэффициент усиления возрастает более 
чем в 4 раза по сравнению с ориентациями 0=0 и 0=90°.

Таким образом, полученные результаты позволяют определить условия 
улучшения контраста и отношения сигнал/шум фоторефрактивного изображения при 
двухволновом взаимодействии в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах не 
только за счет выбора азимута поляризации световых волн, но и за счет изменения 
ориентации вектора голографической решетки.

Авторы выражают благодарность Белорусскому республиканскому фонду
фундаментальных исследований (Ф02М-007) за частичную поддержку представленной 
выше работы.
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Summary

Cross-polarization two-wave coupling in cubic photorefractive crystals is investigated at 
any orientation of the holographic grating vector with regard to the piezoelectric effect. It is shown, 
that by the choice of the orientation angle the magnitude of the relative intensity of the diffracted 
component of the signal light beam can be reached considerably larger in comparison with one for 
partial orientations, which were investigated earlier.
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ГЕАГРАФ1Я

УДК 631. 44. 065

В.А. Горкунов

ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МИКРОСТРУКТУРА СКЛОНА КАК ИСХОДНАЯ 
ЕДИНИЦА ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Уровни выявления неоднородностей почвенного покрова мы рассматриваем 
с позиции организации его как иерархической системы. Для этого необходимо 
определиться с такими понятиями, как почва, почвенный покров. Почвенный покров 
представляет собой совокупность всех почв исследуемой территории. Основным 
методом изучения почв был и остается профильный метод изучения совокупности 
генетических горизонтов и их свойств. Характеристики почвы являются основой для 
их классификации. Таксономические единицы почвенной классификации были в свое 
время перенесены и в область пространственного изучения и картографирования 
почвенного покрова. Это не совсем правомерно, так как почвенный покров 
характеризуется не только строением и свойствами всех составляющих его почв, но и 
обладает рядом специфических особенностей -  пространственным 
взаиморасположением, характером взаимосвязи почв-компонентов, степени различия 
между ними. Как природное тело почвенный покров представляет собой 
непрерывное образование (континиум). В то же время географически, по своему 
внутреннему содержанию, он гетерогенен, что позволило В.М. Фридланду (1972) 
назвать почвенный покров прерывисто-непрерывным.

Сложность и многоярусность почвенного покрова как системы, его 
континуально-дискретный характер не позволяли в течение длительного периода 
разработать приемлемое понятие об исходной пространственной единице почвенного 
покрова, и, до 1980 года, это положение не рассматривалось даже в методических 
руководствах по почвенной съемке. Только в последних изданиях трактуется понятие 
об элементарных пространственных единицах, основанное на разработках 
В.М. Фридланда [4]. В 1965 году В.М. Фридланд [5] впервые предложил понятие 
предельно малой единицы системы территориальных (хорологических) выделов 
географии почв, названных им элементарными почвенными ареалами (ЭПА). ЭПА 
принимался им за первый уровень организации структуры почвенного покрова. 
Следующие уровни отводились последовательно: микроструктурам, мезоструктурам, 
почвенным районам, округам, провинциям, областям, подзонам, зонам.

Внутри ЭПА невозможно провести почвенно-географическую границу. Он 
не «организован», и считать ЭПА начальной единицей в иерархической системе 
неоднородностей почвенного покрова не совсем правомерно. ЭПА не больше чем 
почвенный индивидуум, слагающий ПК низшего уровня сложности. В своих 
последующих работах Фридланд [6] усложняет понятие об ЭПА как начальном 
уровне организации СПП, подразделяя их на: однородные, спорадически- 
пятнистые и регулярно-циклические. Последние две категории трактуются им как

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



34 BECHIK МДПУ

ЭПА, включающие в себя ареалы почв, отличных от фона. Заметим, что это уже не 
ЭПА -  почва низшего таксономического ранга, занимающая ограниченное другими 
ЭПА или не почвенными образованиями пространство, а почвенная комбинация, 
которая принимается за ЭПА. В последующем, в качестве элементарных 
пространственных единиц почвенного покрова, были предложены: почвенный 
ландшафт [9], педотоп [8], женон или генон [7], микрокатены [3]. В любом из 
предложенных вариантов в состав элементарных пространственных единиц 
почвенного покрова включается не один почвенный индивидуум (ЭПА), а 
несколько.

В процессе проведенных исследований нами выявлены и описаны ПК 
различного уровня сложности, различные по генезису морфоструктур. 
Установлено, что в условиях флювиального морфогенеза география ПК 
взаимосвязана со склоновыми процессами. Территории, даже с достаточно 
сложным рельефом, можно рассматривать как совокупность простых склонов с 
различными морфометрическими показателями. Простые склоны отличаются 
«однообразно ориентированным уклоном от вершины -  самой верхней его части 
-  и до подножия (или подошвы) относительно небольшими неровностями своей 
поверхности и тем, что склоновые процессы протекают однообразно и взаимно 
связанно на всей поверхности склона» [1]. Систематическое, однообразное и 
взаимосвязанное передвижение мелкозема на всей поверхности простого склона 
под воздействием определенного фактора определяет невысокую степень 
дифференциации почвенного покрова, однонаправленность изменения свойств 
почв-компонентов. Пространственное распространение почв на простых склонах 
показано на рис. 1-4; география ПК на уровне мезоструктур -  на рис. 5-6. 
Склоновые закономерности пространственного расположения ПК наблюдаются и 
при невыраженных формах рельефа (равнина). В этом случае склоновый характер 
распространения ПК определяется уровнем залегания кровли водоупорных, 
карбонатных подстилающих пород, глубиной залегания грунтовых вод, 
засоленных горизонтов и т.д.

Исходя из этого, при исследовании СПП пахотных земель Могилевской 
области за исходную единицу пространственной организации почвенного 
покрова нами принят уровень элементарной микроструктуры склона (ЭМС). 
Элементарная микроструктура склона представляет собой 
пространственную единицу почвенного покрова простого склона или его 
сегмента, состоящего из двух почв-компонентов, преимущественно с 
однонаправленным изменением свойств, определяемым одним из факторов, 
дифференцирующих их в пределах почвенного ряда. ЭМС ограничиваются со 
всех сторон ЭПА, другими ЭМС или не почвенными образованиями. 
Обязательное постепенное изменение свойств почв, позволяющее выделить 
границу внутри ЭМС, может быть вызвано любым из факторов, но, что 
существенно, главным образом в пределах одного почвообразовательного ряда -  
гидроморфного, эрозионного, литогенного и т.д.
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Рис. 1. Эрозионная элементарная 
микроструктура склона: 1. ЭПА слабосмы- 
тых почв; 2. ЭПА среднесмытых почв;
3. ЭМС слабо-, среднесмытых почв;
4. Мощность А+В горизонтов

Рис. 2. Эрозионная элементарная 
микроструктура склона: 1. ЭПА слабо- 
намытых почв; 2. ЭПА средненамытых 
почв; 3. ЭМС слабо-, средненамытых 
почв; 4. Мощность гумусовых горизонтов

25ic

Рис. 3. Литогенная элементарная
pEj---------------  микроструктура склона: 1. ЭПА дерново-

подзолистых почв; 2» в -  дерново
карбонатных оподзоленных почв; 3 ,5  — 
дерново-карбонатных выщелоченных и 
оподзоленных почв; 4. ЭПА дерново
карбонатных почв; 7. ЭМС дерново
карбонатных выщелоченных и 
оподзоленных почв; 8. Выходы 
карбонатных пород

50 н
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К
0
1

У  Рис. 4. Гидрогенная элементарная
2 ^  ^  микроструктура склона: 1.ЭПА слабо-
3 ----------А глееватых почв; 2. ЭПА глееватых почв;

  I л ■ 3. ЭМС слабоглееватых, глееватых почв
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150м.

Рис. 5. Блок-схема флювиально-эрозионного сочетания дерново- 
палево-подзолистых слабо-, средне-, сильносмытых; слабо-, средненамытых; 
дерново-подзолистых слабоглееватых слабонамытых, глееватых средне
намытых легкосуглинистых почв на мощных лёссах.

Условные обозначения: Ф-слабосмытые; И-среднесмытые;
ФИ-сильносмытые; с -  слабонамытые; сс-срёдненамытые; сог -  слабо- 
глееватые; ог -  глееватые

Рис. 6. Уровни выявления структур почвенного покрова (ПК на рис. 5). 
Условные обозначения: 1 -  элементарные почвенные ареалы; 2 -  элементарные 
микроструктуры склона; 3 -  ПК низшего уровня сложности; 4 -  ПК среднего, 
высшего уровня сложности
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Поскольку ЭМС представляет собой ряд из двух почв, относящихся к 
определенным таксономическим единицам, в ее названии, наряду с генезисом, 
указывается и степень их классификационного различия. Например, эрозионная ЭМС 
дерново-подзолистых слабо- , среднесмытых почв; литогенная дерново-подзолистых 
и дерновых оподзоленных почв; гидрогенная ЭМС слабоглееватых, глееватых 
дерново-подзолистых почв.

Элементарная микроструктура склона состоит из двух ЭПА, поэтому по 
внутреннему содержанию она сложнее последних. В состав ЭМС могут входить 
почвы любой таксономической принадлежности, разделяющиеся между собой даже 
на уровне типа. Элементарная микроструктура склона является основной составной 
частью микроструктур, в состав которых могут входить ЭПА либо ЭМС, но 
различающиеся между собой свойствами почвенных компонентов. Например, 
почвенная комбинация низшего уровня сложности (микроструктура), состоящая из 
двух ЭМС -  дерново-палево-подзолистых слабо-, среднесмытых и слабо- 
средненамытых почв, относится по генезису к одному типу -  эрозионных, но резко 
отличаются по своим свойствам. Поэтому ЭМС являются своеобразными 
почвенными комбинациями, специфичность которых заключается в более высокой 
внутренней генетической взаимосвязи и взаимообусловленности ее компонентов.

Следующими уровнями пространственной организации СПП после ЭМС 
являются последовательно: микроструктуры, мезоструктуры, а используя
иерархическую соподчиненность форм рельефа, предложенную В.П. Белобровым 
(1989), мезомакроструктуры, макроструктуры, макромегаструктуры, мегаструктуры.

ВЫВОДЫ: введение понятия об исходной пространственной единице при 
картографировании неоднородностей почвенного покрова пахотных земель -  
элементарной микроструктуре склона, состоящей из двух почв компонентов, 
преимущественно с однонаправленным изменением свойств, определяемых одним из 
факторов, дифференцирующих их в пределах почвенного ряда, целесообразно с двух 
позиций: первое -  возможности построения иерархической типологии систем 
почвенно-географической таксономии на основе литоморфогенеза; вторым 
существенным моментом, подтверждающим целесообразность выделения 
начального таксономического уровня -  ЭМС, является то, что в большинстве случаев 
простой склон является той минимальной территориальной единицей, на которой 
возможно ведение сельскохозяйственного производства (как минимум 
огородничества, садоводства и т.д.).
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Summary

The concept about the initial dimensional unity is inlet at mapping of non
homogeneities of the arable soils cover -  elementary microstructure of the slope (EMS). 
EMS represents dimensional unity of the arable soil cover of a simple slope or its segment 
consisting of two soils where unidirectional changes of properties predominant that by one 
of the factors, differentiating them in limits of a soil series, are defined.
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Ф1ЛАЛОГ1Я

УДК 801

СМ. Антонова

ГЛАГОЛЫ ГОВОРЕНИЯ КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Система языка существует и функционирует для 
обслуживания процесса коммуникации, а не процессов 
мышления. Языковые единицы, вследствие сказанного, 
номинируют и актуализуют в речи только такие 
мыслительные концепты, которые в данной 
лингвокультурной общности являются релевантными для 
общения, обмена информацией.

И А . Стернин

Уникальность вербального отражения мира, предопределённая 
особенностями национального склада мышления и объективными составляющими 
пространственно-временного континуума этноса (вполне очевидными различиями 
природной среды и материальной культуры) [12, 150], дана каждому носителю языка 
как представителю своего этноса в непосредственных ощущениях -  сенсибилиях (по 
терминологии Б. Рассела). Неотъемлемая часть ментально-лингвального комплекса 
человека, они являются информационными целостностями, вполне 
соответствующими статусу информем -  базовых единиц ментально-лингвального 
комплекса человека. «Информема, прошедшая через семиозис, это именованная 
информема, или концепт. Становясь концептом, информема существенно изменяет 
свой статус: она является уже достоянием не только отдельного человека, но и 
соответствующего этнического языка...» [14,44]. Именно концептам принадлежит 
роль тех прецедентных феноменов национального языкового сознания, которые 
формируют и определяют когнитивную базу любого национального языка в качестве 
основных структурообразующих элементов. Причём в этом качестве о 
концептосфере языка следует говорить как о такой «одежде» национального 
мировоззрения (= мироощущения, мирочувствования, мирооосмысления, 
мирооценки) [12, 139], которая детерминирует нюансы самоощущения и поведения 
каждого носителя этого языка, т.е. становится составляющей языковой картины 
мира. Несомненно, законодателями языковой моды, а затем и языкового образа мира 
являются прецедентные носители языка (личности, тексты). И изощрённость творца 
языкового образа мира (= искушённость + профессионализм + видение тенденций 
развития вкуса + воля влиятельности, т.е. практически все то, что со времен 
Н.С. Лескова в превосходной степени обозначается как говорить «с хитрым 
извитием слов» и «форсисто», а не только понятно для всякого члена языкового 
коллектива) здесь не менее значима, чем для модельера, чтобы стать законодателем 
моды. Однако не менее значима для языкового творчества и предметная область 
творения. Так, если судить по изощрённости и нюансированности категоризаций и 
концептуализаций, на острие вкуса и моды в русской языковой картине мира и в 
области постоянного внимания (и возможно, в этом ее национальная особенность) 
всегда находилось речевое действие. Думается, именно этим и объясняется высокая 
частотность номем, представляющих говорение во. всех функциональных вариантах 
русского языка (от диалектного до литературного в каждой из его подсистем и
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текстовых реализаций), сложность семантической структуры и системной 
организации глаголов говорения: например, только в современном русском 
литературном языке насчитывается, по данным З.В. Ничман, около 1500 леке со 
значением говорения, а если судить по некоторым исследованиям1, то это почти не 
постигнутая еще подсистема лексико-семантической системы русского языка, хотя и 
относится к числу наиболее описанных лингвистами.

Мы видим в лексико-семантической группе (ЛСГ) глаголов говорения такую 
сенсибилию, благодаря которой осуществляется рефлексия и верификация 
эмпирического проживания всех видов речевого поведения всех говорящих на 
русском языке: глагольная лексика говорения, являясь в семиотическом отношении 
пропозитивной, в когнитивном отношении является метаязыковой -  категоризующей 
и концептуализующей речевую деятельность и человека говорящего. Рожденные из 
информем языкового восприятия и отражения действительности речевого события, 
прошедшие стадию концептуализации и приобщения к наименованию деятельности 
человека говорящего (каждая из номем речевой деятельности идентифицируется 
доминантой ЛСГ говорить), все единицы ЛСГ глаголов говорения, как и 
соответствующая ей модель когнитивного осмысления и описания деятельности 
человека говорящего в русском языке, прошли все этапы текстового и денотативно
когнитивного присвоения каждым из носителей русского этноса в пространстве и 
времени от древнерусской до великорусской народности и русской нации. Этот 
тысячелетний путь был отмечен для русского языкового сознания в целом и для 
каждого его носителя индивидуальным опытом вхождения в речемыслительное 
моделирование человека говорящего, что затем и вместили в себя как сенсибилию и 
концептосферу лексико-семантическая система русского языка и запечатленная в ней 
картина мира. Индивидуальные (личностные, авторские), уникальные, и социальные 
(территориальные, профессиональные, социокультурные), универсальные, 
ментально-лингвальные результаты этих опытов -  знаки-верификации -  
сформировали из них специализированную лексико-семантическую группу, которая 
сегодня и определяет законы языкового, концептуального, научного и 
художественного моделирования данного участка предсистемы.

Элемент ЯММ можно, конечно, видеть в каждом слове, именующем 
говорение, -  все единицы этой ЛСГ претендуют на статус целых когнитивных 
программ, как, например, общерусские льстить, противоречить, клясться, 
процедить, чревовещать, ехидничать, перемолвиться, ворковать, шелестеть, 
переброситься, усовещивать, изливаться, расточать, проповедовать, 
отбарабанить, благовестить, договариваться, или диалектные замяркать, 
горлопанить, буробить, безголосить, садёкать, тузоваться, турусить, плетухать, 
охваливать, нашельмиться, похвастовать, закартавлявиться, задачить, журчать, 
не говоря уже о номемах-«ситуациях»: мозги канифолить, развязать язык, засыпать 
речами, баланду травить, балендрясы разводить. Однако такое видение 
«разоружает» исследователя, пытающегося проникнуть в сущность формирования 
языковыми средствами образа мира: моделировать картину мира как нечто 
целостное, а не простую совокупность слов отдельного языка, воссоздать картину 
мира как «удобообозримое» и адекватное своему объекту целое нельзя без 
рассмотрения слова во всем богатстве его системных связей. Только системный 
подход к глаголам говорения, как и к слову вообще, дает инструмент для адекватного 
моделирования картины мира, поскольку, как известно, именно лексико
семантическая система языка в силу своей синтезирующей и отражательной природы 
формирует элементы, способные представлять языковую модель мира

1 Вспомним замечания на этот счёт И.М. Кобозевой.
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(семантические поля), а в основе языковой модели мира лежат знания, закрепленные 
в семантических категориях, семантических полях, составленных из слов и 
словосочетаний, по-разному структурированных в границах этого поля в каждом 
конкретном языке. В НЕОБХОДИМОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ, концептуальной 
интерпретации результатов структурирования полей видится сегодня когнитологам 
лингвистический императив введения в научный обиход самого понятия ЯКМ 
[12, 90-132].

Единица системности и её концентрированное выражение, ЛСГ являет собой 
и самый исследованный из всех подсистем ЛСС участок, в силу чего по праву может 
быть и предельным воплощением человеческого фактора не только в языке, но и в 
представлении его модели.

Как носители информации и источник знания о ЯКМ, ЛСГ аккумулируют в 
своих единицах и системной организации:

знание (научное и бытовое) о действительности, отраженное в научных 
классификациях самой действительности и связанных с ней языковых системах в 
коллективном и индивидуальном практическом и речемыслительном опыте;

знание основного ядра лексической системы языка как системы 
номинативных единиц (номем), используемых для обозначения элементов и 
отношений реальной действительности;

знание результатов межуровневого синтезирования и способов языкового 
воплощения картины мира, отраженных в слове как единице ЛСС, зафиксированных 
в классификациях лексики и словарных дефинициях;

знание законов, средств и способов развития, распространения и модуляции 
ЯКМ, полученной через отдельное слово, по трем осям структурной организации 
языка.

Поскольку организующие глагольную ЛСГ связи и отношения 
актуализируются в реальном функционировании её единиц -  в тексте, именно и 
только в нем, в тексте, в функционирующем слове в динамике предстает интеграция 
всех уровней языковой системы и их живое взаимодействие. Причем наиболее 
информативным для познания этой динамики является функционирование слова на 
уровне текста. На этом уровне происходит актуализация и парадигматических, и 
эпидигматических, и синтагматических свойств и отношений слова; происходит 
перевод их из системы потенциальных возможностей, которые охватывают 
идеальные формы реализации языка, в систему потенций, конкретно реализуемых и 
принятых данным коллективом; осуществляется связь языка, языковой картины мира 
и моделируемой ими действительности.

Когда для каждого когнитолога ясна одна программа (стартовая и очевидная, 
поскольку она же естественная и главная, сколько бы других когнитологий ни 
открылось!) когнитивной науки («когницию следует изучать в облике лингвистики» 
[19, р. 12]), когда очевидно, что «язык -  главный топик в когнитивной науке» 
[20, р. 259], начинается осознание того факта, что первичная программа есть 
одновременно и основной, главный и уникальный по богатству режиссерских и 
исполнительских возможностей сценарий когнитивной науки. Причем эта 
очевидность не относится к числу открытий нашего взорвавшего научную 
парадигмальность века, а просто является современным подтверждением еще 
древнейших восточных и античных философских и риторических аксиом и 
постулатов: мы и наш мир таковы, каковы наши мысли и наш язык. «Частично это 
происходит потому, -  вчитаемся в аргументацию сегодняшних когнитологов, -  что 
язык отражает познание, выступая как основное средство выражения мысли 
(выделено нами -  С.А.), так что изучение языка -  это косвенное изучение
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познания. Возможно также, что язы к воздействует на познание, ибо влияет на то, 
какие есть у нее или у него понятия и какие мысли «придут в голову ей или ему». 
Утверждение не столько шокирует идеалистичностью или абсолютизацией одного, 
хотя и сущностного источника, материала и объекта когнитивного исследования, 
сколько потрясает и вдохновляет интенцией признать язык еще и главной -  
магистральной -  научной стратегией, методологией и технологией, а вместе с тем 
обнаружить объектность и ведомость субъекта когнитивного исследования. Образно 
говоря, язык -  это и режиссер, и сценарист, и сценарий, и главный продюсер, и 
актерский состав, и оператор, и исполнительский дискурс, и зритель, и критик 
исполненного -  когнитивной драмы когнитивной мысли о когниции. Говоря языком 
науки -  материал, объект когнитивного изучения составляют, представляют и 
определяют (детерминируют, если уж строго научно говорить, потому что именно 
обусловливают, ставят в зависимость от себя) предмет (и его объем, и его существо, 
и его интерпретацию-верификацию) когнитивного знания. И, как концепт -  
языковой, культурный, научный -  и одновременная его многоаспектная 
категоризация, язык ведет, организует и моделирует собою языковую личность 
(сознание -  рефлексию и саморефлексию -  в том числе) всякого когнитолога и ее 
технологическую исследовательскую проекцию диапазоном своего онтологического 
(системно-структурного) и прагматического (коммуникативно-функционального) 
полифонизма.

Ведомые и влекомые теми же интенциональными силами языковой модели и 
собственным языковым сознанием, констатируем, что современной лингвистикой, 
как и научным когнитивным фокусом видения мира, представляется и проецируется 
речевое событие (любой акт речемыслительной деятельности) как такой феномен, 
адекватной языковой моделью которого может и должна быть не научная или 
риторическая картина мира, а исключительно -  и именно только одна! -  
художественная модель мира. Оснований для такого утверждения мы насчитали 
более двадцати. Остановимся на тех, которые являются в функционально
номинативном -  дискретно-континуальном -  пространстве русских глаголов 
говорения в литературном языке (в его реализации в языковом сознании автора и в 
художественной картине мира) и в диалекте (в наивной картине мира, созданной 
сознанием диалектоносителей и русскими старожильческими говорами средней 
части бассейна р. Оби), т.е. в самых главных и естественных «средах обитания» 
глаголов говорения.

Наш выбор и мера исследовательского произвола -  осознание ведомости 
исследователя как блага свободы, интерпретаторства -  как акта со-творения, 
авторства и креативной деятельности языковой личности, сознания и языка, а 
самой интерпретации (текста- и дискурса-интерпретации) -  как вербального 
воплощения ткани мысли творца в момент откровения ему ткани Мысли 
Творца. В этой формулировке своего выбора мы представляем не только шаг первый 
в алгоритме моделирования действительности и знания о ней -  исходные 
постулаты модели языка (вне моделируемой системы), но и делаем шаг второй -  
формируем модель-метафору, вживанию в которую помогает дискурс ведомого 
творца, осознавшего себя ведомым, но, как следствие, -  ведомым творцом и 
Творцом.

Модель, апробируемая в рамках данного исследования, представляет 
понимание когнитивной природы языковой онтологии как такого отражения 
соответствующего участка действительности («предсистемы» языка), которое, 
будучи адекватным феноменологии, элементам предсистемы как «системе реалем», 
моделирует и методологические последствия взаимодействия языка и мышления 
(способы и средства диагностики системы языка и предсистемы), вне учёта которых
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рождаются классификационные мифы, парадоксы и проблемы. Это модель 
системного многоаспектного динамического подхода. Именно системный подход, 
всесторонний анализ функционирования слова, тщательное исследование всех 
проявлений, маркирующих смысловые и формальные различия его семем и сем в 
морфемной структуре и дериватах, различия контекстуальные (лексическое, 
семантическое и синтаксическое окружение слова, способность его структур к 
деривации, трансформации, идентификации и т.д.), дают возможность адекватно и 
объективно выявить и описать внутренние структуры различных ЛСГ, взаимосвязи, 
взаимодействия и взаимоотношения их единиц на внутреннем и внешнем уровнях 
каждой из ЛСГ. Многоаспектность и синкретичность видения языковых явлений в 
предлагаемой нами интерпретационной модели (познания, представления и 
описания) функционирования -  жизни -  лексико-семантической группы, ядерной в 
ЛСС любого языка, которая категоризует и концептуализует своими единицами 
деятельность (тексто- и системоопределяющую и образующую) человека 
говорящего, позволяют обнаружить, раскрыть и описать грани этой жизни ЛСГ как 
грани динамики, а не остановленные (хотя, возможно, и прекрасные, но лишенные, 
вне динамики жизни, адекватности многомерному функционирующему объекту и, 
тем более, субъекту) мгновенья.

Слово, бывшее всем2 в Начале всего и Началом всему в мире, остаётся 
таковым и в языковой системе, и в тексте, и в языковом сознании, и в любой из 
картин мира -  единицей и центральной, и пронизанной межуровневыми 
отношениями, и калейдоскопически многогранной. Грани этой сущности слова -  
сложнейшая матрица отражённости в его элементах знаковой значимости и 
структуры всех граней языкового сознания: эмпирический компонент, вместивший 
в себя весь опыт чувственного «проживания» действительности (визуальный, 
осязательный, тактильный, акустический и обонятельный), и рациональный, 
включающий в качестве своих компонентов денотативный, коннотативный, 
грамматический и, наконец, селективный, самый «жизнеобеспечивающий» для 
функционирования словесного знака (ответственный за континуальную память и 
текстуальную корректность встраивания слова в текст и формирующий 
интертекстуальность каждого словесного знака, его ментальную память и 
изоморфность этих граней словесного мышления, действительности Мира, 
действительности Мысли, действительности языкового сознания и действительности 
языка) на каждом из уровней каждой из отражённых в этом словесном компоненте 
структур. И всеми этими компонентами языковая единица несёт информацию о 
диктуме и модусе мысли и слова человека о мире (манифестационный и 
информационный аспекты речевой деятельности).

Информация концептуальной и совпадающей с ней ядерной части языковой 
картины мира, формируя универсальные понятийные категории и являясь 
инвариантной, независимой от того, на каком языке она выражена, требует для 
адекватности представления языковой картины мира учитывать не только ядро ее, но 
и периферию всех подсистем языка, явления пограничные и переходные, хотя 
сохраняет за ядерными структурами и единицами статус главных носителей 
информации о ЯММ и КММ. В особенности актуально это требование при 
рассмотрении синсемантичных единиц языковой системы, которые, выражая 
дискретное знание о Мире (родственное изначальному, открывшемуся Человеку 
вместе с осознанием своего Божественного предназначения давать имя всему 
сущему (номинативный аспект речевой деятельности), делая каждый элемент

2 Такими в нашей культуре Мысли-Слова затем были и остались -  наши всё! -  
М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин. Е.Ф. Карский.
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Мира тем, чем он и должен быть на земле), являются одновременно слепками- 
единицами знания континуального, несут на себе память о континууме типовых 
прецедентных текстов. В противном случае -  опять «паноптикум идей», созерцание 
<самерзшего океана» с поднятыми волнами. Именно эта философско-логическая 
(концептуальная) составляющая моделирования (языковым сознанием, языковой 
системой и каждой единицей глагольной ЛСГ) феноменологии речевой деятельности 
человека (превращения знаков мысли в знаки говорения) кладется в основание нашей 
модели-схемы ЛСГ глаголов говорения (взятой во всех гранях ее экзистенции) как 
воплощения динамики языкового моделирования действительности в целом.

В качестве модели-прогноза относительно реализации схемы в языковом 
сознании человека, соответствующей феноменологии «предсистемы» языковой 
картины мира, мы предлагаем такую: ядро несёт на себе всё беспредельное знание 
о языковой системе как целом и о ее функциях и жизни. Причем применительно к 
глаголам говорения осмысления требует способность ЛСГ представлять не просто 
системные характеристики ЛСС (статус единицы системности за ней уже признан), 
но способность её единиц (ядерных и периферийных) моделировать когнитивную 
деятельность -  именовать действительность (номинативный аспект говорения), 
выражать мысль и слово о мире (манифестационный аспект), воплощать 
информацию и передавать собеседнику (коммуникативный аспект речевой 
деятельности), интерпретировать ее, воздействовать (императивный аспект) ею 
на собеседника и действительность, мысль и слово.

Так, ядерный глагол говорения своей текстовой реализацией представляет 
речевое действие, участвуя в декодирующей и порождающей деятельности языковой 
личности всеми гранями своего коммуникативного поведения. Во-первых, он 
моделирует речевое событие как шестиаспектное, актуализируя и в литературном 
языке, и в диалекте одни и те же аспекты: акустический ( ‘произносить 
членораздельные звуки речи’, ‘пользоваться устной речью ’), информационный 
(‘сообщать’, 1повествовать’, ‘рассказывать’), манифестационный ( ‘выражать 
мысли1), коммуникативный (‘разговаривать’, ‘договариваться’), императивный 
(‘просить’, ‘велеть’), номинативный ( ‘называть’, ‘употреблять в речи’). Во- 
вторых, все аспекты говорения, релевантные для языковой картины мира, 
актуализуются всеми гранями системных свойств ядерного глагола:

семами -  интегрирующими ( ‘произносить’, ‘членораздельные звуки речи’, 
‘выражать’) и дифференцирующими ( ‘оказать воздействие’, ‘назвать'); 
лексическими ( ‘звуки речи’) и грамматическими ( ‘побуждая к действию’, ‘друг с 
другом’, ‘кому-либо’); денотативными ( ‘обнаруживая мысли’, ‘чувства’, ‘в 
нормальном темпе’, ‘с нормальной степенью громкости’), коннотативными 
( ‘правильно’, ‘спокойно’, ‘доброжелательно') и синтагматическими (‘адресат’, 
‘собеседник’, ‘что-либо’, ‘о чем-либо’, ‘кому-либо’, ‘с кем-либо’)', ядерными и 
периферийными; эксплицитными и имплицитными; системными и 
окказиональными; актуализованными и потенциальными ("вести себя ’ 
1содержательно’, ‘подумав’);

семантическими признаками ( ‘отчётливо ’, ‘между собой ’);
парадигматическими связями и отношениями -  в пределах ЛСГ (гиперо- 

гипонимические просить, приказывать, умолять, кричать, беседовать, 
рассказывать, называть, выражать, произносить, разговаривать; антонимические 
шептать, мямлить, тарахтеть, ворковать) и вне ее (синонимиические влиять, 
вести себя, звучать, думать, петь; антонимические молчать, пилить, зудить, ныть, 
паясничать)',

деривационными связями и отношениями (говор, говорун, договор, сговор, 
приговор, поговорка, переговоры, оговорка, заговор, выговор, разговор, поговорка,
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отговорка; сказ, приказ, сказка, рассказ, сказитель; договорить, договориться, 
договариваться, выговорить, выговориться, выговариваться, заговорить, 
заговориться, заговариваться, наговорить, наговориться, наговаривать, 
наговариваться, оговорить, оговориться, оговаривать, оговариваться, отговорить, 
отговаривать, отговориться, отговариваться, понаговорить, переговорить, 
переговариваться, поговорить, приговорить, проговорить, проговаривать, 
проговориться, проговариваться, разговорить, разговаривать, разговориться, 
разговариваться, сговорить, сговаривать, сговориться, сговариваться, уговорить, 
уговориться, уговариваться);

валентностью на всех уровнях взаимодействия с другими единицами 
предложения и высказывания: внутренней3 (разговаривать, поговорить,
договориться, разговориться, переговариваться, сговорить, выговорить и пр.) и 
внешней: лексической -  говорить воркуя (но не курлыча), туманно, светло, мрачно 
(но не темно), быстро (но не стремглав, сломя голову), с радостью (но не с горем), 
во весь голос (но не во весь звук); семантической -  надоедливо, весело, долго, о 
погоде, правду, речь, с братом (но не: мокро, шероховато, со всех ног, стремглав); 
морфологической -  говорить хриплым голосом (но не хриплостью), синтаксической 
-  говорить русским языком (но не уговорить русским языком).

Текстовое поведение глагольного слова вообще, как показывает 
сочетаемость глаголов одной ЛСГ, это функциональная проекция коммуникативно 
значимых характеристик микросистемы, которой это слово принадлежит, источник 
знания о моделируемой им предсистеме, внутреннем устройстве ЛСГ, системных 
свойствах и законах функционирования её единиц. Глаголы же говорения, взятые в 
общенациональном масштабе во всём диапазоне их семантических, 
ономасиологических и функциональных характеристик, с учетом всех имеющихся о 
них в науке сведений, для подобного исследования являются идеальным объектом.

Полевый подход к ЛСГ требует рассматривать системное устройство и 
функционирование ЛСГ «из центра», от доминанты, сквозь призму актуализации её 
системных свойств в сочетаемости. Чтобы выявить моделирующие способности 
единиц группы представлять ситуацию говорения, вести анализ необходимо с учетом 
всего объема глаголов, соотносимых в тексте с процессом говорения: ядерных и 
функционально-текстовых, общерусских, стилистически отмеченных и нейтральных, 
диалектных и авторских. Чтобы установить инвариантное и специфическое в 
отражении концептуальной картины мира средствами общенациональной системы 
языка, следует выявить структурную доминанту и периферию ЛСГ во всех 
функциональных разновидностях языка, семантическую структуру ЛСГ в целом: 
характер системной организации, микросистемы, входящие в ЛСГ, участки и формы 
взаимодействия этих подсистем внутри ЛСГ и вне её пределов.

Уникальная по отражённости в ней явлений языковой системности и 
межуровневых отношений, ЛСГ глаголов говорения ещё и центр всей глагольной 
лексико-семантической системы текстообразования. Причём такой, который 
позволяет познать закономерности и законы взаимодействия и превращения 
дискретных и континуальных единиц, а на основе познанного увидеть в динамике 
языковую, концептуальную и риторическую картины мира, моделирующие 
верификацию общечеловеческого, национального и личностного в представлении 
человека говорящего. Все отражённые в глаголах говорения картины мира и модели 
получают в ЛСГ концептуализацию и категоризацию: своей семантической 
структурой, а также ономасиологией, семасиологией, семантикой и самой 
феноменологией, как и онтологией, глаголы говорения задают механизмы

; Внутренняя валентность понимается нами вслед за О.М. Соколовым.
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кодирования и считывания информации о речевых действиях всех видов, о 
мыслеречедеятельности, риторике и когнитологии речевого события. Причём 
естественная среда обитания глаголов говорения та же, что и главный источник 
динамического моделирования речевой деятельности, человека говорящего, 
языковой и концептуальной картин мира -  художественный и диалектный текст- 
дискурс. И это превращает вертикальное поле и ЛСГ глаголов говорения в 
структуры, изоморфные языковой личности на всех четырёх её уровнях: мышления 
как уровне бытия языка; сущности языка и языковой личности; репрезентации речи 
как явления языка и языковой личности; коммуникации как действительности языка 
и языковой личности. Следовательно, именно через познание функционирования 
глаголов речевого действия в нарративе возможно вхождение в законы 
концептуализации и категоризации речевого события в языке, адекватное 
действительности языка, предсистемы и языкового моделирования. Минимальная (и 
в этом исследовательски идеальная) динамическая модель языковой картины мира и 
идеальная ЛСГ -  русский многозначный ядерный глагол говорения говорить (как и 
сказать), явленный во всеми красками жизни в своей лексико-грамматической 
сочетаемости, взятой также как полевая структура.

Текстовое поведение глагольного слова вообще (и прежде всего 
сочетаемость глаголов одной ЛСГ) -  это всегда функциональная проекция его 
коммуникативно значимых характеристик, источник знания, о моделируемой этой 
ЛСГ предсистеме, её внутреннем устройстве, системных свойствах и законах 
функционирования ЛСГ. Идеальным объектом для подобного исследования 
являются глаголы говорения, взятые в общенациональном масштабе во всем 
диапазоне их семантических, ономасиологических и функциональных характеристик, 
с учетом всех имеющихся о них в науке сведений. Это превращает правомерность и 
целесообразность полевого подхода к ЛСГ из исследовательской возможности в 
технологический императив при когнитивном подходе: рассматривать системное 
устройство и функционирование ЛСГ необходимо только «из центра», от доминанты, 
сквозь призму актуализации её системных свойств в сочетаемости. Чтобы выявить 
моделирующие способности единиц группы представлять ситуацию говорения, вести 
анализ необходимо с учетом всего объема глаголов, соотносимых в тексте с 
процессом говорения: ядерных и функционально-текстовых, общерусских,
стилистически отмеченных и нейтральных, диалектных и авторских. Чтобы 
установить инвариантное и специфическое в отражении концептуальной картины 
мира средствами общенациональной системы языка, следует выявить структурную 
доминанту и периферию ЛСГ всех функциональных разновидностей языка, 
семантическую структуру ЛСГ в целом: характер системной организации,
микросистемы, входящие в ЛСГ, участки и формы взаимодействия этих подсистем 
внутри ЛСГ и вне её пределов. Искать общее и специфическое функциональных 
разновидностей языка в представлении ситуации говорения следует и в текстах: 
именно они, как результаты индивидуального языкового творчества, воплощают 
«особое видение мира», сложившееся в данном языковом коллективе (ассоциативные 
ряды, традиционные способы метафоризации и образности вообще, косвенных 
наименований и др.).

Анализ функционирования и системной организации ЛСГ глаголов 
говорения «проявляет» общеязыковую природу глагольной ЛСГ: это динамическая 
модель ЛСС, языковой картины мира и языка в целом, поскольку все её элементы 
обнаруживают общность многоуровневого характера. На уровне внеязыковой 
действительности -  моделируют единую систему реалем, сегментируя её на 
коммуникативно значимые фрагменты глагольной лексемой -  ономасиологически, 
словообразовательной структурой, грамматической формой. На уровне
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лексического значения -  обладают общим типом лексико-семантической 
структуры, который задается отражаемой предсистемой, концептуальной моделью 
мира и соответствует типу семантической структуры и характеру системной 
организации ЛСГ в целом. На уровне сочетаемостного потенциала слова -  имеют 
единое поле сочетаемости: общие семантические классы, лексико-грамматические 
разряды и синтаксические формы слов, объединенных участием в погашении 
валентности единиц ЛСГ. На уровне. предложения -  моделируют единый тип 
конструкции -  своеобразный синтаксический инвариант, варьирующийся в каждом 
конкретном случае в зависимости от ономасиологического выбора предиката, от 
коммуникативного задания и от способа синтаксической деривации эталонного типа 
конструкции.

В концентрированном виде все свойства единиц ЛСГ воплощает её 
доминанта. Эксплицируются тождество и различие элементов ЛСГ на каждом из 
уровней сочетаемостью слова-доминанты. Так, ЛСГ глаголов говорения предстает 
как функционально-семантическая, эпидигматическая и парадигматическая 
развертка доминанты ЛСГ многозначных глаголов говорить и сказать. 
Соотносимые своими лексико-семантическими вариантами и самой семантической 
структурой с шестью аспектами речевого действия (акустическим, 
манифестационным, коммуникативным, информационным, императивным и 
номинативным), эти глаголы не только задают тип семантической структуры 
каждого из глаголов говорения, выступают в роли функциональных эквивалентов, 
гиперонимов и идентификаторов всех единиц ЛСГ говорения, но и самой 
амплитудой своего текстового поведения и преобразования формируют 
концептуальное и функциональное (от номинативного до прагматического, от 
фатического до потенциального) предназначение каждого элемента этой 
макросистемы и правила взаимодействия этих элементбв с актуализаторами их 
семантики и с элементами иных макросистем.

Семантический состав доминантных глаголов говорения эксплицируется 
эпидигматически -  во внутренней их валентности. При этом каждый из их дериватов 
(а это 74 ЛСВ, деривационно соотносимых с говорить, и 52 производных от сказать) 
не выходит за пределы ЛСГ говорения ни номинативно, ни семантически, ни своими 
валентностными характеристиками. Все это раскрывает системообразующую 
функцию доминантных единиц в рамках ЛСГ как макросистемы.

Внешняя валентность доминантных глаголов речевого действия формирует 
функционально-семантическое поле их сочетаемости. В структуре этого поля 
доминантная роль в представлении содержания речи (манифестационного, 
информационного и прагматического компонентов семантики глагольной лексемы) 
должна быть признана за конструкцией прямой речи. Далее на шкале -  от доминанты 
к периферии -  в системе способов сочетаемостного представления содержания речи 
располагается косвенная речь, редуцирующая представление о звучании речи, затем 
-  объект содержания речи, выраженный винительным беспредложным субстантива, а 
на периферии -  объект темы (предмета) речи. Универсальным средством 
представления субъекта речевого действия является именительный субстантива -  
антропонима, доминантным в представлении адресата -  дательный антропонима. 
Последнее место на шкале актуализаторов глагольной семантики и способов 
представления элементов предсистемы говорения занимают обстоятельственные 
распространители. Они соотносятся с акустическим, манифестационным, 
императивным и номинативным аспектами речи. Самыми информативными в 
диагностировании семантики говорения являются распространители со значением 
акустико-физиологической характеристики.

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



48 BECHIK МДПУ

Таким образом, все выявленные нами и проанализированные глаголы, 
соотносимые в литературном и диалектном тексте с процессом говорения (ядерные и 
функционально-текстовые, общерусские, стилистически отмеченные и нейтральные, 
диалектные и авторские), представляют собою языковое системное образование -  
континуум дискретных языковых единиц, природа которого соответствует лексико
семантической группе глаголов говорения. Континуальная природа глаголов 
говорения обнаруживается их сочетаемостью. Общее и специфическое 
функциональных разновидностей языка в представлении ситуации говорения 
обнаруживает текст.

Следовательно, ЛСГ глаголов говорения -  ярчайшее воплощение 
когнитивного «артефакта», философствования о языке, а значит, и надежный 
источник их специального исследования. Поэтому именно ЛСГ -  языковая 
реальность и, одновременно, научный конструкт -  представляет идеальную модель и 
ЛСС, и языковой системы в целом, и межуровневых отношений в ней, и всех их 
моделей: научной, концептуальной, языковой во всех ее вариациях (национальной, 
наивной, художественной, индивидуальной). Глагольные же ЛСГ в силу специфики 
(сигнификативности, синтагматичности, текстообразующего потенциала) знакового 
значения глагола, его многовалентности, конституирующей роли в предложении 
позволяют познать языковую систему и ЯКМ ещё и в динамике -  в соотнесенности 
дискретного и континуального компонентов -  языковой картины мира и языкового 
сознания этноса.

И, если развить известную метафору философа Мартина Хайдеггера «Язык -  
дом бытия человека» и принять не менее известное ее лингвокультурологическое 
продолжение («Каждый этнический язык -  это уникальное коллективное 
произведение искусства, неотъемлемая часть культуры народа, орган саморефлексии, 
самопознания и самовыражения национальной культуры» ^12, 135]), закономерной 
должна быть признана категоризация языка как главного творения мысли, культуры 
и духа народа. Это лишает определение «артефакт» всякой метафоричности и 
превращает его в терминологическое, а художественный текст и языковую личность 
автора -  в квинтэссенцию языкового сознания этноса -  в достовернейший и 
информативнейший источник знания о языковой картине мира, в особенности при 
познании концептуализации и категоризации речемыслительной деятельности и 
человека говорящего.
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Summary

Examining the system and functioning of the lexical-semantic group «from the 
centre» (LSG), from the dominant, through the prism of the actualization of its system 
properties in their combinatory ability, the author reveals the modelling capability of the 
Russian verbs belonging to the LSG of speech verbs and presents the investigated group as 
an ideal dynamic model of the language picture of the world. The analysis is conducted 
taking into consideration the entire volume of the verbs used in a text to indicate the 
process of speech: nuclear and functional-textual, common stylistically marked, neutral, 
dialectical and occasional. The common and the specific between the functional variants of 
language in representation of a situation of speaking shows that the text is the result of 
individual language creative activity which embodies «a special vision of the world» 
developed in a given language group (associative sets, traditional ways of metaphorization 
and vividness in general, indirect nominations, etc.).
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УДК 808.26

Н.Л. Барысенка

УСТАРЭЛЫЯ НАЗВЫ ПАДАТКАУ У БЕЛАРУСКАЙ Г1СТАРЫЧНАЙ ПРОЗЕ 
80 -  90-х ГАДОУ XX СТАГОДДЗЯ

Адну з груп устарэлай сацыяльна-эканам1чнай лексш у пстарычнай прозе 
складаюць назвы падаткау. Без ix ужывання немагчыма поуна адлюстраваць 
сацыяльна-прававое станов1пгча людзей паднявольнага стану. Сяляне на працягу 
MHorix стагоддзяу з’яулялюя асноуным! вытворцам1 прадуктау, абкладалюя 
шматлшм1 падаткамь Усе назвы падаткау, ужытыя у мастацмх творах пстарычнага 
жанру можна падзялщь на родавыя i вщавыя. Першыя з ix валодаюць шырока 
акрэсленай семантыкай i выражаюць агульнае значэнне (аброк, дашна, подаць, 
чынъи). Друпя характарызуюцца вузюм семантычным аб’ёмам i канкрэтнасцю 
(дзесяцта, дзякпо, замкавае, мезлева, падугинае, сярэбшчына).

Родавыя назвы падаткау, абазначаючы адну i тую ж з’яву аб’ектыунай 
рэальнасщ (падатак наогул), выступаюць абагульняючым1 у адносшах да канкрэтных 
назвау падаткау i знаходзяцца пам1ж сабой у сшашмичных адносшах. Пам1ж iMi icHye 
розная ступень семантычнай бл1зкасщ (поуная або частковая). Гэтыя сшошмы 
адрозшваюцца паходжаннем, магчымасцю спалучацца з пэуным1 словам^ некаторым 
адценнем, уласщвым для ix семантык1.

Для pэaлiзaцi паняцця ’падатак наогул’ ужываюцца лексемы дань (дашна),
подаць.

Слова дань самае старажытнае у падатковай тэpмшaлoгii. y3HiKHeHHe яго 
адносщца да часоу утварэння старажытнай дзяржаунасщ. У старабеларуск1х 
помн1ках ужывалася для агульнага абазначэння падатку з XIV стагоддзя [5, в.7, 242- 
243]. Але у XVI стагоддз1 значэнне слова дань пачало часткова супадаць са 
значэннем аднакаранёвага дашна ’падатак’. Апошняе, разам з тым, магло абазначаць 
’паданне, падараванне’. 3 цягам часу слова данта выцеснша слова дань [4, 166-167]. 
I.I. HacoBi4 у “Словаре белорусского наречия” прыводз1ць у агульным абазначэнн4 
падатку толью слова дашна [12, 696]. У сучаснай беларускай пстарычнай прозе 
шырока ужываецца пстарызм дань {дашна) ’натуральны або грашовы падатак, яю у 
старажытныя i сярэдн1я вяю зб1рауся князем, феадалам са CBaix падданых або 
пераможцам з пераможанага народа’ [13, т. 2, 133]: Усе даням\ абкладзены цяжкШ 
[6, 169]; Волъныя гэта i дашну не площцъ! -  задаволена вышчарыуся чорны 
дружыншк [10, 227]; Альберт, прауда, ягичэ не бярэ дашну i царкоуную дзесяцту з 
Л1вау [7, 24]; Аднаму не справщца яму з дашнай [9, 339]. Даследчьш мяркуюць, што 
слова дашна можна лiчыць вытворным ад праславянскага *danb. Аднак i форма 
*danina, магчыма, таксама ужо была праславянскай (параун.: украшскае дашна, 
рускае данина, польскае danina) [16, т. 3, 125].

У сучаснай беларускай мове анал1зуемая лексема ужываецца са значэннямк 
’ахвяраванне, дар’, ’тое, што неабходна аддаць як належнае, заслужанае’ i 
’вымушаная або м1мавольная устУпка’ [13, т. 2, 133]. У мастащах творах на 
ricTapbi4H>oo тэму яна выкарыстоуваецца i з пераносным значэннем: Мяне магло не 
быць, бо мащ дзюбаю раптам выкацта адно яйка на самы край гнязда, ктула на 
цвёрдую страшную зямлю. Навошта яна гэта рабта? Напэуна, жывыя аддавалг 
дашну небыццю [7, 526].

Для абазначэння ’таго, хто площцъ дань (дашну)’ ад асновы слова дань пры 
дапамозе суфжса -шк утвораны назоушк даншк: Швы пакуль што л\чацца даннтамi 
вялтага князя полацкага Уладзш1ра Валадарав1ча [6, 24].
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Формай збору дашны з княжацюх васалау з’яулялася палюддзе [13, 
т. 3, 643]: Часцей вяртауся ён позна з палюддзя щ палявання; Неахвотна ездз1у па 
палюддзе [10,179]; Палюддзе не зменшыу ты, а павял1чыу [10,222]. 
Старажытнарускае полюдие ’подаць, якая зб1ралася князем з народа’ паходзщь з 
выразу по людъхъ [14, т. 3, 321-322].

Сшашм1чным1, на думку складальшкау Тлумачальнага слоунша беларускай 
мовы, з'яуляюцца пстарызмы аброк i чынш.

Аброк ’натуральны або грашовы падатак, яю спаганяуся памепгчыкам з 
прыгонных сялян’ [13, т. 1, 72]: На землях, ятя належацъ рыжскай царкве, крыху 
аслабщъ царкоуную дзесяцту, замянщъ яе болыи лёгкш аброкам [7, 199]; А яшчэ 
вытругиваюцъ аброк [11, 18].

Старажытнарускае оброкъ ’подаць, абет, абавязацельства’ утварылася з *оЬ- 
гокъ ад реку ’гавару, абяцаю’ [14, т. 3, 108].

У сучаснай беларускай мове л етч н а я  адз1нка аброк ужываецца як 
дыялектызм са значэнням1: ’ахвяраванне рэл1пйнага парадку’, ’абяцанне, якое давал1 
богу, каб перастал1 дзещ пам1раць’ [16, т. 1, 57].

Грашовы аброк на Бел ару ci i у JliTBe у XV-XIX стагоддзях называйся чынш 
[13, т. 5, 328]: Дзвесце тысяч квткоу за сплочаны чынш сабрау [1, 197]; Matfi ж мая 
дамагалася, каб нам daniy арэнду фальварак, заят  наша сям'я плацта чынш [9, 233]. 
Старабеларусюя формы цыншъ, цинишъ, чиншь, чыншъ ’арэндная плата, чынш’ 
запазычаны у XV стапдаЫ з нямецкай мовы праз польскае пасрэдн1цтва: 
старапольскае czynsz ад сярэдневерхненямецкага zins ’подаць, дань’ [3, 84].

Пстарызм чынш меу таксама значэнне ’рэгулярныя грашовыя плацяжы 
зямельнаму уласшку за карыстанне зямлёй у феадальнай Еуропе’ [13, т. 5, 328]. У 
Даля слова чынш мае значэнне ’аброк вольных сялян на памесных землях’ [8, т. 4, 
605].

Агульнарусю тэрмш подаць у старабеларускай мове меу прамое 
намшатыунае значэнне ’усякага роду натуральны падатак’ [4, 169]. Тлумачальны 
слоунж беларускай мовы падае гэты пстарызм са значэннем ’падушны падатак, што 
плацш сяляне i мяшчане у дарэвалюцыйнай Pyci’ [13, т. 4,285]. З'я^ляючыся 
экзатызмам, слова сустракаецца i у творах пра Старажытную Беларусь: Чакай сына з 
походу i рыхтуй подащ [9, 229]. H.I. Гшев1ч у артыкуле ’’Некаторыя назвы падаткау у 
старабеларускай мове” л1чыць яго утварэннем ад дзеяслова давацъ [4, 166].

У творах пстарычнага жанру часта сустракаюцца вщавыя тэрм1налаг1чныя 
назвы падаткау: дзесяцта, дзякло, замкавае, мезлева, падушнае, сярэбшчына.

Дзесяцта ’падатак на карысць царквы у памеры адной дзесятай частю 
даходу’ [13, т. 2, 170]: Альберт, прауда, яшчэ не бярэ данту i царкоуную дзесяцту з 
л!вау [7, 24].

Першапачатковым л1чыцца значэнне ’дзесятая частка у р ад ж аю ’, якое 
паходз1ць ад л1чэбн1ка дзесяцъ (праславянскае *desetb) [14, т. 1, 507].

У старабеларусюх помн1ках са значэнням1 ’пабор, падатак, яю складае 
дзесятую частку чаго-небудзь’ i ’зборы, адл1чэнн1 даходау свецк1х уладароу на 
карысць царквы’ анал1зуемая лексема была пашырана з XVI стагоддзя [5, в. 8, 64-65]. 
Дзесяцтай называлася таксама ’мера зямельнай плошчы, роуная 2400 кв. сажням або 
1,09 га, якою карысталюя да увядзення метрычнай с1стэмы’ [5, в. 2, 170].

Тэрмшам дзякло абазначалюя ’падатю, як1я зб1рал1ся галоуным чынам 
збожжам (жытам, пшан1цай, аусом) i сенам’. Дзякло -  адз1н з самых пашыраных 
натуральных падаткау у Вялшм княстве JliToycKiM: Але, кал\ б ён не здау паложанае 
дзякло i грошы за арэнду, то быцъ яму бтым\ Дзякло у  гаспадарсю двор ён ужо 
адвёз [9, 233, 325]. Тэрмш дзякло запазычаны з лггоускай мовы: лггоускае duokle -  
’падатак’ [2, 104]. Лексема дзякло у старабеларускай мове зафшсавана у тэкстах XIV
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стагоддзя са значэннямк ’падатак збожжам i сенам’ i ’мера збожжавага падатку’ [5, 
в. 9, 135].

Неабходна зауважыць, што лексема дзякло пад уплывам специфичных 
дыферэнцыраваных назвау магла тэрмшаафармляцца i выступаць у адпаведнай 
марфалапчнай форме дзяклавае: Мгкаш радавауся — хопщъ на дзяклавае, а чынш у  
яго гатовы [9, 327].

Тэрмш замкавае абазначау ’падатак на утрыманне замку’: -  А квтавыя, а 
замкавыя\ [10, 254]. Можна меркаваць, што анал1зуемая лексема утворана ад асновы 
слова замак пры дапамозе суфжса -ав-. Слова ж замак запазычана з польскай мовы: 
польскае zamek ‘замак’ [14, т. 2, 77]. У старабеларускай мове назоушк замковое быу 
пашыраны з XVII стагоддзя [5, в. 11,21].

Мезлева ’натуральны або грашовы падатак за утрыманне быдла’ [3, 85]: 
Мезлева ж трэба аплацщь грашыма [9, 325]. Са значэннем ’падатак за кароу’ тэрмш 
мезлева i яго фанетычны варыянт мезлива зафксаваны у слоушку старабеларускай 
мовы з XV стагоддзя [5, в. 17, 315-316].

Назва мезлева з’я^ляецца лпуашзмам. У лгеоускай мове mezliava, mezliava < 
mesa ’мяса’ [4, 177-178].

Сярэбшчына ’грашовы падатак ваеннага прызначэння з ycix, без 
выключэння, саслоуяу’ [4,178-179]: Маладая жанчына у  простым чэпчыку 
дапамагала бацъку л1чыць сярэбшчыну, якую яшчэ трэба было здаць дзяржаунаму 
войту [9,279]; Зменшыцъ, напрыклад, сярэбшчыну -  ваенны падатак [15, 147]. Да 
паловы XV стагоддзя пад тэрмшам сярэбшчына разумейся ’наогул усяю падатак, яю 
спаганяуся срэбрам’, i нават ’усякага роду грашовыя паборы’. Разам з тым, лексема 
сярэбшчына таксама служыла для абазначэння ’пастаяннай грашовай пав1ннасщ на 
карысць вялкага князя у цэнтральных абласцях Вялшага княства Л1тоускага’. 3 
другой паловы XV стагоддзя назва сярэбшчына была перенесена на ’надзвычайны, 
экстраардынарны падатак на ваенныя патрэбы, яю рэгламентавауся сеймам’ [4, 178- 
179].

Пазней, ужо Пятром I, быу уведзены ’асаб1сты падатак з падатковых 
саслоуяу’, яю называйся падумнае [13, т. 3, 573]: Нактуу нам падушнага -  плацт  
мы падушнае за жывых i умерлых [11, 109]. Тэрмш падушнае -  субстантыват ад 
прыметшка падушны ’яю бярэцца з кожнага чалавека, з душы’.

Таюм чынам, уся праанал1заваная лексжа-тэматычная група аб’ядноувае 
назвы двух тыпау: словы з агульным, адцягненым значэннем i дыферэнцыраваныя 
назвы з канкрэтным значэннем. Гэтыя два тыпы слоу суадносяцца пам1ж сабой як 
родавыя i в1давыя тэрм1ны. Маючы адно i тое ж нам1натыунае значэнне, словы з 
агульным значэннем утвараюць сшашм1чны рад, кампаненты якога адрозн1ваюцца 
некаторым1 адценням1 галоунага значэння, ужываннем i паходжаннем. Большая 
частка в1давых назвау праславянскага паходжання, нязначная колькасць з’яуляецца 
запазычанням1 з польскай i л1тоускай мо^ {чынш, дзякло, мезлева). Умелае 
выкарыстанне у мастацк1х творах устарэлых назвау падаткау дае магчымасць 
аутарам больш поуна узнав1ць рэальныя абстав1ны пэунага г1старычнага перыяду.

Jlimapamypa

1. АрлоуУ. Мшасць князя Герашма: Аповесщ. Апавяданш. -  Мн.: 
Юнацтва, 1993. -  272 с.

2. БулыкаА.М. Даушя запазычанш беларускай мовы. -  Мн.: Навука i 
тэхшка, 1972. -  384 с.

3. БулыкаА.М. Лекшчныя запазычанш у беларускай мове XIV-XVIII стст. 
-  Мн.: Навука i тэхшка, 1980. -  256 с.
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16. Этымалапчны слоушк беларускай мовы. Т. 1-8. Мн.: Навука i тэхшка, 
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Summary <

With the use o f the given material the old terminology o f taxes is being 
characterized. This lexico-semantic group unites gender and aspectual notions. 
Distinguishing feature of gender names o f taxes lies in the unity of meanings and the 
possibility of making a line of synonyms, components o f which differ by the shade of the 
main meaning, use and background. Aspectual and terminological names are more specific 
in defining concrete notions.

Поступила в редакцию 27.05.03.

УДК 808.26-11
А.А. Валасенка

ЛЕКС1КА-ГРАМАТЫЧНЫЯ АСАБЛ1ВАСЦ1 САСТАУНЫХ 
ВЫТВОРЧА-ПРАМЫСЛОВЫХ ТАПОН1МАУ БЕЛ АРУ CI

Сярод вытворча-прамысловых тапошмау значную групу складаюць 
састауныя тапошмы, што уяуляюць сабой лeкciкaлiзaвaныя словазлучэнш, у 
структуру яюх уваходзяць, як правша, два кампаненты -  суб’ект i атрыбут: Нова 
Рудня, Сцяпанава Пасека, Новая Цагелъня, Высокая Буда, Малы Млынок, Дзямгдава 
Жэсцъ, Смалакурны Завод, Чырвоны Араты, Будзенская Рудня, КрацкЫ Пасет, 
Бандарскае Поле. У таюх адзшках функцыю суб’екта (апорнага кампанента) 
звычайна выконвае субстантыу у сшгулятыунай {Новая Цагелъня, Рудня 
Марымонава, Верхняя Рудня) i плюратыунай форме (Малыя Кавал1чы, Бл1жшя 
Бондары, В ялт я Кавалгчы), на яю i прыпадае асноуная сэнсавая нагрузка усёй
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намшацьи. “Пры гэтым, нягледзячы на граматычна галоуную ролю субстантыунага 
кампанента у структуры словазлучэння, асноуную тапашм1чную нагрузку выконвае 
атрыбутыуны кампанент” [1, 84].

Анал1з тапошмау названай групы сведчыць, што у якасщ атрыбутыунага 
кампанента, яю можа знаходзщца як у прэпаз1цьи, так i у постпаз1цьй у адносшах да 
дам1нуючага субстантыва, найчасцей выступае прыметшк або назоунж, радзей -  
л!чэбшк, яю дапасуецца да назоунжа: Глебава Рудня, Рудня Марымонава, Новы 
Майдан, Барталамееуская Рудня, Дзям\дава Жэсцъ, Буда Буйнавщкая, Буда 
Стадолщкая, Паташня I, Паташня 11, Бортнт I, Бортнт 11.

У залежнасщ ад лекска-граматычнай характарыстыю атрыбутыуных 
словазлучэнняу сярод састауных тапошмау вытворча-прамысловага тылу можна 
вылучыць асноуныя мадэли "якасны прыметшк + субстантыу”, “адносны 
прыметшк + субстантыу”, “прыналежны прыметшк + субстантыу”, 
“ад’ектываваны прыметшк + субстантыу ”, “тапошм + Л1чэбшк”.

1. Састауныя тапошмы ”якасны прыметшк + субстантыу”. У таюх 
тапашм1чных найменнях якасныя прыметнш, як\я складаюць больш за 60 адзшак, 
часцей за усё указваюць на:

а) адносную храналопю узн1кнення геаграф1чнага аб’екта, назва: якога стала 
асновай састаунога тапон1ма: Новая Рудзща, Новая Руда, Новая Рудня, Новы Гуткоу, 
Новая Гута, Новая Цагелъня, Новы Будкау, Новая Буда, Новыя Буды, Новы Майдан, 
Новыя Ганчары, Старая Руда, Старая Рудзща, Старая Рудня, Старая Цагелъня, 
Стары Будкау, Старая Будаука, Стары Майдан,Старое Бондарава, Старыя 
Бондары, Старыя Ганчары, Старыя Буды, Стары Млын;

б) колер аб’екта: Чырвоная Рудня, Чырвоная Буда, Красны Пахар, Красная 
Буда, Чырвоныя Буднш, Чырвоны Араты, Чырвоны Вапняк, Чырвоны Птъшчык. 
Большая частка таюх састауных найменняу, як сведчыць В. Лемцюгова, з’явшася у 
20-60-я гады XX ст. Час узшкнення тапошма з’яуляецца крытэрыем вызначэння 
семантьш азначэння чырвоны [2, 90]. У дарэвалюцыйных найменнях прыметшк 
чырвоны ужывауся у таюх спалучэннях са значэннем ицудоуны, прыгожы”; у 
савецю ж перыяд азначэнне чырвоны пачало выкарыстоувацца пераважна са 
значэннем ’’чырвоны, пурпуровы як с1мвал рэвалюцьй”. “У сферы айкашми адбылося 
расшырэнне функцыянальных грашц новых азначэнняу” [3, 146]. Так, у тапошмах 
савецкага перыяду атрыбуты чырвоны, красны мел1 не тольк1 метафарычнае 
значэнне ,(рэвалюцыйны, сацыял1стычны”, але i несл1 сэнсавую нагрузку “новы, 
народжаны рэвалюцыяй”. Паводле В. Лемцюговай, у 30-60-я гады у беларускай 
тапан1м1чнай сютэме састауныя тапошмы з азначэнням1 красны, чырвоны стал1 
дам1нуючым1: Красны Мост, Чырвоны Птъшчык, Чырвоная Шва, Чырвоная Поляна 
i г.д. Толью у адной Гомельскай вобласщ зараз больш за семдзесят тапошмау з 
азначэннем Чырвоны [4, 3]. Пра гэта паэт Вштар Ярац, як1 нарадз1уся у пасёлку 
Красны Мост Рэчыцкага раёна, nicay: “Сваю назву пасёлак атрымау адразу ж пасля 
рэвалюцьй. Тады было вельм1 модна, распаусюджана “фарбаваць” найменн1 гарадоу i 
вёсак чырвоным рэвалюцыйна-пралетарск1м колерам. Адсюль -  i Красны (а не яю 
шшы) Мост” [5, 199];

в) памер щ форму геаграф1чнага аб’екта, назва якога ляжыць у аснове 
субстантыунага кампанента населенага пункта: Малыя Кавал!чы, Вялтя Кавал1чы, 
Вял тая Кавалёушчына, Вялтш Смалянцы, Вялтя Стцы, Малая Паташня, Малая 
Кавалёушчына, Малыя Kaecuii, Вялт  Рудзец, Вялтя Кашэунт, Малыя Булатнт, 
Малая Лубня, Высокая Буда, Малы Млынок, Малы Рудзец, Малыя Бортнт, Малы 
Стары Шклоу.

У гэтых квал1фкацыйных утварэннях выразна дам1нуюць якасныя 
прыметнш з азначальным1 анташм1чным1 кампанентам1 стары -  новы, вялт  -  малы,

яюя
/ста
Ста1
Ноес
Ганч
Будк
/вял1
Рудз
Вяли
анта]
раза!
хран
нам1]
стар]
радо
руда 
тапа] 
звыч 
У с; 
прыл 
камп 
Стал

паме
экан<
боль
назв!

слов;

субс
Сярэ
Бл1эн
Горн
пунк

Заво>

Жыд

Бша]
прэп
анта]
Верх
Млы

Рудн
указ]

Атрь

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



Ф1ЛАЛ0Г1Я 55

тыунага
лконвае

тыунага 
сшах да 
адзей -  
1, Новы 
г, Буда

тыуных
можна

здносны
ттыу”,

У таюх 
адзшак,

га стала 
Гуткоу, 
Майдан, 
Ъгелъня, 
Старыя

Красная 
пыичык. 
вшася у 
[начэння 
•ыметшк 
жы”; у 
шна са 
дбылося 
шошмах 
арычнае 
' "новы, 
тарускай 
ш CTani 
i Поляна 
эшмау з 
пасёлку 
ж пасля 

■'арадоу i 
[а не яю

t аснове 
maninu, 
я, Малая 
татнт, 
<i, Малы

якасныя 
i - малы,

яюя выконваюць дыферэнцыйную функцыю i утвараюць палярызацыйныя пары 
/стары -  новы/: Старая Рудзща -  Новая Рудзща, Старая Руда -  Новая Руда, 
Старая Рудня -  Новая Рудня, Стары Гуткау -  Новы Гуткоу, Старая Цагелъня -  
Новая Цагелъня, Ганчарова Новае -  Ганчарова Старое, Старыя Ганчары -  Новыя 
Ганчары, Старая Будаука -  Новая Будаука, Старая Буда -  Новая Буда, Стары 
Будкау -  Новы Будкау, Стары Майдан -  Новы Майдан, Старая Гута -  Новая Гута, 
/вялт  -  малы/: Вялтая Кавалёушчына -  Малая Кавалёушчына, Вялт  Рудзец -  Малы 
Рудзец, Вялтя Кавалгчы -  Малыя Кавал1чы, Вялтае Бондарава -  Малое Бондарава, 
Вялтая Паташня -  Малая Паташня. Усяго нам1 засведчана больш за 20 таюх 
анташ1шчных пар. Кожны кампанент утварае непадзельную па структуры назву, але 
разам з тым i характарызуе аб’ект. Анташ1шчныя прыметнш указваюць на адносную 
храналогио узшкнення пасел1шчау i ix назвау. Паводле А. Ляуданскага, так1я назвы з 
намшатыуньнуи кампанентам1 руда, рудня сведчаць, па-першае, пра тое, што побач са 
старым! рудням1 узн1кал1 новыя, дзе бьип выяулены адклады руды, а перанос 
радсшшча на другое месца часам выклжауся недахопам там сырав1ны -  балотнай 
руды [6, 19], што i пауплывала на узн1кненне новага пасел1шча i садзейн1чала 
тапан1м1зацьи. Населеныя пункты з антан1м1чным1 прыметн1кам1 стары -  новы 
звычайна выяуляюцца у межах аднаго раёна на невялкай адлегласщ ацзж ад аднаго. 
У састауных вытворча-прамысловых тапон1мах, утвораных па мадэл1 ,(якасны 
прыметтк + субстантыу”, дам1нуючую функцыю выконвае атрыбутыуны 
кампанент у прэпаз1цьй: Старая Рудзща, Новая Рудзща, Новая Руда, Новая Рудня, 
Стары Млын, Старая Руда, Старая Рудня, Чырвоная Рудня.

Палярызацыйныя кампаненты вялт  -  малы зараз не заусёды указваюць на 
памер аб’екта, а толью на адносны час яго узшкнення. У рынку пэуных сацыяльна- 
эканам1чных прычын ранейшыя малыя па вел1чыш пасел1игчы нярэдка станавшся 
большым1 за былыя асноуныя, што яскрава сведчыць пра завяршэнне тапашм1зацьп 
назвы.

2. Састауныя тапоншы падносны прыметтк^-субстантыу ”. Азначальнае 
слова /адносны прыметшк/ у тапон1мах гэтай групы указвае на:

а) месцазнаходжанне тапашм1чнага аб’екта, назва якога стала асновай 
субстантыунага кампанента: Блгжтя Бандары, Дальтя Бандары, Сярэдняя Рудня, 
Сярэднш Печы, Блгжэйшы Млынок, Бл1жняя Буда, Далъш Млынок, Верхт Млынок, 
Бл1жт Млынок, Вуглавст Рудня, Шжш Млынок, Шжняя Рудня, Верхняя Рудня, 
Горныя Дайл1ды. У гэтым выпадку азначэнне указвае на размяшчэнне населенага 
пункта адносна нейкага дам1нуючага у ваколщах аб’екта;

б) якасць глебы: Пясочная Буда, Цёпленъкт Смолят;
в) прызначэнне прамысловага аб’екта: Кордонная Фабрика, Смалакурны 

Завод, Шкляны Луг;
г)этшчную прыналежнасць заснавальшкау пасел1шча: Нямецкг Млынок, 

Жыдава Буда.
Гэты тып вытворча-прамысловых тапошмау складае каля 40 адз1нак. 

Бшарныя атрыбутыуныя кампаненты шжш -  верхт, бл1жт -  далъш, як1я займаюць 
прэпаз1цыйнае станов1шча, выконваюць дыферэнцыйную функцыю i утвараюць 
антан1м1чныя пары: /шжш -  верхт/: Шжняя Рудня -  Верхняя Рудня, Шжш Млынок -  
Верхт Млынок; /блхжт -  далъш/: Блгжтя Бондары -  Далътя Бондары, Бл1жт 
Млынок -  Далъш Млынок.

Сустракаюцца i трайныя адпаведнасщ /верхт -  сярэдш -  шжш/: Верхняя 
Рудня -  Сярэдняя Рудня -  Шжняя Рудня. Азначальныя кампаненты у таюх назвах 
указваюць на размяшчэнне паселшчау адносна цячэння раю.

3. Састауныя тапоншы “прыналежны прыметтк + субстантыу” 
Атрыбутыуныя кампаненты у названай мадэл1 суадносяцца звычайна з антрапошмам!
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i указваю ц ь на асобу уладальшка аб’екта щ на яго прыналежнасць уладальшку: 
Сцяпанава Пасека, Дзям1дава Жэсць, Кавалёва Лаза, Францава Буда, Глебава Рудня, 
Рудня Марымонава, 1сакава Буда, Фядотава Буда, Мар ’та Буда, Пасека Юр ’янава, 
Буда Арцёмава, Руда Юлъянава, Рудня Гулева, Рудня Шлягта, Янава Рудня, 
Дзям!дауская Рудня, Антонауская Рудня, Ecinaea Рудня, Якавты Печки У гэтай 
мадэл1 пераважае антрапаштшчны азначальны кампанент з уласным 1менем {Ecinaea, 
Сцяпанава, Фядотава, Янава i г.д.). У болыиасщ выпадкау атрыбут знаходзщца у 
прэпаз1цьи у адносшах да субстантыва. Вытворча-прамысловых тапошмау гэтай 
групы нам1 зафшсавана больш за 30 адзшак.

4 .Састауныя тапошмы ”а д ’ектываваны назоушк + субстантыу ”. 
Тапошмы названай групы складаюць каля 50 адзшак. Ролю субстантыунага 
кампанента выконвае тапошм. Атрыбутыуны кампанент найчасцей матываваны 
друпм тапошмам i указвае на адносную прыналежнасць новай назвы да старой, ад 
якой утвораны ад’ектыу. Гэта звязана у першую чаргу з тым, што асноуная частка 
прадпрыемствау канцэнтравалася у старых пасяленнях або пабл1зу ix. Тапошмы 
вытворчага характару нярэдка заключаюць указание, да якой вёсю щ шшага 
дам1нуючага у ваколщах аб’екта належыць тое щ iHniae прадпрыемства [3, 47]. Так, 
лекс1чнае словазлучэнне Смалегауская Рудня сведчыць пра тое, што тапашм1чная 
назва узн1кла на аснове наймення населенага пункта Смалегау. Таюм спосабам 
утварыл1ся i астатн1я тапошмы гэтай групы: Налгбоцкая (Налгбот) Рудня, 
Птънянская (Птьня) Рудня, Завшынская (Завшына) Рудня, Лешчанская (Лешчанка) 
Гута, Лютненская (Лютня) Буда, Тулаускт (Тулава) Бонд ары, Лтнская (Лшно) 
Рудня, Нова-Ганцавщкая (Нова-Ганцав1чы) Рудня Лтчанская (ЛМчанка) Руда, 
Петрыцкая (Петрыцкае) Буда, Клятнская (Кляп in а) руда, 1сканская (Iскань) 
Кашалёука, Козельская (Казелле) Буда, Галоучыцкая (Галоучыцы) Буда, 
Прыбыткауская (Прыбытт) Рудня, Усохская (Усохг) Буда, Клутнская (Хлутн) Буда, 
Буда Буйнавщкая (Буйнавхчы), Буда Стадолщкая (Стадол1чы), Рудня Астражанская 
(Астражанка), Рудня Мташэвщкая (Мташэв!чы), Рудня Локнщкая (Лохшца), Рудня 
Тонежская (Тонеж), Папоуская (Папоука) Рудня, Асшауская (Асшаука) Гута, 
Стаубунская (Стаубун) Рудня, Стаубунскае (Стаубуны) Будзшча, Оматцкая 
(Оматчы) Рудня, Малевщкая (Maneei4bi) Рудня, Буднянская (Буда) Слабада, 
Гарбавщкая (Гарбав1чы) Рудня, Дудзщкая (Дудз1чы) Рудня, Яутушкавщкая 
(Яутушкав1чы) Рудня, Прустская (Пруст) Будка, Смолъкауская (Смолъка) Буда, 
Дворская (Двор) Буда, Аголщкая (Агол1чы) Рудня, Вятчынская (Вятчын) Рудня, 
Убарацкая (р. Убарцъ) Рудня, Белабярэжская (Белы Бераг) Рудня, Шсшкавщкая 
(HiciMKaei4bi) Рудня, Малевщкая (Малев!чы) Рудня, Антаноускгя (Антонаука) Пасет, 
Крайскш (Крайск) Пасет, Смалегауская (Смалегау) Рудня, Лелъчыцкая (Лелъчыцы) 
Рудня, Гарбавщкая (Гарбав1чы) Рудня, Перароуст (Перароу) Млынок, Палаукоусю 
(Палаут) Млынок.

5. Тапашм1чную выдзяляльную функцию выконваюць i л1чбавыя 
абазначэнш, як1я, па сутнасщ, з ’яуляюцца сшошмам1 палярызацыйных атрыбутау 
/стары -  новы -  самы новы/. На Беларус1 адзначана больш за 15 вытворча- 
прамысловых тапошмау, у складзе ямх ужываецца дыферэнцыятар: Пасет I, Пасет 
II; Ганчары 1-я, Ганчары 2-я; Кавалёука I, Кавалёука II; Бандары I, Бандары II, 
Бандары III; Дашгдава 1-е, Д аМ дава 2-е; Старамлыны 1-я, Старамлыны 2-я; 
Бортнт I, Борттт II; Паташня I, Паташня II. Звычайна дыферэнцыруючы 
л1чэбшк-азначэнне ужываецца постпаз1цыйна.

Сярод састауных вытворча-прамысловых тапошмау зафжсаваны таксама 
трохкампанентныя састауныя словазлучэнш, як1я зараз не функцыянуюць. Так, у 
склад тапошмау Верхтя Мальцы, Шжтя Мальцы першапачаткова у вахоДз и т  
лексема Рудня: Рудня Верхня- Малъцауская, Рудня Н1жня-Мальцауская [6, 5], што
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сведчыць пра арха1зацыю i шзкую прадуктыунасць гэтай мадэл1 у сучаснай 
тапашм1чнай сютэме Беларусь У працэсе бытавання адбылася ix ушфжацыя: 
трохкампанентныя тапошмы ператварылюя у двухкампанентныя (Рудня Верхня- 
Мальцауская > Верхшя Мальцы, Рудня Шжня-Малъцауская > Шжтя Мальцы). 
Тэндэнцыя да структурнага пераафармлення ошмау, вщаць, тлумачыцца заняпадам 
руднага промыслу у ваколщах гэтых пасел1шчау.

Звяртае на сябе увагу колькасная неадпаведнасць тапашм1чных назвау з 
антан1м1чным1 napaMi стары -  новы, але яна не уносщь супярэчнасщ у беларускую 
тапашм1чную сютэму. Па-першае, мнопя тапошмы з атрибутам, яю паказвае час 
узшкнення, процшастауляюцца простым тапошмам: Новая Гута -  Гута. Па-другое, 
наурад щ можна выявщь антыподы тапошмам савецкага часу, ятя нecлi пэуную 
щэалапчную канатацыю: в.Зара Новай Жызт, в. Новае Жыццё, в. Новы Пахар.

Таюм чынам, вытворча-прамысловыя састауныя тапошмы Беларус1 
з’яуляюцца ашсальным1 характарыстыкам1 геаграф1чных аб’ектау для л1квщацьй 
айкашм1чнай aMaHiMii. Найболып прадуктыуным1 з ’яуляюцца састауныя вытворча- 
прамысловыя тапошмы з азначэннем, выражаным якасным1 прыметшкам1 (33%) i 
ад’ектываваным1 назоушкам1 (28%). Найменш ужывальныя з адносным1 (22 %) i 
прыналежным1 (17 %) прыметшкамь

□  якасныя 
прыметн1ю

■  адносныя 
прыметн1ю

□  прыналежныя 
прыметн1ю 28*%

Ш ад'ектываваныя
 иааоУнш______________________________

Прадуктыунасць атрыбутыуных кампанентау у састауных вытворча-прамысловых
тапон1мах Бeлapyci.
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Summary

The article considers the lexico-grammatical peculiarities o f the most typical 
models o f compound handicraft-industrial toponys in Belarus.
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УДК 82-1 (476)

А.В. Ванькоегч

“I СВЕТ ПАД ВЯСЁЛКАИ ШЧАСЛЮАИ 
КОЛЕРАВАЯ ПАЛ1ТРА ПАЭЗИ У.ВЕРАМЕЙЧЫКА

Для даследавання эстэтычнага патэнцыялу паэзи У. Верамейчыка важнае 
значэнне мае вывучэнне колеравай палггры яго вершау, якая адпавядае i 
агульначалавечым уяуленням аб прыгожым, i народным беларусюм традыцыям, ятя 
замацаваны псторыяй.

Выбар любым паэтам прыярытэтных колерау -  гэта вельм1 складаны творчы 
працэс, у яюм, паводле В. Русшю, трэба ул1чваць мнопя фактары: уласщвыя 
беларускаму ментал1тэту спадчынныя пстарычныя колеравыя амвалы; задуму, змест 
i щэю твора; адметнасць паэтычнага светабачання мастака, яго эстэтычныя густы i 
схшьнасщ; пс1халапчны i нават ф1з1чны стан аутара; канкрэтную жыццёвую 
атуацыю, у якой шсауся твор [8, 25].

Улнс названых фактарау у сукупнасщ i параунанне колераабазначэння у 
розных зборн!ках У. Верамейчыка даюць магчымасць зраб1ць некаторыя вывады аб 
спецыф1цы светауспрымання, унутраным стане паэта i щэйна-мастацкай rapMOHii яго 
паэзи.

BbmiKi наз1ранняу за колеравай палгграй у паэзи У. Верамейчыка 
адлюстраваны у табл1цы:

Нескладана зауважыць, што вядучым1 колерам1 “жывашсу” У. Верамейчыка 
з’яуляюцца белы, ciHi, зялёны, ciebi (шэры), ружовы, залаты , блакггны, чорны 
(прысутшчаюць амаль ва ytix зборншах паэзи). Адзшкавыя выпадю выкарыстання 
барвовага, аранжавага, бурштыннага, калш авага i шшых колерау. Наогул, 
ужыванне колераабазначэнняу у паэзи У. Верамейчыка нал1чвае больш за 130 разоу, 
прычым найменш у першым зборшку “Прыпяць” (каля 20 разоу), найбольш -  у 
апошшм зборшку 4\Шхауня” (звыш 30 разоу) па узрастанню.
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Прыступаючы да канкрэтнага анал1зу слоу са значэннем колеру (ул1чвал1ся 
як прыметнш, так i шшыя часщны мовы, напрыклад: c iHi,  c iH b ,  сшеча, сшець i г.д.), 
трэба адразу зауважыць, што самым распаусюджаным, люб1мым колерам 
У. Верамейчыка з ’яуляецца зялёны, яю прысутшчае ва ус*х K H ir a x  паэта. У 
хрысщянскай традыцьй зялёны колер Ымвал1зуе надзею на несмяротнасць душы, у 
фальклоры -  надзею у вогуле, маладосць, рост. У народных павер’ях беларусау i 
шшых славян зялёны -  колер раслшнасщ, зеляшны, жыцця [7, 73]. Таму часцей за 
усё зелянша -  ам вал вясны, амалоджвання, радасщ ужываеДДа У паэзи 
У. Верамейчыка у дачыненш да Беларус1 i яе асобных рэпёнау: “рэспублша зялёная”, 
“зямля зялёная беларусау”, “зялёныя сцяп вясны”, “зялёная Беларусь”, “хвой 
зялёных 1мжа”, “зялёныя павем рэк”, “вечназялёны лес”, “Рэчыца зялёная” . 
Наватворам1 У. Верамейчыка можна л1чыць “раззялёны май”, “зялёнаагн1сты 
к1парыс”. У вершы ж “Званок у Юнацтва” зялёны колер -  с1мвал кахання, юнацкай 
бесклапотнасщ на “зялёнай лавачцы” пад “зялёным клёшкам” [3,69]. ГМхолап 
л1чаць, што зялёнае сущшае боль, супакойвае, а людз1, яюя аддаюць перавагу гэтаму 
колеру, цвёрдыя, мэтанак1раваныя, упэуненыя у сабе. У частым выкарыстанш 
зялёнага колеру паэтам -  прага пс1халапчнай устойл1васщ, жаданне дзейшчаць 
мэтанак1равана. Часцей за усё у  зялёнае “афарбаваны” вобразныя бачанш 
У. Верамейчыка, звязаныя з успамшам1 пра маленства, родныя мясщны, Прыпяць або 
у цэлым пра Беларусь, асабл1ва за межам1 роднай кра1ны, кал1 для паэта быу 
жаданым колер спакою i раунавап, “зялёная щша вёск1”, 6epari Прыпящ з “зыркай 
травой” (падобна на коласаусюя “зялёныя аксам1ты балот i лясоу” над Прыпяццю).

CiHi колер мае с1мвал1чнае значэнне смутку, холаду i разам з тым спакою. Па 
эмацыянальным уздзеянн1 гэта naciyHbi колер, бесканфлштны. Найчасцей у 
Верамейчыка ciHi колер звязаны з вобразам Прыпящ: “сшюткгя xвaлi”, “с1няя глыба 
вады”, “crni лёд”, “ciHяя вада”, “ciHi туман” над ракою, “д!няя смуга” i г.д. Ciмвaл 
Беларуа -  васшёк -  паэт называе “ciнюткaй зоркай” (памяншальна-ласкальныя 
cyфiкcы п адкрэ^ваю ц ь прыхшьнасць паэта да ciнягa колеру). “Любоу” да ciнягa 
сведчыць пра задаволенасць спуацыяй, спакой. Гэта i нараджае метафары:

Навошта радасць i адчай 
Мне дорыць гэты поз1рк ciHi?
А шчасце льецца цераз край -  
Я так люблю дачку Аксшш ... [4, 180].
Блаютны колер сустракаецца не так часта, але таксама важны у паэзи 

У. Верамейчыка. У адных вершах гэта звычайны “неба блак^”, метафарычны 
“блак^ны ранак”, у друпх, антываенных, -  гэта ciмвaл Mipy, спакою: вайна 

... у адных адабрала блают,

А друпм нaкiдaлa на CKpoHi
Cтoлькi,
кoлькi магло
ciBi3Hbi... [3, 13].
1ншы раз колераабазначэнне “блаютны” мае асацыятыуны характар, 

ciмвaлiзye бесклапотнасць, дз1цячыя захапленн1 загадкавасцю жыцця, як у вершы “Я 
щу у блакш те ранне яш адкрывае зборшк “Прыпяць” (1973):

Я 1ду у блакггнае ранне жыцця,
У дзящнства сваё залатое.
Пахне пожняй гарэлай глухая ралля,
Пахне поле крутым сырадоем [1,3].
Невыпадкова М. Даншенка у сваёй pэцэнзii да зборнжа “Прыпяць”, якую так 

i назвау -  “У б л а к т а е  ранне жыцця”, nicay наступнае: “У na33ii Ул. Верамейчыка
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шмат свежых фарбау, арыгшальных параунанняу. У аутара -  свае бачанне свету, свае 
адносшы да тэмы, за раскрыццё якой ён бярэцца” [6, 7].

Ахраматычны белы колер у шдаеурапейскай амвсшцы атаясамл!ваецца з 
найвышэйшай святасцю, гэта ciivman чысщш, гармони, законнасщ, 
агульнапрынятасщ. Гэта колер жыцця, i мацярынства (малако), Mipy, веры. Гэтае 
значэнне агульнае для еурапейсюх народау i заходнее^рапейскай царквы. У казках 
народау свету, у тым лку  i славянсшх, белы колер -  амвал цнатл1васщ, духоунай 
чысщш. У павер’ях жа усходшх славян (як i шшых славянсюх народау) з белым 
колерам звязаны процшеглыя уяуленш. 3 аднаго боку, колер асацьпруецца з дзённым 
святлом, з жыццём i жыццёвай сшай, якая увасабляецца у малацэ i яечным бялку. 
Разам з тым белы колер можа атрымл1ваць i процшеглае с1мвал1чнае значэнне: ён як 
бы “нейтрал1зуе” усе шшыя колеры i суадносщца з пустатой, безжыццёвасцю, 
замагшьным светам i смерцю [7, 23-24].

Як вядома, хрысщянсюя святыя малююцца на абразах заусёды у вопратцы 
белага колеру, белы -  асноуны колер ручннсоу, с1мвал чысщн1, святасщ i жыцця. 
Менав1та у так1м значэнн1 выкарыстоувае У. Верамейчык часцей за усё белы колер: 
Беларусь юбшейная у яго щзе, “абрусам белым выслаушы nani” [3, 36], рыбацкая 
сетка нагадвае л1рычнаму герою “рушшк, / Што беллю сваёй 6epari два штуе”, “бель 
палатном” [5, 69], а потым яму бачацца “у бел! кужэльнай у свята сталы” [5, 71]. 

Вельм1 часта белы колер выступае адзнакай:
-  з1мовага пейзажу:
Зв1ш снягам1, Рэчыца, у заве1,
У белы вэлюм дрэвы аздабляй! [4, 156].
5|С $  5|с Цс э|е

и

У гародзе тва1м -  мяцел!цы бялейшыя ... [4, 150].
-  бярозавага гаю: каханай л1рычны герой хоча паюнуць “мазырск1х бяроз 

беластволы туп карагод” [5,39]; бярозы “Прыпяць у белы адчай захмялш” [4,157] i г.д.
Як амвал мацярынскага пачатку у нейкай ступеш можна разумець белае 

колераабазначэнне у наступных радках:
Люляе горад бель мшрараёнау,
Стары Мазыр -  у бэзавай 1мгле [5, 37].
У вершы “Вясковы эцюд” -  лепшы прыклад выкарыстання белага колеру як 

с1мвала Mipy i спакою:
Над белай, халоднаю грушай 
Узнос1цца з комша дым,
I сонца нясмелае сушыць 
На л1сщках Kporuii вады [4, 168].
Процшеглыя значэнн1 старасщ, с1в1зны (з аднаго боку) i маладосщ, юнацтва, 

кахання (з другога) сумяшчаюцца у белым колераабазначэнн1 i с1мвал1зуюць 
neciMi3M, безнадзейнасць, адчай:

Дауно апал1 белыя пялёстю
Маёй студэнцкай першае вясны ... [1, 21].

Адплываюць годы-параходы 
Па зав1тай штормам! траве, 
Пабялел1 нашы агароды, 
Кроу у жылах сщшана раве.

... У павущнн! белым панадворак, 
Серабрыцца н1тачка слязы [2, 65].
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Нарэшце, у паэме “Л1хауня” асноунае значэнне белага колеру -  смерць, 
пустата; белы -  амвал чарнобыльскай бяды: бульдозер “бязл1таснай белай лапатай” 
... “жытло заганяу у вечную яму” [5, 73].

Перавага белага колеравага коду у паэзи У. Верамейчыка дае права гаварыць 
пра код-апаз1цыю “белае-чырвонае”. Чырвоны колер, як i белы, спрадвеку быу 
асноуным для славян i л1чыуся шмвалам агню i вечнага жыцця. Разам з белым 
колерам чырвоны л1чыуся святым, выкарыстоувауся у адзенш, дошидстве i г.д. У 
хрысщян бела-чырвонае колераабазначэнне с1мвал1зуе пакуты Хрыста, пралггую за 
людзей кроу. Таму, магчыма, у Верамейчыка, як i у шшых паэтау i шсьменшкау, 
чырвоны -  асноуны колер у вершах з ваеннай тэматыкай, дзе гаворка щзе пра repai3M 
людзей (“чырваназорныя таню”, “чырвоныя гстужачю папах”, “барвовы праменщца 
сцяг” (роднасны колер) i г.д).

Часта у вершах У. Верамейчык называе код-апаз1цыю “белы-чырвоны”, а не 
паасобку белы i чырвоны колеры:

У горадзе тва1м усходы чырванейшыя ...
... У горадзе тва1м -  мяцел1цы бялейшыя [4, 150].
Чырвоны колер асацьируецца i са знешняй прыгажосцю, таму сваю нявесту 

л1рычны герой бачыць “у сукенцы простай i вясельнай / 1 прыгажэйшай за чырвоны 
мак” [4, 164].

Ужыванне кода-апаз1цьй “бела-чырвонае”, магчыма, сведчыць пра жаданне 
паэта эстэтызаваць колеры нацыянальнага сцяга, як1 актыуна у ж ы в а у с я  беларускай 
грамадскасцю да сярэдз1ны 20-х гг. У зборшку иЛ1хауня” гэтае жаданне 
канкрэтызавалася: “бел-чырвон-белы сцяг ... / Будзщь сонных яшчэ i BiTae зару”
[5, 3].

Ружовы колер -  спалучэнне чырвонага i белага, абазначае прывабнасць, 
пекнату, чароунасць. Ён сустракаецца рэдка у na33ii У. Верамейчыка, але мае 
выключнае значэнне. Часцей за усё ружовы у паэта -  с1мвал Mipy, чысщш, спакою:

Я ijsy у ружовае ранне жыцця,
У дзяцшства сваё залатое ... [1,3].

шлеру як

юнацтва,
*ал1зуюць

... Сын мой зачаты у Хойшках светла-ружовых, -  
Mip, чысщня i святлынь панавал1 у мшым кутку [5, 43].
“Ружовай палоскай” называе паэт у вершах на тэму кахання Прыпяць, а 

само пачуццё да каханай часта звязана з “ружовым туманам надзей”.
У нешматл1к1х вершах колер с1мвал1зуе пекнату i прывабнасць жанчын 

(верш “Мужчынам”):
Каташк1 ювел1рацца на завушшцы 
На ружовыя мочю харошых жанчын [4, 182].
Колеравы код “золата” сустракаецца да 10 разоу i сведчыць яшчэ раз пра 

схшьнасць паэта да актыуных колерау. Залаты колер, як i жоуты, с1мвал1зуе 
жыццялюбства, ураунаважанасць, аптым1зм, выкл1кае адчуванне цяпла i пачуццё 
асалоды. У Верамейчыка залаты колер звязаны як з вобразам люб1май Прыпящ (яна 
“залатабруйная”, з “пяском залатым”; палеская вада, шбы з “залатога вядзерца”), з 
тэмай паэта i паэзи (у паэтавага Пегаса “залатая грыва”), з вобразам каханай (яна 
“залатакосая”), так i з разважанням1 аб маладосщ, шчасл1вых хвш1нах жыцця (там 
“залатыя дзянёчю”, “залатыя аблом”). Але сапрауды падкрэсленае “нагнятанне” 
гэтага колеру, якое стварае моцнае уражанне чыстага колеру i адпаведны настрой, 
сустракаем у вершы “Я 1ду у блаютнае ранне...”, дзе код “залаты” паутараецца 
чатыры разы як рэфрэн. Кожны раз паэт па-новаму тлумачыць, чаму ён л1чыць сваё 
далёка не бясхмарнае маленства залатым, ганарыцца, што выйшау пераможцам з ycix 
выпрабаванняу пасляваеннага часу.
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Чыста жоуты колер называецца рэдка. У пейзажных вершах бачыцца 
“жоуты пясок”, у вершы “Расстрэл бюракрата” паэт гаворыць пра “жоута- 
абвугленыя шаты” атручанай прыроды, а у паэме “Л1хауня” жоуты колер пяску 
наогул атаясамл1ваецца са смерцю, з пахаваннем:

У ямах- магшах закрыл! павею
Пад горбшам жоутай жв1растай зямл1
Усе мары людзей, што жыл1 тут спрадвеку,
Але ж iM спакойна дажыць не дал1 [5, 73].
Выкарыстанне паэтам светлага, сонечнага жоутага колеру у таюм значэнш 

сведчыць пра расчараванне, трывогу, пес1м1зм.
Шэры, с1вы- колеры нейтральный пам1ж белым i чорным. У Верамейчыка з 

выкарыстаннем шэрага i ciBora колерау звязаны элепчныя, пеамютычныя матывы, 
разваг1 пра старасць, хваробы, нават смерць:

Мы сябра хавал1,
Па шэраму бруку
Iinni за цяжкою труной [2, 53].

Аголена ус я сутнасць да адчаю,
I вольхай шэраю
Туга сплыла [2, 54] (верш “Восеньсю лес”).

У позн1м сене дрэмле восень чуйна,
У прымаразку- С1в1зна грады [1, 18].
Дарэчы, восень -  люб1мая пара года паэта, i псрсалапчны стан л1рычнага 

героя вершау у прыведзеных прыкладах адпавядае восеньскаму “сумнаму” надвор’ю.
Чорны колер ужываецца давол1 часта у паэзи У. Верамейчыка. Але кал1 у 

першым зборшку мы сустракаем адзшкавыя прыклады, то у апошшм гэта вядучае 
колераабазначэнне (побач з зялёным i белым). У народных павер’ях чорны колер 
надзяляецца негатыунай Ымволкай, звязаны з уяуленням1 аб ночы, цемры, 
безжыццёвасщ, замагшьным свеце, смерщ i жалобе. Менав1та на гэтых уяуленнях 
заснавана выкарыстанне чорнага колераабазначэння у зборн1ку У. Верамейчыка 
“.Шхауня”, галоунай у якт з’яуляецца экалапчная праблема i чарнобыльская тэма у 
прыватнасщ. Паэт з болем асуджае чалавечы бюракратызм, безадказнасць i паказвае 
ix наступствы: “закрущу мяне чорны палесю трохкутн1к”, усё жывое загнау у зямлю 
“чарнобыльсю чорны бульдозер”, у “чорных мундз1рах” “пачвары-нейтроны жыццю 
бьюць пад дых”, не дае спакойна жыць “ЧОРНЫ ТОЙ красавк” [5; 43, 63, 72, 76] i 
г.д. Пара х1мзавода, падобная на “чарненную хмару”, атручвае усё наваколле. У 
прыведзеных прыкладах чорны колер перадае щэю небыцця, зшкнення.

Матыу-вобраз чорнага снегу -  адзнака вершау У. Верамейчыка пра вясновую 
пару (“шкшеты яблынь на счарнелым снезе”, “м1ж чорных снягоу” бл1шчыць 
брусн1чн1к i г.д.). “Чорныя в1ры” Прыпящ сведчаць, хутчэй за усё, пра глыб1ню, 
магутнасць, рыбнае багацце i неразгаданыя сшы раю. А у вершы “Размова з 
шфарктам м1якарда” “калода чорная карт” у хваробы, якая прыйшла “ходам 
чорным”, -  с1мвал смерщ, небыцця, злога року.

Акрамя згаданых вышэй колерау, у паэзи У. Верамейчыка ёсць i шшыя, як\я 
сустракаюцца у адзшкавых выпадках, але надаюць творам жывашснасць i 
вобразнасць. Гэта серабрысты (“серабрыстая удача” -  рыба, “серабрыцца, ззяе 
Прыпяць”), калшавы i аранжавы (“кал1навы водсвет” лютага, “аранжавы водсвет 
вясёлых кастроу”), бурштынны (“хвал1 бурштынныя” раю), бэзавы (“бэзавая замець 
рос”) i 1ншыя колеры.
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Таюм чынам, колеравая пал1тра паэзп У. Верамейчыка вельм1 багатая i 
разнастайная, сумяшчае прапарцыянальна актыуныя i паспуныя, светлыя i цёмныя 
колеры, што сведчыць пра гармашчны духоуны свет аутара i яго л1рычнага героя. 
Прыярытэтны выбар колеру гаворыць пра пспхалапчны стан паэта у час нашсання 
творау.

У. Верамейчык мае схшьнасць да “чыстых” колерау, што адпавядае 
патрабаванням клас1чнай эстэтыю аб прыгажосщ чыстага колеру (Гегель, Кант, 
Гётэ). 1ншы раз сустракаецца нават падкрэсленае “нагнятанне” колеру, кал1 адзш i 
той жа код называецца побач некалыа разоу (як у вершы “Я 1ду у блаютнае...”), што 
стварае моцнае уражанне чыстага колеру.

1ншы раз, аднак, паэт змешвае некалью колерау (“залатая проешь”, “агонь 
блаютны”), у чым бачыцца арган1чная уласщвасць творчай манеры У. Верамейчыка i 
яго асабовая пахалапчная арган1зацыя, гнуткасць светапогляду, пачуццёвае бачанне, 
эмацыянальнасць. Рэал1стычныя колераабазначэнн1 суседн1чаюць з рамантычным1, 
умоуным1, што стварае таямшчы, мапчны каларыт na33ii. Чыстыя, “бытавыя” колеры 
супрацьпастаулены бл1кам, ззянню, няясным адценням колеру; моцна выражана 
тыповая для рамантыкау апаз1цыя “цёмны” -  “светлы” (“светла-зялёны”, “светла- 
ружовы”, “чыещня i святлынь” -  “чорны палесю трохкутшк” [5,43] i шш;).

Матыу вясёлю надзелены у Верамейчыка супрацьлеглым1 значэнням1. 3 
аднаго боку, гэта с1мвал M ipy, прыгажосщ, шчасця:

Нядауна
Выгульвауся дождж -
I свет
Пад вясёлкай шчашивай [2, 47].
3 другога ж боку вясёлкавыя плямы -  вын1к безгаспадарл1вых аднос!н 

чалавека да прыроды, паказальшк забруджанасщ:
А Прыпяць
У вясёлках ад мазуту,
I не сыходзяць плямы,
Як дакор [2, 72].
Прыведзены вышэй анал1з колеравай гамы na33ii У. Верамейчыка дазваляе 

гаварыць, з аднаго боку, пра выкарыстанне паэтам у CBaix вершах
колераабазначэнняу, агульных для сусветнай, 1ндаеурапейскай, агульнаславянскай i 
беларускай (у прыватнасщ) культур. 3 другога боку, выбар паэтам прыярытэтных
колерау сведчыць пра рэганал1зм яго творчасщ i абумоулены цеснай сувяззю
У. Верамейчыка з палесюм рэпёнам (вершы найбольш насычаны сЫ м , зялёным, 
шэрым (нейтральны пам1ж белым i чорным) колераабазначэнням1, што адпавядае 
палескаму пейзажу, у яюм пераважаюць лес, вада, балота i г.д.).

Так1м чынам, багацце, с1мвал1чная насычанасць, пс1халапчная
абгрунтаванасць колеравай гамы паэзп У. Верамейчыка i яе глыбокая адпаведнасць 
щэйна-мастацкай задачы паэта i характару яго светабачання робяць творы У. 
Верамейчыка высокаэстэтычным1 шэдэурам1 мастацкай думш, якгя годна уп1сваюцца 
у агульначалавечую культуру.

JJimapamypa

1. Верамейчык Ул. Прыпяць: Вершы. -  Мн.: Мает. лп\, 1973. -  48 с.
2. Верамейчык Ул. Яснасць: Вершы. -  Мн.: Мает. лп\, 1978. -  80 с.
3. Верамейчык Ул. Люблю!: .Шрыка. -  Мн.: Мает. лп\, 1981. -  78 с.
4. Верамейчык Ул. Клянуся Прыпяццю: Паэз1я. -  Мн.: Мает. лп\, 1988. -
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МЛ. Карлова, В.В. Кузьмич 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАРОДИЯ КАК ИНТЕРТЕКСТ

Изучение литературной пародии в дискурсивном аспекте невозможно без 
обращения к проблеме интертекста. Это обусловлено тем^ что любой текст (и текст 
художественного произведения в том числе) помимо систем «автор-текст- 
реципиент», «текст -  реальная действительность», «текст-язык» функционирует еще 
в одной системе взаимоотношений, а именно: «текст -  совокупность
предшествующих текстов -  (макротекст)». Без учета данной системы 
взаимоотношений ставится под вопрос адекватность восприятия и понимания 
содержания текстового материала. Такой подход берет свое начало с трудов 
М. Бахтина, выдвинувшего тезис о диалогичности текста и утверждавшего, что 
необходимым условием понимания текста является его соотнесение с другими 
текстами. В понимании М. Бахтина текст -  это диалог автора не только с читателем, 
но и со всей современной и предшествующей культурой, а признавая читателя 
активным участником творческого процесса, следует иметь в виду тот факт, что 
понимание текста зависит прежде всего от опыта индивида-реципиента и в том числе 
от его межтекстовой компетенции.

Мы будем использовать термин «интертекст», понимая под ним текст 
(претекст) в его сквозном движении через другие тексты, текст, так или иначе 
представленный в других текстах. Под претекстом понимается текст, мотивирующий 
новые тексты.

Рассматривая тексты литературных пародий как интертекст, будем исходить 
из следующих положений:

1. Понимание любого текста осуществляется через язык, т.е. через 
сформированные в языке знания о мире других людей и предшествующих 
поколений. Оно зависит от жизненного, культурного и исторического опыта 
индивида-реципиента, его общекультурной, т.е. межтекстовой компетенции.

2. Читатель -  активный участник творческого процесса в культурной 
коммуникации. Следовательно, интертекстуальность с точки зрения читателя -  это 
установка «на углубленное понимание текста или разрешение непонимания текста за 
счет установления многозначных связей с другими текстами» [1; 12], тогда как
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интертекстуальность с точки зрения автора -  «это способ генезиса собственного 
текста и постулирования собственного поэтического «я» через систему отношений 
апозиции, идентификации и маскировки с текстами других авторов» [1; 17].

3. Понимание интертекстуальных включений основывается на сочетании их 
контекстов в данном тексте и претексте и требует от читателя узнавания и 
припоминания. Следует иметь в виду, что «эффективность сопоставления всех 
релевантных, в том числе и экстралингвистических, значений зависит от эрудиции 
читателя и от его умения найти нужную информацию» [46; 28]. При отсутствии 
узнавания «другого голоса» текст оказывается непонятным или понятным только 
поверхностно.

4. Межтекстовая компетенция основана на том, что в объеме памяти 
читателя хранятся следы ранее прочитанного, приемы литературных описаний, 
принципы различных жанров, модели возможных переосмыслений (например, 
иронических), модели различных тропов, схемы возможных моделей интерпретации 
и т.д.

5. Интертекстуальность создает двойственность знака: он одновременно 
принадлежит и данному, и другому тексту.

Литературная пародия, по мысли М. Бахтина, является диалогом с 
предшествующим культурным наследием, жанром, призванном, с одной стороны, 
заявлять о связи с пародируемым объектом, а с другой стороны, акцентируя те или 
иные его качества и свойства, высказывать собственное суждение, выражать свое 
мнение о пародируемом художественном произведении. Когда мы говорим, что 
прецедентный текст, являясь частью реальной действительности, может, как и другие 
внеязыковые факты, отражаться текстом художественного произведения, мы 
подразумеваем, что он входит в текст «как своего рода культурный знак в виде 
речевого фрагмента..., как правило, имеющий определенный источник или 
авторство, узнаваемый как не принадлежащий автору изучаемого произведения [8; 
23]. Прецедентный текст создает в этом случае категорию «вертикального контекста» 
[6; 106]. Под горизонтальным контекстом понимается информация, отражаемая 
текстом в рамках связей «текст-реальная действительность» и «текст-язык». 
«Вертикальный контекст», принадлежа к области фоновых знаний, выступает 
необходимым условием понимания художественного произведения. Но 
существование литературной пародии без «вертикального контекста» невозможно в 
принципе. Как образно заметил Л. Вулис в книге «Литературные зеркала», пародия 
«подобна тем растениям, которым стволы других растений заменяют пищу» [3; 14].

Известное в пародии, т.е. то, что узнается читателем (вертикальный 
контекст), органически состыковано с неизвестным, с чем-то необычным, 
непривычным, новым, хорошо отличимым от старого.

Рассмотрим способы создания вертикального контекста в тексте 
литературной пародии, т.е. сигналы, при помощи которых читатель идентифицирует 
текст как литературную пародию. Опознавательные сигналы «вертикального 
контекста» достаточно многообразны [41; 106-107, 117-118].

К ним относятся:
1) упоминание собственных имён персонажей литературных произведений, а 

также других литературных антропонимов, топонимов и т.д.
2) цитаты (дословные и трансформированные);
3) элементы, вызывающие ассоциацию с тем или иным произведением;
4) воспроизведение в тексте особенностей идиостиля того или иного автора 

(ритмических, строфико-графических, ассоциативно-образных и др.).
Все выше перечисленные сигналы характерны и для литературной пародии. 

Но для текстов данного жанра показательным является пересечение и
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сосуществование в пределах одного текста двух и более сигналов из приведенного 
списка. В качестве аллюзивных элементов могут выступать собственные имена, 
ключевые слова из прецедентного текста. Например, главный герой пародии 
А. Архангельского «Мой первый сценарий» Беня Крик уже отсылает читателя к 
циклу рассказов И. Бабеля. Упоминание имен других персонажей И. Бабеля: Фроим 
Грач, Каплун, Рувим Тартаковский, Любка Шнейвейс, а также топонима Молдованка 
ещё более усиливает аллюзивность. Показательно в этом отношении и название 
пародии. Имена собственные Андрей Петрович Бабичев и Николай Кавалеров -  в 
пародии «Раскаянье» вызывают аллюзию с романом Ю. Олеши «Зависть».

Аллюзивность усиливают такие выражения как «синие подтяжки Олеши», 
«перламутровая пуговица трикотажных кальсон», «нормально работающий 
кишечник» и т.д.

Наиболее полно сигналы вертикального контекста из приведенного списка 
представлены в текстах пародийных произведений, авторы которых ставят перед 
собой цель сознательной имитации в сатирических, юмористических и других целях 
индивидуальной манеры того или иного автора. Давая портретную характеристику 
всего стиля писателя или поэта, такая пародия не может изобиловать элементами 
прецедентного текста, причем эти элементы пересекаются и сосуществуют в 
пределах одного пародийного текста.

Подобное изобилие сигналов вертикального контекста характерно для 
текстов пародий таких мастеров пародирования, как А. Архангельский, В. Бахнов, 
JI. Филатов, В. Новиков, Ю. Левитанский, и других. Рассмотрим с точки зрения 
проблемы интертекста некоторые пародии выше перечисленных авторов. В качестве 
примера, иллюстрирующего пересечения наибольшего количества элементов 
вертикального контекста, приведем пародию А. Архангельского на творчество
А. Ахматовой:

Не забуду! В студеную пору 
Вышла из лесу в сильный мороз. 
Поднимался медлительно в гору 
Упоительный хвороста воз.

И плавнее летающий птицы 
Лошадь вел под уздцы мужичок. 
Выше локтя на нем рукавицы, 
Полушубок на нем с ноготок.

Задыхаясь, я крикнула: -  Шутка!
Ты откуда? Ответь? Я дрожу! -  
И сказал мне спокойно малютка:
Папа рубит, а я подвожу! [4; 70]

В тексте данной пародии присутствуют как прямые цитаты: «Задыхаясь, я 
крикнула! -  шутка!», так и некоторые выражения, вызывающие ассоциацию с 
лирикой А. Ахматовой: «Не забуду!», «Я дрожу». Кроме того А. Архангельский не 
только воссоздал звуковые ударения, характерные для поэтессы, но и подчеркнул 
такую особенность консонантизма А. Ахматовой, как сочетания губных и шипящих с 
группой «ла»:

И плавнее летающей птицы 
Лошадь вел под уздцы мужичок 
Выше локтя на нем рукавицы 
Полушубок на нем с ноготок...
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Сравни:
Брошена! Какое слово -  
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово 
В потемневшее трюмо.

Аллюзивно и само обращение А. Архангельского при пародировании лирики 
А. Ахматовой к творчеству Н. Некрасова, выбор в качестве модели пародии 
стихотворения «Однажды в студеную зимнюю пору». По утверждению А. Урбана,
A. Ахматова, как поэт, испытывала на себе влияние творчества Некрасова, который 
был одним из ее любимых поэтов. Но некрасовские строки переключены в данной 
пародии как бы на иной поэтический мир. Поэтому вместо «медленно» -  
«медлительно», вместо «лошадки, везущей хвороста воз» -  «упоительный хвороста 
воз». Эти лексические выбоины также можно расценивать как элементы интертекста.

В качестве элементов интертекста в пародиях могут выступать и 
особенности рифмовки, словоупотребления, ритмико-интонационные особенности 
пародируемого автора. Особым случаем проявления интертекста являются пародии, в 
которых пародист, следуя за пародируемым оригиналом, сохраняет его форму, 
особенности разбивки строк, но каждая строка текста-пародии вступает при этом в 
игровые отношения с аналогичной строкой текста-оригинала и несет свой 
(комический, иронический, юмористический и т.д.) смысл.

Своеобразная внешняя форма написания стихотворения, узнаваемая 
читателем благодаря межтекстовой компетенции как присущая тому или иному 
автору, тоже может служить сигналом вертикального контекста. Приведем в качестве 
примера пародию А. Архангельского на В. Маяковского:

Александр
Сергеич,

Арап
Московский!

сколько
зим!

сколько
лет!

Да это ж 
Я -

Маяковский -
Ин-
ди-
ви
-ду-
-аль-
ный
поэт... [2; 147]

Вынесение каждого слова (и даже отдельных слогов) на отдельную строку 
кажется несколько утрированным, но, несомненно, именно такое членение строк 
ассоциируется у читателя с особенностями стихотворения В.Маяковского и уже 
благодаря только этому признаку текст может быть интерпретирован читателем как 
пародия на поэта.

Вместе с тем очевидно, что, чем больше насыщенность текста пародии 
элементами текста, т.е. чем выше его прецедентность, тем выше вероятность 
узнавания читателем стиля того или иного автора и тем легче происходит процесс 
узнавания пародируемого объекта. Например, в тексте пародии А. Архангельского на
B. Маяковского, кроме уже отмеченного особого членения на строки, можно
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выделить и другие элементы интертекста. Показательно в этом отношении само 
название пародии -  «Разговор с Пушкиным», которое вызывает аллюзию с 
известными стихотворениями В. Маяковского «Разговор с товарищем Лениным» и 
«Разговор с фининспектором о поэзии», а также известным образом ассоциируется со 
стихотворением «Юбилейное». Сама форма написания текста пародии подчеркивает 
присущую Маяковскому скандирующую манеру обращения к общественности или 
определенному адресату. Пародия воспроизводит характерные для Маяковского 
интонации обращения и призыва, особенности его словоупотребления: 
использование разговорных слов и выражений типа «глянь», «стервец» и т.д. 
А. Архангельский подчеркнул присущий В. Маяковскому пафос самоутверждения:

Вы да я,
Мы оба,
значит,
гении,

а также футуристическое пренебрежение поэтом признанным и классическими 
образцами: говоря от имени В. Маяковского, А. Архангельский прерывает
цитирование пушкинских строк пренебрежительным вопросом:

Мой дядя 
самых 
честных 
правил...
Как это?
-  когда
не в шутку занемог,
Уважать, стервец,
себя заставил, г
словно
лучше
выдумать

не мог... [2; 198]
Даже хрестоматийные пушкинские строки в устах «как бы Маяковского» 

звучат совершенно по-маяковски. Все выше перечисленные факты, вместе с 
аллюзивным выражением «ненавижу фининспекторишек, обожаю внутренний заем», 
облегчают для чйтателя узнавание пародируемого объекта. Таким образом, тексту 
данной пародии присуща высокая степень прецедентности, при помощи чего и 
реализуется необходимое условие признания текста пародией -  узнавание и 
припоминание пародируемого объекта.

Узнавание облегчается и при введении в текст литературной пародии 
ключевых слов и выражений, характерных для того или иного писателя или поэта. 
Как отмечает 3. Паперный [5, 111], А. Архангельский перед началом работы над 
текстом пародии несколько раз читал и перечитывал писателя, выделяя его 
особенные слова, обороты, отмечая построение фразы.

Составленный А. Архангельским «словарь» рассказов М. Зощенко, из 
которого 3. Паперный приводит такие слова и выражения, как «ядовитый мужчина», 
«чего треплешься», «пущай», «ихний», «извините за выражение», послужил 
материалом для написания пародии «Случай в бане».

Сравни: «А только, говорю, -  напрасно себя утруждаете. Я, -  говорю, -  
ихнего пупа не брал. У меня, -  говорю, -  свой есть...

...Шут, -  думаю, -  с ним. Пущай пользуется. Может, у него еще что сопрут, 
а я отвечай» [2, 88].
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Выделенное при чтении В. Шкловского выражение «ах, кстати»
A. Архангельский включает в пародию «Сентиментальный монтаж»:

«Лондон славится туманами и автомобилями.
Кстати о брюках.
Брюки не должны иметь складок.
Также, как полотно киноэкрана...
...Сюжет можно наворачивать, разворачивать и поворачивать.
Кстати, поворачиваю дальше.
В Мурманске все мужчины ходят в штанах, потому, что без штанов очень 

холодно...» [2, 80].
Употребление этого выражения при переходе от Лондона к брюкам, прямом 

и непосредственном, словно речь идет и вещах одного порядка, подчеркнуто в 
необычной форме передает «обычную для Шкловского манеру, парадоксальные 
переходы от одной темы к другой». Но данное выражение не является единственным 
элементом интертекста. В пародии присутствуют сложные аллюзивные связи со всем 
творчеством В. Шкловского. В названии пародии в первых её строках: «Я очень 
сентиментален. Люблю путешествовать» -  заметен намек на увлечение
B. Шкловского творчеством английского писателя Л. Стерна, автора романа 
«Сентиментальное путешествие». В фразе «фабула не сюжет, и сюжет не фабула» 
содержится аллюзия с работами В. Шкловского по теории стихостроения, а фраза 
«сюжет можно наворачивать, разворачивать и поворачивать» вызывает ассоциацию с 
названием статьи «Развертывание сюжета. Как сделан «Дон Кихот».

Ключевые слова особое значение приобретают при создании стихотворных 
пародий на поэтов, отличающихся своеобразной поэтической лексикой. В качестве 
примера приведем пародию М. Филатова на А. Вознесенского:

Таганка, девочка,
Пижонка, дрянь!..
Что ты наделала, 
ты только глянь.

О Апокалипсис 
Всея Москвы!
Толпа, оскалившись,
Крушит замки!..

Даешь билетики!
А им в ответ:
Билетов нетути,
Физкульт-привет.

Очкарик в свитере, 
второй Кювье, -  
О, как вам свистнули 
По голове!..

оворю, -  

о сопрут,

Лоллобриджидочка, 
Чернявый бес, -  
Вы были в джинсиках 
А стали -  без!..
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Филолог с Запада,
Заморский гость, -  
Где ваши запонки,
А также трость?

...Кассирша в ботиках
и в бигуди
Вопит: «О Господи,
Не погуби!»

Ату, лабазники!
Ату, рвачи!...
Как ваши блайзеры 
Трещат в ночи!..

Пусть мир за стеночкой 
Ревет в бреду!..
... Сижу застенчивый 
В шестом ряду. [4, 470]

Слова типа «девочка», «пижонка», «дрянь», «Апокалипсис», «очкарик», 
«второй юовье», «Лоллобриджидочка», «джинсики», «блайзеры», «лабазники», 
«рвачи», использованные в пародии, характерны для поэтического ряда 
Вознесенского и служат ярким сигналом для установления пародируемого объекта.

Показателен в этом отношении тот факт, что разные пародисты, создавая 
пародии на одного автора, используют в своих текстах схожие ряды ключевых слов.

Сравни:
... А зайка, а зайка бежал по параболе,
Его не убили, его не поранили.
(Ю. Левитанский) [4, 340]

Прощаюсь я с морем, с волной,
С параболой залива.
(В. Бахнов)

Очкарик в свитере,
Второй Кювье... (Л. Филатов) [4, 470]

Вон парус белеет!
Эй, шизик-очкарь,
Очки поскорей наденьте!
Белеет он уголочком платка
Над карманом пижона и денди... (Вл. Бахнов)

Таким образом, проанализировав проблему текста литературной пародии как 
интертекста, мы пришли к следующим выводам:

1) Рассмотрение литературной пародии в данном аспекте обусловлено 
существованием между текстами многомерных связей, без учета которых 
невозможно адекватное восприятие и понимание любого текстового материала и 
содержания литературной пародии в частности. Любой текст, и текст литературной 
пародии в том числе, испытывает на себе воздействие других текстов, подтверждая 
тезис М. Бахтина о так называемой «диалогичности», присущий любому тексту;

2) Прецедентные тексты, как и любой другой факт реальной 
действительности, могут быть отражены текстом, вплетаясь в его художественное
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полотно и образуя категорию вертикального контекста. Литературная пародия 
представляет собой случай совпадения вертикального и горизонтального контекста в 
одном целом, т.к. горизонтальным контекстом пародийного текста является набор 
элементов прецедентного текста, т.е. вертикальный контекст.

3) Текст литературной пародии -  это интертекст, о чем свидетельствует его 
насыщенность аллюзиями, реминисценциями, прямыми и трансформированными 
цитатами и вкраплениями. В качестве аллюзивных элементов могут использоваться:

а) имена собственные персонажей литературных произведений, а также их 
авторов (пародируемых поэтов и писателей); другие литературные атропонимы, 
топонимы и т.д.;

б) ключевые слова, дословные и трансформированные цитаты. В качестве 
особого аллюзивного элемента следует отметить эпиграф, который обычно служит 
для реализации критических цитат автора-пародиста;

в) характерная внешняя форма стихотворения, особенности разбивки строк и 
т.п. Особенностью таких пародий является то, что читателю уже при первом 
визуальном контакте легко, при наличии определенных фоновых знаний, установить 
пародируемый объект.

Наряду с выше названными к элементам интертекста в литературной 
пародии могут быть отнесены ритмические и ассоциально-образные особенности 
текстов пародируемых авторов.

4) Для литературной пародии характерно пересечение и сосуществование в 
пределах одного текста нескольких перечисленных сигналов интертекста, чем 
усиливается его прецедентность; чем выше насыщенность текста литературной 
пародии элементами прецедентного текста, тем выще вероятность узнавания 
читателем пародируемого объекта. Узнавание облегчается и при наличии в тексте 
пародии ключевых слов, характеризующих поэтическую лексику автора, на которого 
создается пародия.

5) Возможность говорить о тексте литературной пародии как о интертексте 
связана с межтекстовой компетенцией реципиента-читателя, в объеме памяти 
которого хранятся следы ранее прочитанного, принципы различных жанров и модели 
возможных переосмыслении. Если узнавание «другого голоса», т.е. 
интертекстуальных включений, не происходит, то текст пародии воспринимается 
читателем как текст-непародия, и понимание его невозможно. Двойственность 
интертекстуальных включений, т.е. принадлежность их к тексту литературной 
пародии и прецедентному тексту, позволяет автору пародии создать особую систему 
игровых отношений между текстом пародии и пародируемым оригиналом, т.к. 
понимание подобных включений основывается на сочетании их контекстов в обоих 
текстах.
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Summary

Deals with discursive aspects of literature parody.
Поступила в редакцию 31.03.03.

УДК 802.0-5
Н.В. Сигай

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ КАТЕГОРИИ 
ОПРЕДЕЛЕННОСТИ-НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Определенность и неопределенность не являются свойствами самого 
предмета в его объективном существовании, они возникают как грамматические 
значения в сообщении, или коммуникации.

С помощью коммуникативного подхода к изучению языка можно дать 
объяснение тому, каким образом происходит достижение коммуникативной цели. 
Коммуникативный подход ведет к пониманию того, о каком предмете идет речь, и 
объясняет различные случаи употребления артиклей.

Ни один артикль ни к одному слову не присвоен. Все зависит от контекста. К 
любому существительному, даже к имени собственному, в ряде случаев можно 
прибавить тот или иной артикль. Или, наоборот, нельзя уцотребить ни один из них. 
Решение этого вопроса диктуется каждый раз логикой и ситуацией.

Например, употребление определенного артикля в следующих предложениях 
указывает на то, что оба собеседника знают, о чем речь:

Go to the kitchen! It's over there.
The bell rang and the teacher came in.
Вопросов «какая кухня», «какой звонок» и « какой учитель» не возникает, 

т.к. эти предметы индивидуализированы: «этот», «вот этот», «единственный в 
данном случае».

Вот другой пример:
Have you brought те a book?
Напрашивается вопрос:
What kind o f book? т.к. назван один представитель из ряда подобных. 

Вероятно, договоренности о книге между собеседниками не было, и поэтому 
второму коммуниканту не понятно, о какой книге идет речь. (Об этом 
свидетельствует употребление неопределенного артикля.)

Вопрос Have you brought те the book?
не вызвал бы подобной реакции. Определенный артикль указывает на то, что 

оба собеседника знают, о какой книге говорят. А потому и ответ был бы:
«Yes» or «No».
Рассмотрим следующие примеры:
In the cafe I  met the boy whom I  had seen in the University.
Определение «whom I  had seen in the University» приобретает 

ограничивающий характер при выборе определенного артикля «the». С помощью 
артикля «the» мы выделяем объект из множества подобных, тогда как с помощью

неопр
ИНДИЕ

выде!
назыв
олице
призн

собес
ситуа
завис
несмс
выбо]

пред;

чемо,

един!

не в (

(the)

ника

буде

чтоб

напр

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



МДПУ Ф1ЛАЛ0Г1Я 73

Изд-во

103.03.

самого
*ческие

ю дать 
и цели, 
речь, и

жста. К 
можно 
из них.

жениях

никает, 
шый в

дебных. 
юэтому 
> этом

то, что

бретает
•мощью
(МОЩЬЮ

неопределенного артикля «а» мы просто называем объект как таковой, не 
индивидуализируя его, не уточняя, о каком именно объекте идет речь:

In the cafe I met a boy whom I had seen in the University.
(В университете я видела много парней, а в кафе был один из них).
Таким образом, с помощью определенного артикля можно обособить или 

выделить предмет из множества подобных, а с помощью неопределенного артикля 
называть весь род, класс предметов или явления через любого его представителя, 
олицетворяющего собой этот класс безотносительно к его индивидуальным 
признакам.

Выбор артикля зависит от коммуникативной ситуации, в которой 
собеседники говорят об уже известном им обоим предмете, единственном в данной 
ситуации или наоборот, о неизвестном, об одном из множества подобных[4]. В 
зависимости от артикля модифицируется характер определений, которые сами, 
несмотря на намерения коммуникантов (говорящего или слушающего), влиять на 
выбор артикля не могут.

Выше приведен пример с определением, выраженным определительным 
предложением. Рассмотрим другие случаи определений[9]:

1. Определение, выраженное прилагательным, например:
Will you pack the things for me? I  want the little suitcase.
(Подразумевается контраст: выбор между большим и маленьким

чемоданом).
Will you pack the things for me? I  want a little suitcase.
(Говорящий имеет в виду любой, но маленький чемодан).
2. Определение, выраженное причастием, например:
I  adopted the tone used by my uncle Henry.
(Подразумевается, что собеседники знают г- специфический тон, 

единственный в своем роде, который характерен для дяди Генри).
I  adopted a tone used by ту uncle Henry.
(Подразумевается, возможно, что в различных ситуациях дядя Генри говорил 

не в одном и том же тоне.)
3. Определение, выраженное /^-формами, например:
Не took the path leading to the lonely cottage.
(Подразумевается, что была только одна тропинка).
Не took a path leading to the lonely cottage.
(Тропинок, ведущих к заброшенному особняку, было несколько).
4. Определение, выраженное инфинитивом, например:
That’s not the way to speak to your parents.
(Говорящий подразумевает, что есть лишь один правильный, верный способ 

(the way) «to speak to your parents»).
That’s not a way to speak to your parents.
(Говорящий подразумевает, что даже из всех возможных способов этот -  

никак не способ (a way) «to speak to your parents»).
5. Определение, выраженное порядковым числительным, например:
They must have the third race to decide who is the real winner.
(Говорящий подразумевает, что именно третий из запланированных забегов 

будет решающим).
They must have a third race to decide who is the real winner.
(Вероятно, было запланировано два забега, но придется провести еще один, 

чтобы определить победителя).
6. Определение, выраженное существительным в родительном падеже, 

например:
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The child's toy was left on the bench.
(Оба собеседника знают, игрушка какого ребенка была оставлена).
Achild *s toy was left on the bench.
(Просто «детская игрушка» как характеристика).
Этими примерами показано, что выбор артикля зависит не от определений, 

следующих за существительным с артиклем, а от намерений говорящего сообщить 
собеседнику ту или иную информацию.

Вот другой пример: названия небесных светил -  единственных в своем роде 
-  сопровождаются определенным артиклем:

Last night the moon had a golden ring. (H Longfellow)
The moon is made o f silver the sun is made o f gold.
Но если говорящему субъекту захочется сказать «блистательное солнце», 

«таинственная луна», то по-английски это будет так:
A splendid sun. A mysterious moon
Возникает естественный вопрос: почему вместо определенного артикля 

вдруг появился неопределенный? Потому что с помощью качественного 
прилагательного говорящий выразил не постоянное, а временное состояние предмета 
или явления. Луна одному могла показаться таинственной, другому -  насмешливой, 
третьему -  ласковой.

В ряде случаев неопределенный артикль имеет оттенок «какой-то», как в 
следующих примерах.

As though awakening from an oppressive sleep, he raised his head and saw above 
him a black sky...

«В тоске и отчаянии он увидел небо (каким-то) черным».
Несовместимость артикля «the» с оттенком «какой-то» доказывается на 

очень простом примере -  названии самого английского язъща:
We study the English language and hope to master it.
Определенный артикль здесь употреблен потому, что имеется в виду 

конкретный, определенный, родной язык Шекспира, Диккенса, Лонгфелло [3].
Но можно представить, что услышали речь уроженца Пакистана. Его речь 

несколько отличается от обычной английской.
The newcomer speaks a different English.
«Приезжий по-английски говорит несколько иначе».
Нельзя сказать:
Не speaks the different English, потому что отклонений от правильной 

английской речи бесконечное множество, и вполне понятно, что в разных странах и 
на разных континентах, где распространен английский язык, в нем появились новые 
черты под влиянием местных языков; и вместо стандартного британского the English 
language из уст приезжих можно слышать какую-то его разновидность, и тут 
определенный артикль утрачивает смысл -  употребляется неопределенный артикль 
«а»[3].

Приведенный анализ доказывает, что определенный артикль не совместим с 
оттенком «какой-то». Но что же должен понимать слушающий из следующего 
примера: The moon came up, a young silver moon, bright against the pale summer sky.

В то время как неопределенный артикль перед «молодая луна» уже объяснен 
ранее, определенный артикль перед «бледным летним небом» требует объяснения. 
Особенность его значения можно показать в переводе:

«Показалась луна, молодая, серебристая, такая яркая на фоне этого бледного 
летнего неба».

Здесь выявлено еще одно значение артикля «the» -  этот.
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При употреблении определенного или неопределенного артиклей часто 
проявляется их изначальное значение:

значение количественного числительного «опе» (количественная функция 
неопределенного артикля), например:

O f course I  won't say a word.
значение указательного местоимения (указательная функция определенного 

артикля), например:
Look at the girls!
Можно предложить алгоритм употребления артиклей с точки зрения моих 

намерений сообщения информации о предмете собеседнику (см. Схема 1 
приложения). Приложенный к нему комментарий позволит разобраться в его 
действии.

Проверить алгоритм на практике можно с помощью примера (см. Схема 2 
приложения).

Следует помнить, что многое в достижении взаимопонимания между 
собеседниками определяет ситуация. Рассмотрим такой пример:

I  knocked at the door and a voice answered, -  сообщает говорящий 
собеседнику. Что понимает слушающий?

«Он стоял у известной ему двери, или на его пути была только одна дверь, 
или он постучал в ту самую дверь, к которой шел, но ответил ему какой-то 
незнакомый голос».

Если говорящий сообщает:
I  knocked at a door and the voice answered.
Слушающий понимает: «Он, в поисках кого-то, постучал наугад в какую-то 

дверь, и там ему к великой радости ответил желанный голос».
А если бы сообщение было таково: г
I  knocked at a door and a voice answered.
Тогда слушающему вообще следует надеяться на то, что в будущем будут 

объяснены и «какая-то дверь» и «какой-то голос».
Сообщение: I  knocked at the door and the voice answered

слушающий бы интерпретировал так:
«Он постучал в нужную ему дверь и голос, ответивший ему, был знакомым, 

желанным».
Известно, что неопределенный артикль утрачивается перед

существительным во множественном числе, зато определенный остается 
неизменяемым независимо от количества существительных.

Отсюда следует, что:
1) если в тексте встречаются существительные во множественном числе без 

артикля, значит, в единственном каждое из них фигурировало бы с неопределенным 
артиклем, например:

Here are letters for you.
2) наличие артикля «the» перед существительными во множественном числе 

является признаком того, что собеседнику или читателю эти существительные 
должны быть известны.

Seal the letters and take them to the post office, please.
Отсутствие артикля перед именами собственными, отвлеченными 

понятиями, именами существительными, обозначающими вещество, в коммуникации 
восполняется определенным или неопределенным артиклем, согласно тому, что 
хотят передать собеседники, например:

a sleeping Venice, a dreaming Juliet.
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Эпитеты и неопределенный артикль передают какое-то переходящее 
состояние в описании города, человека, страны и т.д. Употребляя определенный 
артикль с прилагательным, говорящий подчеркивает неповторимость, 
исключительность человека или предмета, литературного персонажа или города [9], 
например:

The immortal Tolstoy, the noble Hamlet, the great Beethoven.
Следующие примеры дадут возможность разобраться с употреблением 

артиклей с абстрактными существительными:
Time is precious, but truth is more precious than time (B. Disraeli)
It was the time o f the Black Death. One third o f the population o f England died 

from the epidemic.
В первом примере артикль перед существительным «time» в широком 

понимании отсутствует. Во втором -  отвлеченное понятие связано с определенной 
ситуацией, поэтому появился определенный артикль.

То же самое происходит с артиклями при существительных, обозначающих 
вещество:

Beer does not get into your brains, but after a while it spoils your waist.
The beer you bought yesterday is excellent.
Только во втором случае речь идет о некотором количестве вещества, 

известном собеседнику, поэтому опять появился определенный артикль.
Завершая толкование артиклей с точки зрения коммуникативного подхода, 

приведем еще один пример, чтобы показать функцию артикля в тексте. Известный 
лимерик:

There was a young lady o f Niger
Who smiled when she rode on a tiger.
They returned from the ride *
With the lady inside
And the smile on the face o f  the tiger.
В первый раз и тигр, и девушка упоминаются с неопределенным артиклем 

согласно традиционному подходу, а вторично -  с определенным- Согласно же 
коммуникативному подходу первое употребление неопределенного артикля 
свидетельствует о неизвестости: какая девушка, какой тигр. А как объяснить 
появление перед существительным «ride» определенного артикля? Ведь оно 
употреблено впервые. В этом случае возможны несколько интерпретаций 
артиклевого значения.

Во-первых, мы можем объяснить это контекстуальной обусловленностью: 
коррелируют два однокоренных слова: «rode (to ride)» -  «the ride». (Именно та 
поездка, когда она каталась на тигре.)

Во-вторых, ситуацию можно оценить иначе. Определенный артикль дает 
понять, что поездка оказалась единственной в своем роде, первой и последней.

Что касается употребления определенного артикля перед существительным 
«smile», то как и в предыдущем примере, оно может быть связано с однокоренным 
глаголом: (to) smile. Но в этом случае улыбалась девушка, а улыбка появляется на 
морде у тигра.(?) Артикль заставляет нас видеть в улыбке сытого тигра отражение 
милой улыбки девушки.

Исследованные примеры наглядно демонстрируют, что артикль играет 
большую роль в интерпретации текста, в адекватном восприятии подтекста. Понять 
значение артикля в тексте можно иногда интуитивно, но чаще -  рассуждая и 
анализируя контекст и коммуникативную ситуацию. Такой подход к употреблению 
определенного или неопределенного артикля позволяет собеседникам достичь 
взаимопонимания в вопросе о предмете речи, его известности -  неизвестности, или 
степени известности-неизвестности.
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Схема 1
Алгоритм употребления артиклей 

с точки зрения намерений говорящего1

Хочу сказать, что Использую 
этот предмет

Алгоритм читается следующим 
образом: то, что я хочу сказать, 
зафиксировано в четырехугольнике и 
является условием выбора артикля, т.е. 
«Если я хочу сказать, что этот предмет 
«этот, вот этот»...». В зависимости от 
ответа «да» или «нет» использую 
артикль «the» или проверяю следующее 
условие.

2 Называет весь род в целом через 
название одного представителя.

Схема 2

Проверим с помощью примера. Какой 
артикль употребить, чтобы сообщить 

собеседнику, что мое любимое дерево -  
береза:

My favourite tree is _  birch.

My favourite tree is the birch.

1 Называет весь род в целом через 
название одного представителя.

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



78 BECHIK МДПУ

Литература

1. Алсуфьева Л.Я. О проблеме английского артикля / Вопросы германской 
и романской филологии / Научные труды Новосибирского ГПИ. -  Выпуск 82. -  
Новосибирск, 1972.-С . 131-140.

2. Вайнрих X. Текстовая функция французского артикля / Новое в 
зарубежной лингвистике. -  Выпуск 8. -  М., 1978. -  С. 386.

3. Колпакчи М. Дружеские встречи с английским языком. -  С.-Петербург: 
Книжный Дом, 1993.-С . 166-248.

4. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. -  М.: 
Наука, 1984.-С . 23-35.

5. Лекомцева М.И. О концептуальной схеме определенности- 
неопределенности / Симпозиум по структуре балканского текста. Тезисы докладов и 
сообщений. -  М., 1976. -  С. 32-34.

6. Никитин М.В. Становление определенного и неопределенного артикля в 
английском языке: Автореферат канд. дисс. -  Ленинград, 1959. -  С. 18.

7. Ревзин И.И. Структура языка как моделирующей системы. -  М., 1978. -  
С. 237-255.

8. Тарасов Е.Ф. Статус и структура теории речевой коммуникации / 
Проблемы психолингвистики. -  М., 1975. -  С. 139.

9. Leech G., A Communicative Grammar of English. Svartvic J. / Longman 
Group UK Limited. -  1993.

Summary

The article is dedicated to the communicative approach to the problem of the 
defmiteness-indefmiteness.
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УДК 808.26
А. В. Солахау

ПРЫСЛОУ1-НАВАТВОРЫ 
У СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСК1М ПАЭТЫЧНЫМ МАУЛЕНШ

Сучаснаму беларускаму паэтычнаму мауленню уласщвы летчныя адзшю, 
яюя ствараюцца ayTapaMi паэтычных творау спецыяльна, для рэал1зацьп ceaix 
творчых задум. Побач з наватворам1 шшых лексжа-граматычных класау значнае 
месца у паэтычным мауленш займаюць прыслоуь Паводле асабл1васцяу 
словаутварэння прыслоуьнаватворы клашфкуюцца на групы у залежнасщ ад 
марфалапчнай суаднесенасщ ix вытворных асноу з po3HbiMi 4ac4iHaMi мовы.

Сярод новаутварэнняу, якiя паходзяць ад асноу прыслоуяу, у паэтычным 
мауленш адносна стабшьную прадуктыунасць набываюць npbi^oyi-KaMna3i™. Яны 
утвараюцца складаннем двух раунапрауных або семантычна залежных прыслоуяу, 
адно з яюх можа быць aкaзiянaльным. 1х утварэнне i функцыянаванне 
пaдтpымлiвaeццa пaдoбнымi па структуры складаным1 прыметнжам^ што шырока 
ужываюцца у мове мастацкай л^аратуры [2,48]. Паводле acaблiвacцяy 
cпaлyчaльнacцi кампанентау пpыcлoyi-кaмпaзiты падзяляюцца на нeкaлькi груп:
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1) наватворы, кампанеты яюх маюць сшашмичнае або бл1зкае значэнне: 
ваколъна-прыблЬна, далтатн а-тактоун a, M aywiiea-cmoena, несупынна- 
несцЬсанйу разняволена-раскута, расслаблена-вальяжна, сумна-тужл iea,
Дапауняючы адзш друп семантычна, кампаненты падобных утварэнняу 
вызначаюцца здольнасцю факуЫраваць значэнне слова, рабщь яго надзвычай ёмюм: 
Урок, якога тут не было, Я  правяду у  цхшыш. 1 не ваколъна-прыблЬна Стану 
тлумачыцъ прадмет. Гэта не лгрыка -  ф1зта! (М. Мятлщю); Няма тых дзвярэй, у  
якхя -  iji далтатна-тактоуна, щ гвалтоуна, як злы дух кадук, -  не змог бы дукат 
дастукацца (А. Разанау); Ах, мой братка! Хоцъ паэты -  людз1 цёмныя 1 далёка не 
глядзяцъ за гарызонты, -  А не могуцъ во сядзецъ M aywiiea-cm oena -  Так, як мыт пад 
памялом, што i не шасне...(И. Гшев1ч); Hi на вяршок не абсыхала Кайма пясчаных 
берагоу, Бо песупынна-несцЪсана Крытцы 6uii з дна яго [возера]... (Н. Плев1ч); Як 
разняволена-раскута Тры словы я табе сказау! (3. Марозау); Жъш сабой, жыв1 
расслаблепа-вальяжна i долю калышы штодзённа на плячы (М. Дукса); Павтен жа 
нехта паслухаць, як сумна-тужлiea Зязюля кукуе на позшм змярканш у  бары 
(Н. Гшев1ч);

2) наватворы, кампаненты яюх утвараюць прымету, што характарызуе 
дзеянне або стан з розных бакоу: боязна-трывожна, пакутна-скрушна, радасна- 
нястрымна, скрушпа-горка, сумна-трывожна, сщшана-дз1воснау тужл1ва- 
трывожна. У адрозненне ад спалучэнняу аднародных прыслоуяу, звязаных 
злучшкам /, з яюм1 суадносяцца утварэнш гэтага тыпу, яны канцэнтруюць значэнне 
двух розных прыслоуяу, набываючы вялш эмацыянальна-экспрэс1уны зарад: 31ма 
мтаецца, чаму ж на сэрцы боязна-трывожна, па белым снезе асцярожна бяжыш 
ад холаду / сцюж? (Р. Баравжова); I  ты глядзш пакутна-скрушна: «Чаго вам, 
дзетт, не стае, Каб жыцъ па-брацку, згодна, дружна?» (Н. Гшев1ч); Я  хацеу бы 
слова дацъ любовь -  Хай бы зноу i зноу свае абдыцт Прасщрала радасна- 
нястрымна, Як дз\ця, што сустракае мащ... (Н. Гшев1ч); Стаяу Вячорка пад сасною 
I скрушна-горка шкадавау, Што рэдка бачыуся з сястрою, Гадамi у  брата не бывау 
(Н. Плев1ч); Як сумна-трывожна зязюля кукуе у  бары, На позшм змярканш, 
насупрацъ мядункавай ночы! (Н. Гшев1ч); Сщшана-дз1восна 3 нябёс барвовай падае 
зарой (М. Дукса); Так тужл1ва-трывожна агледзщца I патухне бурштыну касцёр 
(Н. Аксёнчык);

3) наватворы, першы кампанент яюх абазначае ступень выражэння прыметы, 
названай друпм кампанентам: тонка-хтра, хвалююча-прыемна, шумна-вясёла, 
шчымл1ва-радасна, шчымл1ва-светла: Перад вячэрай тонка-хтра Ён [Бэнсь] 
гаспадыш прашаптау: «Ну, цётка Тэкля, з вас паултра -  Вам зяця у  хату я 
дастау!» (Н. Гшев1ч); Усведамляцъ хвалююча-прыемна, Што стала меней погиасщ i 
зла (М. Дукса); Тут iepcuia кал1съц\ Неба шумна-вясёла (Н. Гшев1ч); У васемнаццацъ 
забты катам. У васемнаццацъ... У пятнаццацъ... 1 ш  школ1 ужо не назвацца 
Шчымл1ва-радасна -  бацъками.. (Н. Загорская); ...Душой адпачываю за стадом -  
Шчымл1ва-светла, цёпла на дуты (К. Жук);

4) наватворы, першы кампанент яюх выражае параунанне: крытчна- 
прасветлена, музычна-лёгка, рапартова-парадна, саранчавата-шумна, сонечна- 
d3iyna: Ты у  apxieax старых асвечана, Як веры Хрыстовай любоу, Крышчна- 
прасветлена -  Ветчана, Мая вотчына духу дзядоу (Н. Аксёнчык); Тым часам хтосъ 
музычна-лёгка Па шкле вгдэлъцам стау звашцъ (Н. Гшев1ч); Мы прывыклг звтецъ 
рапартова-парадна (А. Зэкау); А потым у  замежжа па даляры, Саранчавата- 
шумна, шбы хмара, I  наша павалта смаркаччо (К. Камейша); Kcuii вам, Нарэшце, 
намуляюцъ слых аутастрады 1 шумныя плошчы -  Адразу ад ix вы збяжыце, 
Успомшушы Пра сцежку у  жыце..., Дзе сонечна-дзуна, Пад пятам! цёпла i суха 
(М. Дукса);
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5) наватворы, першы кампанент яюх мае значэнне уступю у адносшах да 
прыметы, абазначанай друпм кампанентам: паблажл1ва-сур'ёзнау праменнa-xixca, 
цярпл1ва-узрушана: Ён [сусед] спытуся на дарозе, Смех схавау у  кулаку 1 
паблажл1ва-сур'ёзна Адказау, якхлапчуку (Г. Бураукш); ...праменна-х1жа Аглушыцъ 
выбух цшыню (М. Мятлщю); На ралл! сабраныя, на шляхах пасланыя, вы [камяш] 
цярплгва-узрушана леглг на паркан (Г. Юрчанка);

6) наватворы з анташм1чным1 адносшам1 кампанентау: соладка-трывожна: 
Сцяпан з1рнуу на Бэнся грозна: - Ты... гэта самае, прымоуч!.. Плена ж соладка- 
трыеожна Тым часам думала пра ноч (Н. Гшев1ч).

Новыя словы, утвораныя ад асноу прыслоуяу спосабам1 афксацьп, 
складаюць невялкую групу. Яны утвараюцца пераважна прыставачным спосабам, 
часцей за усё пры дапамозе прыстаую з а утварэнш з якой маюць значэнне якасщ, 
прыметы, названай утваральным словам. Найбольшай прадуктыунасцю яны 
вызначаюцца у гутарковым стыл1 [1, 347], а у паэтычных тэкстах адзначаюцца 
нячаста: задушна, замолада, засургёзна, зацвяроза, зашчодра: Душы задушна у  
зморлгвым скляпенш... (М. Мятлщю); Ятя магутныя творцы -  мужы, Ятя 
нязломныя волаты, IJauwuii па той бок векавечнай мяжы -  Заучасна, зарана, 
замолада!.. (Н. Плев1ч); Сур'ёзна кажу я сур'ёзнай, Не смейся, сур'ёзна прашу. А то 
пра цябе засургёзна Сур'ёзна я верш натшу (В. Шнш); А щ хмельна? Раптам -  
зацвяроза? Щ гарэлка гэта, а цг слёзы? (А. Канапелька); 3 падзолу памящ скупога 
Зашчодра возьмуцъ карат Гаркоту смутку векавога, Журбу прадоннай глыбш 
(М. Мятлщю); Тут пест вашай вечная юдоль I дзенъ, зашчодра ей узгадаваны 
(М. Мятлщю).

1ншы раз фжсуюцца утварэн ш  з прыстаукам1 звыш-, не-\ звыштактоуна, 
неспадзеуна: ...у дакладах паузы рабтся Звыштактоуна -Д ля  адышт, склерозу. Як 
жыцъ мог Назоушк i мыслщь? (М. Мятлщю); Незвычайную радасць Я  здабыу 
неспадзеуна, Летуцентк вясковы Чатырнаццащ год (Н. Гшев1ч).

Асобныя наватворы утваРаю1т а спосабам рэдэрывацьи. Так, шляхам 
дэпрэфксацьй узншн прыслоу1 крыёма (<пакрыёма) i падступна (<непадступна): 
Дзенъ на пол\ амаль бясконцы. Ад бабуль i матулъ крыёма паглядаем з мальбой на 
сонца: сядзе -  можна ictfi дадому (Э. Акулш); I чаму табе так усё роуна, Што 
аборай становщца храм? Щ тому, што кал1сьщ падступна Pacmanmani твой 
шчыры давер? (Н. Плев1ч). Дэсуфжсацыяй утворана прыслоуе абыяка (<абыякава): 
На травтку, сабаку, дз1щ Паглядау спадылба абыяка (Ю. Голуб).

У паэтычным мауленш часта сустракаюцца прыслоу^ як\я утвараюцца ад 
асноу розных часщн мовы пераважна суфшсальным спосабам.

Прадуктыуную групу складаюць npbionoyi, як \я паходзяць або ад 
шдывщуальна-аутарсюх прыметн1кау пры дапамозе суфшса -а, або непасрэдна ад 
1менных, дзеяслоуных щ 1менна-дзеяслоуных асноу з прырашчэннем да суфжса 
элемента -н-\ буркотна, вейна, гатоуна, глумна, грымна, другарна, дрыготна, 
замётна, мтьготна, перасцярожна, разломна, святлынна, скварна, смагна, 
спалошна, сполашна, тужна, улюбна, усцешна, ухватна, ходна: Жыццю клапотна, 
Буркотна рачулачцы (Р. Барадулш); Замятуцъ снягам! вейна зшы Поля 
ператручаную золь (М. Мятлщю); Kcuii «за» -  Далоням1 пляскалг, Пальцы сцяушы 
гатоуна (М. Мятлщю); Кольт вас, ачарсцвелыя сэрцы, Глумна каркае гэтай зямл1.. 
(М. Мятлщю); ...грымна ударыла вайна Па горным Пндукушы (М. Мятлщю); 
Шчырасщ другарна -  Варна! (Р. Барадулш); У лесе падобным, Што свет ахтае, Ты 
смягнеш дрыготна, Пуцта зямная... (М. Мятлщю); Тут росны след сястры Сняг1 
пазамятали Замётна. Не дайсци (М. Мятл1цю); Гараць мтьготна краст, 
Праметцца раса (К. Камейша); /  зорка лучнасщ ужо ледзь гарыць Перасцярожна... 
(Н. Мацяш); Зноу чую: Сэрца поутцца табой Разломна -  Як рака парой прадвесня
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(Н. Гшев1ч); I слова святлынна вядзе чараванне у  цшы. (М. Мятлщю); Ветрана i 
скварна -  Варна! (Р. Барадулш); Мне па Радзше смагна i няупоуна... (У. JliciubiH); 
Нехта другi спалошна Ступщь у  шатау змрок... (М. Мятлщю); Не вятры, а крыломi 
нябыту Тут шугаюць сполашна гады (М. Мятлщю); Дужа тужна матору 
(Р. Барадулш); Гавораць кемл1ва i улюбна Аднавяскоуцы аб жыцщ (У. Л1с1цын); Не 
дз1ва: так доуга дурмант, Усцешна далош тручы, I раптам -  ад cm ау ка ix мани! 
(Н. Гшев1ч); ...У подласщ х1жай -  ухватна туг1 павадок (М. Мятлщю); На снег 
сцвярдзелы хай бы конь ступау -  Усюды ходна, хоцъ абрывы збоку... (У. Jliciixbm).

Ад асноу прыметшкау часам утвараюцца прыслоу1 пры дапамозе суфшса -а, 
яюя у узусе не утвараюцца, таму што «выражаюць пастаянны статычны прызнак, 
уласщвы прадмету» i «не здольны характарызаваць працэс або дзеянне» [3, 76]. У 
паэтычным мауленн1 ix утварэнне адбываецца таму, што значэнне набывае 
пераносны, г.зн. якасны характар. Да таюх наватворау адносяцца:

1) npbicnoyi колеру: блаштна, зялёна: Неба высока, блаттна плыло I 
ad6ipana вочы (М. МЬшицю); Зялёна зямлi расхтаецца улонне i жабе, i зайцу, i 
усякай жывёле... (А. Русеща);

2) прыслоу1, што паходзяць ад прыметнкау са значэннем "зроблены з чаго- 
небудзь": сярэбрана, чыгунна: Рабочы куток -  Серабранка, сярэбрана вецер звтцъ 
(Е. Лось); Як падаюцъ з нябёсау жалуды, Аб ёй [цшыт] напамтаючы чыгунна 
(М. Дукса).

Прыслоу1, ятя утвараюцца ад асноу прыметшкау з суфшсам -л/е-, у сучаснай 
беларускай мове складаюць прадуктыуную групу. Толью ад адзшкавых прыметн1кау 
такога тыпу нельга утварыць прыслоуе пры дапамозе суфшса -а [3, 78-79]. У 
паэтычным мауленш падобныя прыслоу1 утвараюцца або ад прыметшкау-наватворау, 
або непасрэдна, праз ступень, ад 1менных, дзеяслоуных щ дзеяслоуна-1менных асноу: 
dbumiea, журбл1ва, Mpoimiea, мярэжл1вау namwiiea, скепл1вау спудлша, узрушл1ва\ 
Вогтгича у  лузе даходзщъ дымл1ва... (Р. Барадулш); Заружавел1 травы i Л1сцё, 
Журбл'ыа гиэранъ коцщца над полем... (А. Шсарык); Нам тку Mpoimiea рассцеле 
Цната пад важтя дары (Г. Юрчанка); Густы туман мярэжл(ва калышацца 
(Г. Юрчанка); Прашзаныя втъгаццю сырой, ПаншлЫа задумался сосны (М. Дукса); 
На досвтку усё прамянщца, Пад вечар цъмянщца CKeiuiiea (Р. Барадулш); Не 
глядзще спудл1ва на ног1, Я  з падэшвы стронцый абатру (М. Мятлщю); Ты шаптала 
узрушл1ва: стыло Дваццацъ год... расстайных дваццацъ год (М. Мятлщю).

Група прыслоуяу з суфшсам -а утворана ад асноу прыметнкау з суфксам 
-ов- (-ёв-), -ав- або непасрэдна ад асноу назоункау: алъхова, барвова, вясёлкава, 
вяснова, дыванова, кумачова, малтава, мядова. Прыметнш, ад яюх яны утварылюя, 
выражаюць пастаянную статычную прымету, уласщвую толью прадмету: яна не 
здольна абазначаць якасць працэсу дзеяння, таму прыслоу1 ад ix звычайна не 
Утвараюцца. А вось у паэтычным мауленш ад ix утвараюцца прыслолд з po3HbiMi 
знaчэннямi: У Kpai тым, дзе лозна i алъхова... (У. Лiciцын); Ды ужо нас втала з 
усходу зара, Ужо развталася крыллем барвова (Н.Плев1ч); I вясёлкава стронга 
страляе Па блактнай тваёй быстрыт (К. Камейша); Палессе... Бунтуюцца сою 
вяснова (М. Мятлщю); Дыванова абжыты ландшафт (Р. Барадулш); А вунь гарыцъ 
кумачова -  зарыва вайны нагадвае СУЗОР'Е ЗУБАЧОВА... (Р. Барадулш); Смяецца 
майстар. Ён богаты. Не так грашыма, што даюць, як тым, што усе яго гарняты 
вось так малтава гудуцъ/ (Е. Лось); Развгваюцца дзшя лозы, зацвтаюць пушыста, 
мядова (А. Канапелька).

Пры дапамозе суфшса -а утвараюцца npbianoyi ад асноу прыметшкау з 
суфжсам -icm- (-ыст-), яюя матывуюцца назоушкамк аб'ёмкта, вятрыста, 
змякта, скнарыста: Там вятрыста -  сумнаю пустэчай Водзщь прывгд згубны 
жорстт век (М. Мятлщю); I сцежт змяЬста паузуцъ на гару... (М. Мятлщю); Будзе
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удача скнарыста Абрывацъ кручт (Р. Барадулш). Болын прадуктыуньшн з'яуляюцца 
прыслоу1 ад асноу прыметшкау, матываваных дзеясловам1, або непасрэдна ад асноу 
дзеясловау: 6pyicma, буятста, зняверыста, спружытста, ymaicma: 1х [словы] 
брукта вызваняцъ крынщы, Вышапчуцъ камлктыя лясы (М. Мятлщю); Упарта 
Уздымаюся у  нябёсы, У вышыню буятста idy (М. Дукса); Не глядзг зняверыста, 
Паз\рай задз1рыста (Р. Барадулш); Ды хочацца ледзъ-ледзъ адолецъ страх будзённы -  
Спружытста вкець Над безданню сцюдзёнай (М. Дукса); Памяцг вузелъчыю, Дзён 
хатуль Развяжы не ymaicma, Выкладзь не у  хвалъбе... (Р. Барадулш). Таюя прыслоу! 
па CBaix значэннях велыш бл1зюя да дзеепрыслоуяу.

Непасрэдна ад асновы прыметшка пругт пры дапамозе мадыфшаванага 
суфшса -ыста утворана прыслоуе пружыста: Ступает пружыста пракосам -  
Шырэе дзедауст пракос! (М. Мятлщю).

Некаторыя прыслоу1 утвараюцца не ад асноу прыметшкау з суфшсам -icm- 
(-ыст-), а непасрэдна ад асноу назоушкау, праз ступень, па трансфармаванай мадэл^ 
пры дапамозе суфжса -icma (-ыста), 1ншы раз -  -oeicma, -улгста: аловкта, 
выкрунтаскта, ганарарыста, задумкта, паперыста, парнааста, радковкта, 
рыфмулкта, таймырыста (<Таймыр), угарыста, фтасофкта, хмарыста, 
цыгатста, чужытста: Паперыста, аловкта, Задумкта, парнаскта. Спрабую 
фтасофкта -  Выходзщъ выкрунтаскта. Рыфмулкта, радковкта, Чужытста, 
угарыста, Аб'ёмкта, шматсловкта, А значыцъ -  ганарарыста (Г. Юрчанка); 
Будуцъ юшкай хмарыста Трызшцъ саганю (Р. Барадулш); Жмурыцца цыгатста 
Палессе -  Вечарам чаго недарабша? (Р. Барадулш); У ЗапалярЧ песщу мох 
Таймырыста i мудра (У. Лющын).

Прадуктыуную трупу прыслоуяу-наватворау складаюць прыслоу1, яюя 
утварылюя ад назоушкау пры дапамозе мадыфшаванага суфшса -на. Яны перадаюць 
наступнае атульнае словаутваральнае значэнне: *•

а) "мнота таго, што названа утваральнай асновай": азёрна, борна, бярозна, 
гойна, дожджна, лозна, лосьна, мёдна, мошна, му рожна, ройна, сумётна, 
трафейна, язьна: Зняверцу-роспач пратуры: Азёрна, Борна, Гойна! (Р.Барадулш); 
Дзе бярозна -  Росна! (Р. Барадулш); Щха, сумна, дожджна (У. Шс1цын); Шсцелаза, 
як рублёую, тахолщъ. Лозна у  Лёзне! (У. Лкщын); У Белавежы -  лосьна, язьна у  
Шчары (Р. Барадулш); На пасецы натай не мёдна, не ройна, I  самае дзхунае -  нават 
не родна (К. Камейша); Млоснау лесе Ад мотт, На [мшарах -  Мошна (Р. Барадулш); 
Як цёпла у  памящ, мурожна. (М. Мятлщю); Люты. Сумётна. PyrmieaMy поту б! 
Горы ля плоту -  гэтульт умолоту (А. Шушко); Трафейна у  блтдажы: Што хочат 
-  Лшоны, канъяк (Р. Барадулш);

б) "падобна таму, што названа утваральнай асновай": аблачынна, арганна, 
блккав1чна, вырайна, рабтна: Ягоны [Катулау] цень Плыве з бл!жэйшых гор, Каб 
ацянщъ Еуропу аблачынна (Р. Барадулш); ....тбы у  Рызе двух'ярусны Домст сабор 
уздыхае арганна (А. Русецю); Блккав1чна 1мчацъ распатланыя цет Над рытмгчны 
потчак конскгх падкоу (У. Караткев1ч); Тут вырайна юнацтва лямантуе 
(М. Мятлщю); Барвянщъ досвтакрабтна (А. Шушко).

3 мадыфкаваным суфжсам ччна у асобны словаутваральны тып 
выдзяляецца прыслоуе гштчна, матываванае назоушкам гшн\ Услаулю гштчна 
пасрэднасцъ... (Г. Юрчанка).

Некаторыя наватворы тыпу апуджана, зболена, ззуджана, змшчана, 
знадзеяна, прыпараджана, разжалоблена, раззорана, раскрылена, угнеулена, 
утраёна утварьипся ад асноу дзеясловау або назоушкау праз адну або дзве ступенк 
Дрыжацъ, як асттк, Апуджана рог\ (Р. Барадулш); Зболена, схаладзела Смерщ я 
услед глядзела (М. Мятлщю); Пагас экран, i ззуджана з-за мора Мой боль у  сцены 
хатшя плыве (М. Мятлщю); /  не мортчы змшчана твар, Думай, гроты дзе браць
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несупынна (I. Малец); Толът у  снах, быццам вязенъ, закрачаны нематой, Доуга у  
браму вяртання знадзеяна грукау (Р. Барадулш); Недзе завушнщы на вярбе, Hi бы у  
той нявесты прынараджанай... Недзе -  гэта у  сё вакол цябе I  табе адному 
прыпараджана (У. Лю1цын); А на Выгане ктгаукг разж алоблена гэтак крычацъ 
(Н. Загорская); Стащь май у  садзе раззорана (А. Канапелька); Забыушыся на 
асцярогу, Як промт першыя Абуджанай зары, Лящцъ раскрылена Адны другш  
насустрач Вусны (Н. Загорская); ...глыбугнеулена шыпела, Kcuii на xecuii лгвень лёг... 
(Р. Барадулш); Цяжар тоймусщъ важыцъ утраёна (К. Камейша).

1ншы раз прыслоуьнаватворы утвараюцца конфшсным спосабам ад 1менных 
i дзеяслоуных асноу: аэлт на, неадкупна, нераскайна, нясцш на, няуцешл1ва: I 
стащь ён слауны, слынны, Бронзай убт ы  у  быт. I  цалуюць лоб аршынны А элт на  
галубы (К. Камейша); За ману, што абразша словы, неба дуты нябытам карала -  
неадкупна, няумольна, сурова (А. Канапелька); Нераскайна Высокую цэннасць 
Надавала сама 1 парыунаму кроку насустрач, 1 загойнаму слову (Н. Мацяш); Жабы у  
кожнай сажалцы крумкалг нясцш на (Н. Гшев1ч); Ды смутак мой няуцешлЬва 
падвойны (М. Мятлщю).

Даследчыю адзначаюць, што складаныя прыметнш не уяуляюць «багатай 
базы для утварэння прыслоуяу» пры дапамозе суфшса -а [3, 91]. Не з’яуляюцца 
выключэннем i паэтычныя творы, дзе у словаутваральным працэсе удзельн1чаюць 
пераважна складаныя прыметнш-наватворы: белактенна, вастракрыла,
вольнакора, зеленавока, крутаброва, самазабойча, светазорна, светаносна, 
снегавейна, трохвока, тысячарука:: Красы я  не наламвала бярэмы, нясмелай да 
канца вясны была, але на светлых косах дыядэма з язмту белактенна цвта!.. 
(Е. Лось); Праз небыццё, Вякоу равы Трава Праб'ецца вастракрыла...(Р. Барадулш); 
Пазнання дрэва вольнакора Галтщца ад завхрух (Р. Барадулш); Раз -  i згрнула люце 
Зеленавока на свет (К. Камейша); [неба] ...крутаброва Маладзт узняло 
(Р. Барадулш); Я  не з тых, Што краю роднаму над прорвай Самазабойча б'юцъ пад 
дых (Н. Гшев1ч); Няхай заусёды светазорна Тращцарадуга уваччу (Г. Юрчанка); Над 
светом i над табою Светаносна кружляюцъ арлы (У. Караткев1ч); На дуты 
Снегавейна i зорна (С. Басуматрава); Трывога зеурыцца трохвока (Р. Барадулш); 
Рую старога дрэвы гат , Як пеуня, за глотку брал1 агонъ, -  Тысячарука сосен галты 
Паутарыл\рут яго  (Р. Барадулш).

Фактычны матэрыял з творау сучаснай беларускай паэзи сведчыць, што у 
працэсе утварэння прыслоуяу удзельшчаюць усе знамянальныя лексша-граматычныя 
класы слоу. Ад асноу прыслоуяу часцей утвараюцца кампазпы, яюм уласщва багацце 
значэнняу, што знаходзяцца у прамой залежнасщ ад спалучальнасщ ix кампанентау. 
Працягваецца працэс утварэння прыслоуяу суфшсальным спосабам ад асноу 
прыметшкау па традыцыйных словаутваральных мадэлях. Разам з тым, знаходзяць 
актыв1зацыю трансфармаваныя словаутваральныя мадэл1, па яюх новыя пpыcлoyi 
утвараюцца непасрэдна ад асноу назоун1кау i дзеясловау. Прэф1ксальны, конф1ксны i 
некаторыя шшыя спосабы словаутварэння пры утварэнн1 прыслоуяу-наватворау 
малапрадуктыуныя.

Jlimapamypa
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Summary

On the basis of the rich factual material taken from modem Belorussian poetry 
peculiarities of formation of newlg-formed adverbs are analysed, their productivity and 
semantics are examined.
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УДК 808.26

JI.B. Цалко 

КРЫН1ЦЫ ПУШК1НСК1Х МЕТАФАР

Пры анал1зе метафарычных словазлучэнняу у творчасщ А.С. Пупшна важна 
даведацца пра крышцы ix узшкнення. Для творчасщ паэта асабл1ва значным было, як 
вядома, уздзеянне французскай паэтычнай фразеалоги, якая выклкала з’яуленне 
асобных фразеалапчных штампау. “Французсю уплыу на творчасць Пушюна больш 
моцны за уплыу шшай замежнай культуры” [10, 62]. Нягледзячы на тое, што 
нарадз1уся аутар у Маскве, але у бацькавым доме панавала выюпочна французская 
мова. Настаунш, яюх наймау бацька, бьип пераважна французы. У лщэ1 за iM 
замацавалася мянушка “Француз”: шхто з яго таварыша^ не валодау так дасканала 
французскай мовай i не ведау так глыбока французскую л1т^ратуру.

Сярод самых першых лщэйсюх вершау два бьип нашсаны па-французску. На 
працягу наступных дзесящ гадоу паэт стварае япгчэ некалью творау на французскай 
мове (жарты, эшграмы, роздумы пра жыццё -  Couplets), у 1825 годзе ён ninia свой 
апошш французск1 верш “La rose eblouissante a termine sa vie...” (“Чудная роза 
закончила свою жизнь...”), но её красоте дано бессмертие: “ses manes parfumes/ Vant 
charmer du Lethe les bords inanimes” (“её благоуханные тени зачаруют безжизненные 
берега Леты”) [8, 515].

А.С. Пушюн блюкуча перакладау творы CBaix люб1мых паэтау (Вальтэра, 
Парт), i пры гэтым сапершчау з iMi у яркасщ моуных сродкау [8, 515].

Разам з самастойна перакладзеным1 метафарам1 паэт ужывае у CBaix творах i 
метафарычныя сродк1, створаныя 1ншым1 ayTapaMi у вын1ку перакладу з французскай 
л1таратуры.

Завистливый покрову ног лежит.
Падут ревнивые одежды
На цареградские ковры.

Гэтыя прыклады вельм1 бл1зюя да “les jaloux vetements” у Парш (дакл.: 
ревнивые одежды).

Аднак, як слушна зазначае В.У. Вшаградау, “прыгожая фраза i перыфраза, 
якая утворана па французсюх узорах у стыл1 карамз1н1стау, часта засланял1 жывую 
рэальную сутнасць прадмета... Пры гэтым асабл1ва беспрадметная i штампаваная 
руска-французская фразеалопя некаторых пушк1нск1х вершау ранняга перыяду -  
1814-1817 гадоу. Ампл1туда ваганняу тут велыш вялкая, пачынаючы ад шчырых 
“дзелшеуск1х” перыфраз (апошн1я асмейвал1ся Пуншным у nicbMe да брата ад 
снежня 1824г...) да тых, яюя стал1 паэтычным1 кл1шэ метафар л1рычнай na33ii канца 
ХУШ -  пачатку XIX стагоддзя” [1, 132-133].
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Ты любишь обонять не утренний цветок, 
Л вредную траву зелену,
Искусством превращенну 
В пушистый порошок!

Молчит певица вешних дней
В пустыне темной рощи.

Но рюмок звон тебя разбудит,
Ты вскочишь с бодрой головой,
Оставишь смятую подушку -  
Подымешь милую подружку -  
И в келье снова пир горой.

Когда ж тебе в досужный час 
Друзья, знакомые сберутся,

И вина пенные польются, 
От плена с треском свободясь. 
Итак, пускай в сералях удаленны. 

Султаны кур гордятся заключенны. 
С порога хижины моей 
Так видел я, средь летних дней, 
Когда за курицей трусливой 
Султан курятника спесивый, 
Петух мой по двору бежал [1, 132].

Як вядома, французская мова дасканала распрацаваная, зручная для 
выражэння ycix адценняу думак i пачуццяу. Дзякуючы наяунасщ гатовых формул на 
усе выпадю жыцця, яна дазваляла у т о й в а ц ь  адсутнасць сапраудных пачуццяу i 
арыпнальных думак. Што ж да рускай мовы, дык яна на той час не была такой 
апрацаванай, у ёй адсутшчал1 гатовыя формы для выражэння штымных 
перажыванняу i фшасофсюх, навуковых, палпычных паняццяу. Яна толью пачынае 
стварацца у гэтым наюрунку, магчымасщ яе бязмежныя. Справа лпаратарау -  на 
аснове перш за усё народнай размоунай мовы i пераканаучага вопыту французскай 
мовы стварыць рускую л1таратурную мову, здольную перадаць усе адценш думак i 
пачуццяу [8, 518].

У прыватнасщ, французская лггаратура аказала уздзеянне на пупшнсюя 
метафары, ятя звязаны з канцэптам “смерць”.
Последний глас Эвлегу призывал, Он пал -  ещё рука меча кругом искала,
И смерти хлад их ярость оковал. И крепкий сон веков на сильного слетел.
Он грозный меч извлек, и нет уже Звичнела, г
И бледный дух его сокрылся в тьме ночной.

Трэба адзначыць, што “у “Руслане i Людмше” фразеалопя аутарскага 
апавядання замыкаецца у межах “французсюх” перыфраз i метафар сярэдняга стылю 
“свецкай л1таратуры” [1, 204].

...пол ревнивый
Скрипит под ножкой торопливой.
Покров завистливый лобзает 
Красы, достойные небес.
Сны крылаты,
Сокройтесь, отлетите прочь!
Одежда неги заменит 
Железные доспехи брани.

Гэтак жа мы выдзяляем у творчасщ паэта i калью з французскай мовы 
метафарычнага характару, звязаныя з канцэптам1 “святло”, “дабро”, “каханне”, 
“зло”, ицемра”, “захапленне” . Большасць ix аднос1цца да метафарычных архетыпау. 
Светило дня (I'astre du jour) Прости, светило дня, прости, небес завеса.
Светило ль дня взойдёт, Немая ночи мгла, денницы сладкий час.
Луч кинув позлащённый 
Сквозь узкое окно..

Светило ночи (les astres de la nuit, Г astre de la nuit)
Светила ночи затмевались;
В дали прозрачной означались 
Громады светлоснежных гор.

Светило утра (I’astre du matin (du jour)
Уж утра яркое светило

Трепеща, хладною рукой 
Он вопрошает мрак немой. 
Ревнивый, трепетный хранитель 
Замков безжалостный дверей.
И неприметно веял сон 
Над ним холодными крылами.
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Поля и рощи озарило.
В объятиях свободы (I’embrassement de la liberte)
Спешил в объятия свободы.

Пелена предрассуждений (le voile des prejuges)
От пелены предрассуждений 
Разоблачился ветхий трон.

Печать злобы (I 'emprein de la colere)
Ты видишь, добрый мой читатель,
Тут злобы чёрную печать!

Печать проклятия... (Cachet de la malediction)
Читают на твоём челе 
Печать проклятия народы.

Ночи мгла (les tenebres de la nuit)
Ненастный день потух; ненастной ночи мгла 
По небу стелется одеждою свинцовой.

И  гневом, будто мглою ночи 
Покрылось старое чело.

Мрак ссылки (les tenebres de Vexil)
Старик Палей из мрака ссылки 
В Украйну едет в царский стан.

У мове паэтычных творау А.С. Пушкша акты^на ужывае1Ша слова 
“восторг” , якое А.Д. Грыгор’ева л1чыць калькай з французскай мовы “iransport -  
“раз’юшанасць, захапленне”; delir -  раз’юшанае захапленне; exstase -  “захопленная 
раз’юшанасць ” [5, 217].

Чуть-чуть дыша, мы обомлели,
В восторгах чувства онемели...

Что вы, восторги сладострастья,
Пред тайной прелестью отрад 
Прямой любви, прямого счастья?

В восторгах неги сладострастной,
Блуждаешь по груди прекрасной.
Гэты ж аутар адзначае, што названае слова сустракалася i у французсюх

паэтау.
Уж начались восторги страсти нежной,
И поцелуй любовью возгорит.
Пар. у Парш: “et mon bonheur commence /Baisers d’amour, soyer longs et 

brulans” (дакл.: и моё счастье начнётся/ поцелуи (объятия) любви пусть будут 
долгими и страстными).

У А.С. Пушкша мы знаходз1м i метафарычныя спалучэнш тыпу “упоённый 
(чем)" у значэнш ‘адчуваць захапленне ад чаго-небудзь’, “упиваться (чем)” у
значэнш ‘адчуваць асалоду ад чаго-небудзь’, “потонуть (в чём)” у  значэнш
‘адчуваць якое-небудзь пачуццё у якой-небудзь ступен1’.

Но, упоен любовью страстной, Пусть наша ветреная младость
И  нежных муз не забывай. Потонет в неге и вине.

Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался...

На думку В.У. Вшаградава, названыя спалучэнш узншп пад уплывам 
французскай мовы i французскай клаачнай паэзи. Вучоны прыводзщь французст 
паралел1 адпаведных спалучэнняу: renivremente de Г amour et des passions -  упоение 
любви и страстей; s’enivrer d’esperance -  упиваться надеждой; enivre de sa fortune -  
упоён своим счастьем; etre ivre d’ambition, d’orgueie [2, 261].

Аднак да запазычанняу з французскай мовы Пушкш аднос1уся прагматычна 
-  з пункту гледжання агульных патрабаванняу i щкавасцяу рускай мовы i рускага

грама
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грамадства. Ён, безумоуна, быу супраць злоужывання гал1цызмау i сам каяуся у 
гэтым граху. Але разам з тым, паэт прызнавау i карысць, якую яны могуць прынесщ 
мове, узбагачаючы яе [4, 80].

Цжава адзначыць, што калькаванне аднаго i таго ж вобразна-фразеалапчнага 
выразу розным1 аутарам1 прыводзша да узшкнення у  паэтычнай мове розных 
варыянтных разнавщнасцей перыфраз i ашсальна-метафарычных выразау, што 
залежала (нават пры дакладным перакладзе) ад схшьнасщ паэта да таго щ шшага 
ciHOHiMa дадзенага вобразна-сшашм1чнага рада. Вялшя магчымасщ для утварэння 
TaKix разнавщнасцей давала высокая, царкоунаславянская лекс1ка, якая уносит 
асабл1вую, не уласщвую французсюм выразам афарбоуку урачыстасщ [5, 20-21].

На метафарычныя сродю, створаныя пад уплывам французскай л1таратуры, 
вельм1 вялшае у зд зе я н н е  аказвал1 царкоуна-б1блейсюя выразы, як\я ужывалкя 
паралельна з метафарам1, яюя узшюп з тагачаснага быту.

Когда сожмёшь ты снова руку, Амур нашёл ее в Цитере,
Которая тебе дарит В архиве шалости младой.
На скучный путь и на разлуку По ней молись своей Венере 
Святую библию харит? Благочестивою душой.

Характэрнай прыкметай царкоунаславянскай лексш з’яуляецца нащскны гук 
[е] перад цвёрдым1 зычным1 замест гука [о]. На такую акал1чнасць указвау у свой час 
Р.В. Вшакур: “У царкоунакшжнай традыцьи рускага сярэдняв.ечча гук е пад нащскам 
не перад мякюм1 зычнымi захавауся нязменным, што ж да народных гаворак, то у 
жывым руск1м мауленн1 гук е вельм1 рана замян1уся у гэтых умовах гукам о, 
захавауся нязменным”. Ён л1чыць, што Пушкш вядзе сябе як паслядоун1к традыцьи, 
якая дапускала (першапачаткова ж -  патрабавала абавязкрва) у вершаванай мове не 
жывое рускае, а дауняе кн1жнае, якое захавалася яшчэ як строгая норма у царкоунай 
мове, вымауленне е замест о [3, 265].

Люблю я в полдень воспаленный И  вдруг растрепанную тень
Прохладу черпать из ручья. Я  вижу прямо пред собою

Морей красавец окриленный 
Тебя зову -  плыви, плыви!

Асабл1ва з 1818 года адбываецца узмацненне антырэлтйнай фразавай 
семантыю: “царкоуныя вобразы эратычна выварочваюцца навыварат щ ipam4Ha 
ах1наюць у выглядзе метафар рэжым урада i яго аф1цыйныя праявы” [1, 196]. 
Пацвярджэнне гэтаму мы знаходмм у наступных радках А. Пушкша:

Кто, удалив заботы прочь На этих днях, среди собора,
Как верный сын пафосской веры, Митрополит, седой обжора,
Проводит набожную ночь Перед обедом невзначай
С младой монашенкой Цитеры. Велел жить долго всей России

И  с сыном птички и Марии 
Пошёл христосоваться в рай...

В.У. Вшаградау л1чыу, што паэтычная “мова багоу” пазбягала непасрэдных 
суадносш з сютэмай бытавой мовы, паэтычнае слова было скавана мёртвым! схемам! 
i застылым1 вобразам1 штучнай “м1фалоп1” i замкнута у прадвызначаныя межы 
л1таратурных асацыяцый [1, 15].

Важна мець на у вазе, што на творчасць А.С. Пушк1на уплывала i 
старажытнаруская л1таратура. Як слушна зауважае С.А. Фам1чоу, “культура 
старажытнай Pyci у пушк1нскую эпоху была дастаткова моцным фактарам, як! 
аказвау свой уплыу i на творчасць пачынальшка новай рускай лггаратуры” [11, 28].

Матэрыялы нашага даследавання сведчаць, што найболыпы уплыу на 
творчасць паэта аказала “Слова пра паход 1гаравы”. Пра гэта шсал1 мнопя 
даследчыю: М.В. Лернер, М.А. Цяулоусю, М.К. Гудзш, Я.1. Ясшсю, В.У. В1наградау5
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I.A. Новкау, Ф.Я. Прыйма, Дз.Дз. Благой i шш. “Слова пра паход 1гаравы” увайшло у 
асноуны фонд пушюнсюх успрыманняу i роздумау не як нешта выпадковае, што 
адыграла сваю ролю, а потым забылася, а як адзш з icTOTHbix элементау складанага 
творчага свету, яю разв1вауся па cBaix BbicoKix законах”[7, 98].

Даследчыю сцвярджал1, што “Слова пра паход 1гаравы” бл1зкае творчаму 
духу А.С. Пупшна, што некаторыя жывыя рысы “Слова” у асобных момантах зус1м 
м!мавольна, як бы caMi сабою, злятал1 з пяра генк рускай л1таратуры. Пра тэта 
сведчаць наступныя радю, якш нельга разглядаць як запазычанш, але у яюх яуна 
адчуваецца уплыу “Слова”:

Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных 
Сердца их мщеньем зажжены, 

a Irap у “Слове” укрепив свой ум, ещё его “и поостри сердцл своего мужествомъ!”
У А.С. Пупшна:

И степь ударом огласилась;
Кругом росистая трава 
Кровавой пеной обогрелась.

У дадзеным урыуку А.С. Пупшн ужывае i вобраз той зямл1, якой яна была у 
“Слове” -  “кровию п о л ь я н а ” .

Амаль аднолькавыя метафарычныя спалучэнш у я с ы в а ю ц ц а  i у  наступных 
прыкладах:

Летит, надеждой окриленный,
По стогнам шумный в княжий дом.
Народ, восторгом упоенный,
Толпится с кликами кругом.

Тут адчуваецца тая ж прыузнятасць, тое ж захапленне, што i у “Слове”: 
Солнце светится н а  некес’й , Игорь Князь въ Руской демди. Д^Ьвици поютъ н а  

ДунАн. Вьются годоси чрезъ л\оре до KieBA Игорь ^кдет по BopHHeBY къ Святой  
Еогородищи Пирогощей. Стрлны рлди, грлдн весели. Гэты малюнак якраз i 
перадау пры дапамозе метафарычных сродкау А.С. Пушкш.

Матэрыялы нашага даследавання дазваляюць прасачыць, што некаторыя 
пушк1нск1я метафары створаны на аснове метафарычных сродкау “Слова пра паход 
1гаравы”.

... Вдруг Кругом всё смерклось, всё дрожит,
Гром грянул, свет блеснул в тумане, И замерла душа в Руслане... 
Лампада гаснет, дым бежит,
Падобныя радю сустракаюцца i у “Слове”. Пры дапамозе метафар Пушкш 

стварае малюнак, яю прадказвау вялшя выпрабаванн1 галоунаму герою, як i 
“знамение с неба” у “Слове”: Т о г д а  Игорь възр'к н а  светлое, солнце и вид отъ  
него тьмою вся своя воя прикрыты

Когда же на закате Длъго ночь мркнетъ, злря
Последний луч зари св’Ь тъ  з а п а л а .”

Потонет в ярком злате 
И светлые цари 
Смеркающейся ночи 
Плывут по небесам.
Пад уплывам “Слова” паэт ужывае i метафарычныя канструкцьп, яюя маюць 

дачыненне да канцэпту “святло”.
У прыведзеных вышэй урыуках гаворка щзе пра адз1н i той самы вобраз 

ночы i зары, якая нарэшце raciub святло. Ашсана у сё гэта зноу жа пры дапамозе 
метафарычных сродкау (лампада гаснет, последний луч зари потонет в ярком злате), 
як1я вельм1 лакашчна даюць усю паунату карщны, вобраза, думш i разам з тым не
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прыводзяць Hi да схематизму, Hi да сухасщ, бо прасякнуты сапраудным пачуццём 
любoвi да роднай KpaiHbi i гарачай думкаю. Пацвярджэннем гэтаму могуць быць 
словы 1.Новисава, яи, гаворачы пра роднасць “Слова” i “Воспоминания”, адзначау, 
што “несумненны i сапраудны пафас абодвух рэчау: самая гарачая i чыстая любоу да 
Paдзiмы, якая заражае i хвалюе” [7,20]. I далей: “дыханне “Слова” acaблiвa 
адчувальна у тых мясцшах яго паэзп, дзе з acaблiвaй сшай выражаецца пушюнсю 
патрыятызм”[7, 88]. Не менш значным з’яуляецца агульная для абодвух паэтау 
аса^швая увага да народнай творчасщ, песш, npbiKa3Ki, да самой гучнасщ фразы -  
менавгга гэта вызначае сабою i паэтычна-гукавую жывучасць старажытнай паэмы, i 
яе паунацэннасць, як i творчасць Пушкша.

А.С. Пушкш, як стваральшк лгсаратурнай мовы, {мкну^ся pэaлiзaвaць 
выяуленчыя магчымасщ ycix пластоу лексга, як кшжна-лгаратурных, так i народна- 
размоуных.

У сё глыбей уваходзщь паэт у народную стыхш, вывучае народную мову. 
Пераапранаецца у мешчанша, наведвае мрмашы, народныя ^bH i, водз1ць карагоды. 
Жaбpaкi пяюць яму necHi, расказваюць вершы. Acaблiвa яго uiKaBmi апавядальныя 
жанры, вусная проза. 3 MixatoaycKara ён nicay брату: “...вечарам1 слухаю казю -  i 
узнагароджваю тым недахопы праклятага свайго выхавання. Што за цуд гэтыя Ka3Ki! 
Кожная ёсць паэма” [6, 105]. Аб гэтым жа сведчаць i шшыя BbiKa3BaHHi паэта: 
“ioiiMaT, тып праулення, вера даюць кожнаму народу acaблiвyю фiзiянoмiю, якая 
больш щ менш адлюстроуваецца у люстры na33ii. Ёсць вобраз думак i пачуццяу, ёсць 
процьма звычаяу, павер’яу i звычак, якiя належаць выключна якому-небудзь народу”.

Народна-паэтычны уплыу адчуваецца i на ужыванн1 паэтам сродкау 
вобразнага метафарычнага выражэння. Сярод метафар прастамоунага паходжання 
сустракаюцца словы, якiя звязаны з канцэптам “ежа” i яе ужыванне.

Блажен в златом кругу вельмож Он вкус притупленный щекотит
Пиит, внимаемый царями И  к славе спесь бояр охотит
Владея смехом и слезами, Он украшает их пиры
Приправя горькой правдой ложь И  внемлет умные хвалы.
Падагульняючы сказанае, зазначым: BbiTOKaMi метафарычных сродкау 

А.С. Пушкша з’яулялюя усе функцыянальныя пласты лексш, я т  узбагачал1 
лпаратурную мову таго перыяду, на што указвау Л.У. Шчэрба: “аснову рускай 
лггаратурнай мовы складаюць, безумоуна, спрадвечна руск1я элементы, але да ix 
дадаюцца цapкoyнacлaвянcкiя словы, дыялектныя элементы, замежная тэрмшалопя 
3yciM непрыкметны для няузброенага вока фpaнцyзcкi уплыу” [12, 125].

На думку В.У. Вшаградава, творчасць А.С. Пушкша, яю аб’яднау “тры 
сацыяльна-моуныя з’явы”, садзейшчала узбагачэнню рускай л^аратурнай мовы. Гэта 
датычыцца, у прыватнасщ, яе вобразна-метафарычных сродкау.

Адбор i характар ужывання аутарам метафар у MHoriM зaлeжaлi ад 
актыунасщ у паэтычным CTbmi тых щ iHmbix мадэляу пераносу. Напрыклад, 
традыцыйны характар прыпадабнення розных штэлектуальных з’яу да святла 
абумовша шырокае ужыванне паэтам метафар названай групы як з кнiжнaй, так i з 
народна-паэтычнай Kpbmi4 .

Як пaкaзaлi матэрыялы нашага даследавання, усе названыя KpbiHiitbi icTOTHa 
пayплывaлi на ле^чны склад i структуру метафарычных канструкцый А.С. nymKiHa, 
Некаторыя з ix стал1 ycTO îBbiMi cpoдкaмi паэтычнага стылю паэтау пyшкiнcкaй 
пары i больш позняга перыяду.

Jlimapamypa 
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Summary

This article analyzes what influences the lexical composition arid structure of 
Pushkin’s metaphors.

Поступила в редакцию 11.03.03.

УДК 801.3.26
В.В. Шур

ЭТЫМАЛАГ13АЦЫЯ ОШМАУ ЯК МАСТАЦК1ПРЫЁМ 
У ТВОРАХ БЕЛАРУСК1Х ШСЬМЕНШКАУ

У мастацкай лггаратуры з мэтай усебаковага i займальнага ашсання 
персанажа (аб’екта) шшы раз выкарыстоуваюцца этымалапчныя каментарьп i 
абагульненш, якш па ходу сюжэту выяуляюцца у ошмах. Для гэтага шырока 
ужываецца фальклорная штэрпрэтацыя i рэматывацыя паходжання тапошмау, што 
насычае мастацю тэкст элементам! дыялeктнa-этнaгpaфiчнaгa i фальклорна- 
этымалапчнага каментарыя. Багацце TaKix тлумачэнняу у тэкстах некаторых 
шсьменшкау, выюпканае самым1 po3HbiMi мастацка-эстэтычным! задачам!, паспрыяла 
замацаванню у навуковай i метадычнай лпаратуры выразау «народная этымалог1я», 
«на^ная этымалопя», «шжывая этымалога» i тт. Асяроддзе, дзе так1я этымалог11 
ствараюцца, як зауважана cпeцыялicтaмi, не карыстаецца распрацаваным1 i 
апрабаваным1 методыкам1 анал1зу слова (параунальна-пстарычным, 
супастауляльным, марфемным, семантычным i шш.), а найчасцей абмяжоуваецца 
прыкладам1 выпадковага супадзення у гучанн1 вядомых у народзе слоу. Здараецца, 
што такое супадзенне можа «патрашць у цэль» i стаць зыходным пунктам 
усебаковага навуковага даследавання. М ен ав т  з народнага тлумачэння бярэ пачатак 
навуковая этымалопя тапошма Гарывада, на як\ была звернута увага толью пасля 
таго, як у ваколщах рэчыцкай BecKi Гарывада было адкрыта першае у Беларус! 
радов!шча нафты. TaKiM чынам, экстрал1нгв!стычвоы фактар пауплывау на погляды 
л!нгв1стау i унёс карэктывы у вывучэнне паходжання, а народная этымалог1я стала
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вызначальнай падставай для усебаковага i навукова абгрунтаванага тлумачэння 
гэтага айкошма.

Анал1зуючы мастацю тэкст, выяуляючы у iM этымалапчныя падказю i 
тлумачэнш, можна умоуна выдзелщь некалью узроуняу успрыняцця чытачом 
унутранай формы (матывацьй) ошмау, на яюя свядома щ на штуатыуным узроуш 
заусёды арыентуецца тсьменшк: навуковы, прафесшны, агульнаадукацыйны, 
бытавы [5, 22].

У  творах мастацкай л1таратуры пры anicamn, напрыклад, тапашьпчных 
аб’ ектау мастаю слова, як сведчыць анал1з ix творчасщ, найчасцей ул1чваюць 
агульнаадукацыйны i бытавы узровень этымалапчнай кампетэнцьй чытачоу, маючы 
на увазе, вщаць, тое, што навуковы i прафесшны узровень рэматывацьй звычайна 
звязаны з успрыняццем этымалогп слоу спецыялютам1, якш валодаюць значным 
запасам прафесшных ведау i могуць карыстацца розньми навуковым1 крынщам1 i 
крытэрыям1. А  так званы бытавы узровень валодання этымалопяй слова, на думку 
даследчыкау, уласщвы амаль кожнаму прадстаушку соцыуму. Прычым, як зауважана 
спецыял1стамьэтымолагам1, чым менш разб1раецца асоба у пытаннях мовы, псторьи 
узшкнення слова, яго эвалюцьи, тым больш безапеляцыйна i катэгарычна яна 
выказвае свае меркаванш адносна паходжання таго або шшага тапошма, уласнага 
1мя, мянушю, прозв1шча, звычайнага слова. У  жыцщ ж атрымл1ваецца, што 
практычна кожны прадстаушк соцыуму робщь памкненш тлумачыць паходжанне 
слоу, асабл1ва тапошмау, прозвиичау. Ул1чваючы менашта апошняе, шсьменнш 
нярэдка выкарыстоуваюць у мастацшх тэкстах народныя этымалогп, ятя у мове 
персанажау, радзей -  у мове аутара дапамагаюць перадаць каларыт асяроддзя, часу, 
настрощь чытача на адпаведную хвалю, стварыць пераканальны вобраз прадстаушка 
з народа, яю традыцыйным1 сродкам1 «народнай этымалогп» тлумачыць асабл1васщ 
узшкнення тапашм1чных назвау, прозв1шчау, мянушак i г.д.г

Шырока уводз1у народныя этымалогп як мастацю прыём у ceaix творах 
Ф. Янкоусю. 3 ix выкарыстаннем атрымал1 мастацкае асэнсаванне займальна 
нашсаныя навелы-абразю « Паперня», «Мшавща», «Гарывада», «Там, за Бабруйскам»  
(пра тапон1м Згода), « Воталава -  Волатава -  ВалатоускЬ, «Згода», «Зацань», «Люблю 
сва1м ходам»  (пра тапошмы Добраука, Дараука), «3 Палесся» (пра тапошм Бортнш i 
прозв1шча Бортшк), «Гасщнцы» (пра тапошмы Гасцшав1чы, Гасцшауцы, Гасцшы i 
прозвпдчы Гасцша, Гасцюкев1ч, Гастэла i шш.) « Адзшец», «Дыш », «П розв1шча»  i 
iHm. [3]. Так, расказваючы пра паходжанне назвы возера Воталава, што на 
Лепельшчыне, аутар niina, што мясцовыя жыхары сваё возера называюць не 
Воталава, а Волатава, звязваючы ошм з волатам1 -  асшкам1, як\я шбыта у далёкай 
старажытнасщ жыл1 у гэтых мясцшах i, магчыма, выкапал1 вадаём. Народная 
легенда, якую аутар выкарыстау у творы, на думку шсьменшка, не пазбаулена логш  i 
не павшна адкщацца спецыялютам1 пры усебаковым лшгвютычным анал1зе гэтага 
он1ма. У  абразку «Паперня» тсьменшк прыводзщь дзве народныя легенды пра 
паходжанне тапошма Паперня -  назвы невял кай вёсю пад Мшскам. Праз мастацкае 
anicaHHe i рэматывацыю аутар звяртае увагу на тое, што гэтае слова натуральнае для 
беларускай мовы, яно семантычна празрыстае, выразнае, гаваркое, аргашчна 
ушсваецца у цэлы рад падобных паводле словаутварэння адзшак: пякарня, ганчарня, 
друкарня, цукраварня. У  абразках, апавяданнях гэтага шсьменшка народная 
эты м алот давол1 паслядоуна дапауняецца звесткам1 з лексшалогй, дыялекталогй, 
ricTopbii мовы, iHnibix сумежных навук. Так, каменщруючы паходжанне рэальнай 
назвы вёсю За дань, што каля Мшска, тсьменшк у кантэкст непрыкметна уводзщь 
элементы навуковага каментарыя, паказваючы этапы станаулення назвы, насычаючы 
яго звесткам1 з розных навук: ...Яна (вёска -  В.Ш.) на беразерэчт Цна. Яны заусёды 
бым зродненыя, i словы, як\м1 называюцца, -  самыя крэуныя. Адно старэйшае,
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другое -  маладзейшае. I без выкладак г1дратм(чных легка паверыцъ i патнуцъ 
сумненне: спачатку назва рэчт, а потым на рэчцы сел1 людз!, вырасла веска, а з ею i 
назва — Зацанъ: рэчка щчэ з поуначы на поудзенъ, а веска на правым беразе...

Цна у нас не адна. I  гэта  напачатку не назва р ат , а назва р у т : левая рука у 
стар ад аунасщ мела назву ДЬСНА [3,470].

Даючы мастацкую этымалапзацыю пдрошма Цна i айкошма Зацань, 
п1сьменн1к выкарыстау звеста з r ic T o p b ii, геаграфи, пстарычнай граматыю i аднав1у 
першасныя моуныя адзнаю рэалш (раю i вёсш), як\я стал1 матываваным1 сведчанням1, 
пакладзеным1 у аснову назвау гщрошма i айкошма.

Этымалапзацыя ошмау у мастацкш творы -  часты аутарсм прыём у творах 
Я.Коласа, Н.Гшев1ча, Р.Барадулша, Г.Далщов1ча i шшых шсьменшкау. Так, Я.Колас 
у аповесщ «На ростанях» тлумачыць паходжанне тапошма Смалярня, прыводзячы 
займальныя лшгвютычныя i псторыка-этнаграф1чныя каментарьй: Каля чыгунт, што  
злучае М тск i Брэст, непадалеку ад станцъи, у малапрыкметным кутку сярод 
высокага цёмнага лесу, тултася лесткова сялгба. Кал1съ т у т  была смалярня. Ад яе 
засталюя то л ьт  глыбы глтяных пячэй, дзе парылгся смолят ды дробныя р э ш т т  
пранятых смолою карчоу. Яшчэ i щпер адчувауся т у т  душок дзёгцю / тарпатыны. 
Назва «Смалярня», як спадчына, перайшла на лесткову сял1бу [1, IX, 522]. Гэты тэкст 
-  выразная шюстрацыя да працэсау тапашлшацъп i этымалапзацьи, ятя у так1м 
an icaH H i узаемазвязаны i узаемаабумоулены. Апелятыу смалярня -  «смалакурнае 
прадпрыемства», перажыушы пэуныя этапы тапашлшацьи, станов1цца айкон1мам -  
назвай паселшча з выразна празрыстай унутранай формай, якая адпавядае тыповай 
беларускай словаутваральнай мадэл1: аучарня, грыбаварня i г.д. Падобныя назвы 
месцау былых промыслау, прадпрыемствау, як вядома^ дав<ш часта станавш1ся 
тапон1мам1: рудня -»  Рудня, буда -> Буда, паперня -> Паперня i г.д.

Этымалапзуючы м1кратапон1м Сустрэнаука у аповесщ «На ростанях» 
Я. Колас выяуляе унутраны яго сэнс у разважаннях-маналогах Андрэя Лабанов1ча: 
Дорога inuia проз лес, чысты, высот, стром т бор. Бор гэты меу назву сустрэнаука. 
«Чаму яго назвалi т а к ?  В1даць, т у т  адбылася нейкая сустрэча», -  разе аж  ау Андрэй, 
падаючыся далей у бок М1кущч [1, IX, 585]. Наступны кантэкст аповесщ у пэ^най 
меры пашырае уяуленне чытача пра аб’ект i падказвае магчымы працэс 
этымалапзацьи м1кратапон1ма праз мастацкае ашсанне аднаго з варыянтау сустрэчы: 
/  раптам  (Лабанов1ч -  В.Ш.) зауважыу -  уперадзе, крыху у бок ад дарогг, стащь 
вял1зны стары лось, горбоносы, з цёмнай гиэрсцю на стне, са здаравеннымi 
лабчастымi рогами «Вось табе i Сустрэнаука», -  сказау сам сабе Лабанов!ч 
[1, IX, 585]. Таюм чынам, мжратапошм Сустрэнаука з выразным этымалапзаваным 
значэннем яго асновы у мастацк1м тэксце з ’яуляецца прама матываваным, 
характарызуючы аб’ект праз семантыку яго апелятыва.

Прыём мастацкай этымалапзацьи ошмау асабл1ва часта наз1раецца у 
апавяданнях Ф. Янкоускага пры anicaHHi рэальных TanaHiMi4Hbix аб’ектау: ...а з того 
дня мне асабл1ва дорогою назваю -  Лекараука... Лекараука! (веска у MiHCKi раёне -  
В.Ш.) Была яна кармщелъка наша, была яна лекараука наша [3, 71]. Выкарыстанне 
M iM e3icH ara рэдублката-апелятыва у nocTna3iurbii да тапон1ма (Лекараука -  

лекараука) ажыуляе, падказвае натуральную семантыку oHiMa, робщь MacTatpci тэкст 
эмацыйна ускладненым. Параун.: лекар, лекарка (разм.) «доктар, доктарка». У 
адметнай ciHTaKci4Hafi пазщьп кампаненты MiMe3icHafi канструкцьи ператвараюцца у 
«актуальны элемент паведамлення», набываюць адмысловае сэнсавае адценне i 
эмацыйна-экспрэс^ную афарбо^ку [6, 99]. У апавяданн1 «Алш» П1сьменнж яшчэ раз 
звяртаецца да разгорнутага мастацкага тлумачэння гэтай назвы, прыводзячы у 
anicaHHi л e к ce м ы -aк т y a л iзa тa p ы  i iн тэн c iф iк aтap ы : У вёсцы Лекараука (назва яе -  
сама характ ары стыка роднага, сама матчына рупл1васцъ, само жыццядайнае

гучаь
засас
разд<
элем»

Mixa
napaj
кант]
актуе
набы
кант:
канк]
расп:

пдрс 
хлап1 
усят 
назо] 
унут] 
апавз 
напо 
этьш

некаг
ства|
неда:
«Дзе,
этьш
ЭКСП]

На л 
падт: 
Скуб 
Абрс 
вытл 
зары 
кант: 
марк 
этьш 
падо

тыпс
часи
стру]
Копа
Тако
адлк
наро
адпр
Кащ
Пыб

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



Ф1ЛАЛ0Г1Я 93

гучанне, сама жыццядайная ста) партызанст атрад чакау ночы, каб выйсщ на 
засаду... [3, 67]. Таюм чынам, каментарьн, удакладненш да ошмау, насычавдя 
разнастайнай шфармацыяй i аформленыя як устауныя канструкцьи, -  паказальны 
элемент стылю Ф. Янкоускага.

Мастацкая этымалапзацыя ошмау выяуляецца i у наступнай канструкцьи: 
Мгхась, к аз ал i у вёсцы, — гэта Mixacb, а не якг там КИхалъ-тхалъ [3, 409]. У 
парадыгматычнай антрапаформуле тауталапчна аб’яднаны кантэкстуальныя ошмы- 
кантрастывы: Мгхась -  Mixacb -  M ix аль-nix аяъ, дзе друп камйанент -  ошм~ 
актуал1затар, яюм падкрэсл1ваецца канатацыйная сутнасць першага тя, якое, 
набыушы выразную семантычную напоуненасць (гаспадар, рушнвец), выступав 
кантэкстуальным кантрастывам да ошма Мгхалъ-тхалъ. Сутнасць апошняга 
канкрэтызуецца зарыфмаваным прыдаткам шхаль -  «той, юм панукаюць, зняважл1ва 
распараджаюцца, камандуюць, пашхач».

Па-мастацку сщсла i ёмка падаецца у адным з абразкоу этымалапзацыя 
пдрошма Пщч: Метрау проз некальт -  мост, на Пщчы, на рацэ, што некал1 мы, 
хлапчут, расхвалъвалг. «Н а  ёй в ель Mi багата, як т на адной рацэ на свеце пцщак 
усяк1х...» [3, 48]. На аснове народнай этымалоги i адвольнага супастаулення 
назоушка-шдыкатара (гщщак-птушачак) i сугучнага яму пдрошма Пщч аднауляецца 
унутраная форма апошняга, кантэкстуальна-неабходная шсьменшку у гэтым 
апавяданш. У  вышку мастацкай семантызацьй тэкст набывае нечаканую 
напоуненасць i своеасабл1вую нав1зну, a TanoHiM Пщч успрымаецца як гаваркое, 
этымалапзавана марюраванае слова, як выразны стылютычны сродак.

Прадаужаючы разв1ваць фальклорныя традыцьи у мастацкай л1таратуры, 
некаторыя nicbMeHHiKi на аснове уласных iMeHay, сюжэтау фальклорных творау 
ствараюць пародьи, высмейваючы таюм чынам амаральныя i шшыя заганы i 
недахопы грамадства. Так, у вершы «Кантора» Н. Гшев1ч, парадыруючы казку 
«Дзедава рукавща», карыстаючыся прыёмам народнай вершатворчасщ, абыгрывае i 
этымалапзуе традыцыйныя уласныя 1мёны, напауняючы ix пераважна пеяратыунай 
экспрэс1яй. А б ’ект яго сатыры -  амаральнае асяроддзе прадстаушкоу адной канторы. 
На думку С. Шчэрбы, паэт умела выкарыстау фабулу казю, а таксама прыхаваны 
падтэкст ошмау i на ix аснове стварыу новых герояу: Патап -  Вялш  хап, Аудзей -  
Скуб1 людзей, М кола -  Крущ кола, M k tia  -  Шыта крыта, Параска -  Кал1 ласка, 
A6pociM -  Кольм npociM, MixanKa -  Пашхалка i г.д. Мянупш герояу выразна 
вытлумачваюць унутраныя якасщ i здольнасщ кожнага з ix [4, 19]. T am  
зарыфмаваныя i канатацыйна ускладненыя адзшю (асабовыя уласныя iMeHbi i ix 
кантэкстуальныя сшошмы-мянупш) успрымаюцца як канцэнтраваныя i стылёва 
марюраваныя ошмы, а у соцыуме, набываючы абагульняльны сэнс, як спецыф}чныя 
этымaлaгiзaвaныя прыказю-прыгаворю ствараюць спецыф1чную «гульню» слоу, 
падобную на каламбур.

Празрыстасць, выразная матываванасць унутранай формы некаторых 
тыповых беларусшх прозв1Шчау неадэкватна успрымаецца HeKaTopbiMi ix носьбггамк 
частка беларусау свядома скажае ix, змяняючы ix на узор замежных, якiя блiзкiя па 
структуры щ вымауленш: Баран - »  Баран, Казёл -> Козел. Пятух - »  Петух. Капач -> 
Копач, Смаляр -> Смоляр. Кукса —> Кукс о, Таукач —> Толкач, Буйла Буйло i тт. 
Такое шгшстычнае стауленне да уласна бeлapycкix ошмау, безумоуна, знайшло 
адтостраванне у мастацмх творах, дзе nicbMeHHiKi, выкарыстоуваючы элементы 
народнай этымалоги ошмау, ствараюць пераканальныя вобразы прыстасаванцау, 
адшчапенцау, невукау i г.д. Параун., напрыклад, персанажы з творау Яша Купалы i 
Кандрата Крашвы: М М та Зносак -> Н т ш й  Знасшау - »  Ншщуш Знасшоускк Mixacb 
Цыбулев1ч -> Mixaл LIыбyльcкi -> Mixaui Лукав1цын i шш.
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У абразку «Гасцшцы» Ф. Янкоусю дае мастацкае тлумачэнне знявечанаму 
беларускаму прозвшчу Гастэла, падб1раючы да яго разнастайныя празрыстыя 
паводле паходжання аднакаранёвыя словы: Гастэла? Беларус Гасцта! Ён адтулъ, дзе 
жывуцъ гасцшныя Гасцты, дзе вёст, дзе бьш хутары-сялгбы з назвам\ Гасцты, 
Гасцтауцы, Гасцтав1чы i inui.

Лад свя т а-я к  гасцтеи... Проз трыццацъ пяцъ гадоу. Таксама гасцшец.
Гасцшцы, гасцшцы, гасцяваць, госщ-госцейкИ..
Гасцшауцы i Гасцшав^чы!..
Гасцта i Гасцюта, Гасцятa i Гасцюков1ч!
Успомнтся i тыл шыротя, роуныя, дагледжаныя i абсаджаныя гасцшцы, 

што бягуцъ па беларускай зямли Па ix добра ездзщца. Куды Hi прыеду -  на усёй 
Беларусь ц\ блхзка ад Мтска, цг далёка -  добра гасцюета  [7, 161]. Таюм чынам, 
выкарыстоуваючы тауталапчны паутор аднакаранёвых уласных i агульных 
назо^шкау, прыметшкау, дзеясловау у параунальна сщслым кантэксце (з 73-ох 
словаужыванняу у гэтым творы 21 лексема мае корань гост- (гасц-), шсьменшк 
мэтанаюравана засяродз1у увагу чытача на матываваныя адзшю, яюя, 
узаемадзейшчаючы адна з адной, лёгка этымалапзуюцца, выяуляючы генетычную 
роднасць, а усяму кантэксту надаюць своеасабл1вую выразнасць, дапамагаючы 
лепшаму успрыняццю мастацкага зместу. Прысутшчае у гэтым кантэксце i кагез1я -  
унутрытэкставая сувязь разнастайных аднакаранёвых ошмау, якая падтрымл1ваецца 
пауторам1, узаемадзеяннем тэмы i рэмы у разгортванш тэксту.

Мастацкая этымалапзацыя ошмау можа уводзвда як элемент разважання 
лиаратурнага персанажа. Так, у апавяданш Г. Далщсшча «Вошыкау» шсьменшк 
арыпнальна знаём1ць чытача з галоуным персанажам i яго прозвпичам: Вошыкау 
нарадз1уся у Рызе, хоць яго бацька меу беларусюя караш i Haciy радавое прозвшча 
Вош. Перад фшскай вайной Вошыкау служыу у органах НКУС, быу правакатарам, 
даносчыкам, вёу двайное жыццё. На яго асобу звярнуу увагу нават Л. Берыя. 
Гартаючы асабовую справу Вошыкава, грозны нарком 1рашчна адзначыу: «Вош -  
это иностранная фамилия или от паразита, что сосет кровь? Звучит 
неблагозвучно, пусть будэт Вошиков. Вошиков -  это...» i далей грозны нарком не 
прадоужыу, толът патросрукойуверх -унЬ , шбы штосьцг падюдау на далот...» [8,13].

Таюм чынам, шсьменшк праз мастацкае ашсанне учьшкау галоунага 
персанажа, каментарьи шшых дзейных асоб этымалапзуе, агаляе унутраную 
сутнасць гэтага семантычна выразнага ошма, прасочвае яго этапы: вош -»  Вош -»  
Вошыкау. 3 мэтай падкрэслщь гратэскавы пеяратыуна-ацэначны кампанент i надаць 
мауленню кам1чна з’едл1вую афарбоуку, шсьменшк арыпнальна выкарыстау 
дысфем1зм (вош -»  Вошыкау) -  «змякчальны» эуфем1зм, наадварот, як элемент 
разгорнутай ipoHii, ям паводле сюжэту прапанаваны з эстэтычных меркаванняу, каб 
пазбегнуць слова (прозвппча) з непрымальным сэнсам i эмацыйна-экспрэс1унай 
афарбоукай. М1ж шшым, такт эуфемютычныя замены прозв1шчау, як\я поунасцю 
супадаюць з ix апелятывам1 -  словам! з разнастайным1 канатацыйным1 
прырашчэнням1, давол1 часта сустракаюцца у беларусау. Так, Я. Скрыган у кшзе 
«Некалью хвшн чужога жыцця» з 1рон1яй успамшау, як у гады маладосщ яго сябар, 
будучы шсьменшк Сымон Баран, змяшу сваё прозвинча на Сымон Баранавых, пра 
што потым доуга шкадавау [9, 112].

Таюм чынам, этымалапзацыя анамастычных адзшак у мастацюм тэксце -  
гэта спецыф1чны аутарсю прыём, уласщвы творчай манеры некаторых шсьменнжау, 
пры яшм адбываецца мэтанаюраванае аднауленне страчаных лексша-семантычных i 
канатацыйных значэнняу у ошмах. Ажыуляючы унутраную форму слова, шсьменнш 
найчасцей выкарыстоуваюць элементы i традыцьи народнай этымалапзацьй, 
штэрпрэтуючы i спалучаючы ix у мастацюх ашсаннях з фактам! самых розных навук.
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У вышку мова шсьменнжа набывае спецыф1чную выразнасць i непауторнасць, а 
кантэкстуальная матываванасць ошмау садзейшчае агульнай мастацкай адметнасщ i 
адмысловасщ шдьшдуальнага стылю шсьменшка.
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Summary
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G. Dalidovich the skills of the writers are shown by expressing the ethymology of onymes 
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В.К Шынкарэнка

НАРОДНА-ЛЕГЕНДАРНАЕ I М1ФАЛАГ1ЧНАЕ 
У ТВОРЧАЙ С1СТЭМЕ У. КАРАТКЕВГЧА

Амаль ва y tix жанрах выкарыстоувае У. Караткев1ч м1фапаэтычныя i 
казачныя элементы, узбагачаючы iMi звыклыя i устошпвыя структуры, надаючы 
зместу узнёслы рамантычны пафас, стылю -  насычаны caMbiMi разнастайным1 
aдцeннямi каларыт. Асабл1ва шмат казачных прыёмау у “Ладдз1 Роспачы”, адносна 
вызначэння жанру якой няма адназначнага меркавання. У зборы творау шсьменшка 
яна падаецца як аповесць. Машынашсны варыянт з ayTapcKiMi праукам1 мае падназву 
“навела” [1]. У часотсе “Неман” (1968. №2), дзе “Ладдзя Роспачы” была упершыню 
надрукавана, у кшзе “3 вякоу мiнyлыx” (1978) жанр твора вызначаецца iHaKm: 
легенда.

На нашу думку, менавгса апошняя характарыстыка найбольш дакладна 
адпавядае зместу i фармальным прыкметам твора, у архпэктошцы якога 
непадзяляльна пераплялося i спалучылася у адз1нае цэлае фантастычнае i ricTapbi4Ha 
дакладнае, мiфiчнae, фальклорнае i уласна Л1таратурнае. 3 аднаго боку, дзiвocы у 
выглядзе срэбнай скрыню з Юр’евым тэкстаментам, што упала з неба, вобразы 
Верасковай Жанчыны, якая ceaiMi крыкам1 палохае людзей, самой Смерщ, Арахны, 
Перавозчыка памерлых душ, той жа Лaддзi Роспачы, жар-кветш Шыпшыны i шш. 3 
другога -  пстарычная абгрунтаванасць дзеяння, узгадванне канкрэтных фактау i
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iMeHay, звязаных з м1нулым i тагачасным Беларус1 (трагедыя Полаччыны, рабуню 
краю 1ванам Крывавым, крымчакам^ асобы каралевы Боны Сфорцы i яе мужа, караля 
Цыкмуна), багатыя геаграф1чныя i этнаграф1чныя звестю, на яюх звычайна будуецца 
вялшая колькасць легендау (ашсанш ляснога i рачнога багацця Рагачоушчыны, 
заняткау i норавау прыдняпроуцау). А над yciM гэтым -  славаспеу Жыццю, 
захапленне хараством свету i yciMi яго праявам1, сам1м Чалавекам як у моманты яго 
духоунага узлёту, душэунай прыгажосщ, так i у хвшны слабасщ, у тым лису да асоб 
супрацьлеглага полу. Але трэба сказаць, што язычшк У.Караткев1ч, а у “Ладдз1 
Роспачы” ён прадстае якраз у такой inacTaci, не прызнае апошняе за слабасць. 
Здольнасць захапляцца, кахаць, прыноаць радасць не успрымаецца iM як 
грахоунасць. Гэта -  дар i працяг жыцця, адмауленне смерщ або нараджэнне праз 
смерць. Дастаткова узгадаць антычную л1таратуру, м1фы, старажытныя культавыя 
абрады, у як1х навщавоку адбывауся пераход жыцця у смерць, верху у шз, духоунага 
у плоцкае, узвышанага у брыдкае, каб пераканацца, наколью трывалая гэтая 
традыцыя у мастацтве, хоць яна i не заусёды па розных прычынах HaMi 
прачытваецца.

Менав1та два такш супрацьлеглыя пачатю сумяшчае у сабе Гервасш 
Вьииваха з “Ладдз1 Роспачы”. Адразу цяжка уявщь гэтага чалавека, яю “дз1восна 
гожы i пяшчотны, а паводзш самых заганных” [2, 130], па-рыцарску высакародны i 
эратычна неутаймаваны, легендарным героем. Намнога блшэйшы ён да м1ф1чных 
вобразау щ да персанажау анекдотау, парадыйна-сатырычнага фарсу, народнага 
смехавага карнавальнага прадстаулення, вадэвшя, да таго ж лщадзея Юрася 
Братчыка на першых старонках рамана “Хрыстос прызямл1уся у Гародн1”. Пра гэта 
сведчыць i аутарская характарыстыка Bbmieaxi i яго сяброу: “Толью усёй i працы у ix 
было, што цягацца па корчмах i шынкарках ды па навакольных замках, Kani 
гаспадара няма дома, п1ць в1но, як Дняпро п’е Друць, ды дзярбашць на лютнях i 
юмвалах багамерзшя песш” [2, 130-131]. Але змяняюцца абстав1ны. Герой вымушаны 
паюнуць гэты свет, сонечны, ярк1, багаты на прыродныя фарбы, квецень, жыццёвыя 
уцех1, змян1ць яго на iHnibi, з адным тольк1 колерам -  колерам цемры. Адпаведна 
адбываюцца 3pyxi у паводз1нах Гервас1я, узмацняецца прага да жыцця i жаданне 
вярнуць людзям надзею, патрэбу у святле, сонцы, раб1ць дабро. I ужо не блазнам, не 
легкадумным шукальн1кам прыгод уяуляецца ён нам, а нязломным носьб1там жыцця, 
як1 шукае паратунку не стольк! для сябе, колью для iHnibix. TaKi Выл1ваха здольны 
убачыць, ацан1ць i захап!цца прыгажосцю у вобразе язычн1цы Бярозк1, што стане для 
яго адзшай. Нават у падземным царстве А1да ён спадзяецца на вяртанне, разл1чваючы 
на падтрымку абуджаных iM душ, кветку шыпшыны, “зыркую, як жарынка” [2, 154], 
ды лютню, якую ён бавда замачыць у водах раю смерщ.

Як бачым, “Ладдзя Роспачы” па сваёй амволщы, характару канфлкту, 
кантрастнасц1 i макс1мальнаму выяуленню сутнасщ вобразау з’яуляецца выражаным 
рамантычным творам. У пэуным сэнсе гэта -  “вопыт узнаулення м1фа” [3, 60]. За 
жыццялюб1вым Гервас1ем прыходз1ць Смерць, распаусюджаны легендарна-казачны 
персанаж, пададзены i anicaHbi па адпаведных жанравых законах. Смерць -  
увасабленне змрочнай сшы, чорнай хмары, антытэза жыцця, усялякага руху. Таму 
яна асабл1ва не люб1ць тых, хто нясе у сабе актыуны пачатак, плённа дзейшчае, 
паунакроуна жыве. Ceaix пращун1кау Смерць зшшчае перш за усё маральна, 
пужаючы ix, прын1жаючы гонар, абражаючы. Там, дзе прав1ць баль Касая, заусёды 
пануе страх. Здаецца, iM наполнены усе i усё у падземным царстве, куды трапляе 
Вьипваха. Жах Смерщ пapaлiзye волю людзей, робщь ix бeздaпaмoжнымi. I толью 
бeзpaзвaжлiвы, cмяшлiвы рагачовец кщае выклк Смерщ, po6 i4b спробу пазмагацца з 
непераможнай. Кола выпрабаванняу, як1я выпадаюць на долю Гepвaciя, яшчэ болыи 
нaблiжaюць яго да казачнага героя. М. Лшавецю слушна зазначае: “Хранатоп
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выпрабавання прашзвае усё  казачнае апавяданне. Гэты хранатоп складваецца у 
вын1ку пераасэнсавання м1фалапчнай семантыю “дароп смерщ” [4, 9-10].

Вьипваха годна праходзщь па гэтаму цяжкаму шляху, не паддаецца 
усёпрашюпваму жаху, стараецца рассмяшыць, а значыць пазбавщь страху i адчаю, 
ycix у ладдзь Зшшчыць цемру, перамагчы Смерць герою дапамагае перакананне, што 
“чалавек нос1ць сваё неба з сабою” [2, 145], а таксама святло кветю шыпшыны, 
“адвечнай, як гэтая зямля” [2, 169], якую ён захашу, 1дучы за Смерцю. Шыпшына 
разгарэлася полымем на грудзях у Герваая i залша сва1м ззяннем змрочнае царства 
гэтак жа, як i песня пра яе, што услед за героем спяваюць асуджаныя на смерць i зноу 
вернутыя да жыцця. Неабходна нагадаць, што “жаданая, як жыццё, шыпшына” 
[2, 138] з’яуляецца скразным с1мвал1чным вобразам не тольм для “Ладдз1 Роспачы”, 
але i для усёй творчасщ шсьменшка. Яна увасабляе сабою Радз1му i гарыць-цвще 
“усё лета, каб н1хто не застауся без роднай кветм, кал1 прыйдзе час адыходзщь з 
нашай добрай зямл1, каб у кожнага была кветка” [2, 167].

Самым пакутаивым з выпрабаванняу для BbmiBaxi стала сустрэча з Бярозкай, 
прыгожай i, адпаведна народнаму светапогляду, добрай. Яна -  антыпод старой i злой 
Смерщ, увасабленне ранейшых ашмютычных уяуленняу часоу паганства, кал1 дрэвы 
i кожная праява прыроды персан1фкавал1ся, а чалавек у сваю чаргу атаясамл1вауся з 
некаторым1 з ix. Дж.Фрэзер, ашсваючы разам з культам шшых расл1н культ бярозы, 
што асабл1ва моцна праяуляецца у свяце Тройцы, Духава дня, зазначае, што у гэтыя 
дт  “выб!раюць самую прыгожую дзяучыну, апранаюць яе кляновай i бярозавай 
л!стотай i носяць па усёй вёсцы” [5, 128]. Як бачым, у гэтай repaim У.Караткев1ча 
шмат ад першароднасщ свету, ад яго чысщш i дасканаласщ.

Безграхоунасць, безабароннасць, няв!ннасць Бярозк1, мабыць, асабл1ва 
прыцягальныя для нястрымнага у ceaix пачуццях, далёка не бязгрэшнага Гервасш. Ён 
ужо зведау слодыч жыцця, у нечым прав1н^ся, але чаму павшна Г1нуць гэтая чыстая 
душа? 3 гэтым герой н1як не хоча мхрыцца. Тольк1 у Смерщ свае намеры. Для таго, 
каб расстанне з жыццём было для Bbmieaxi асабл1ва пакутл1вым, яна вырашае 
“вел1кадушна падараваць” яму каханне да Бярозю, разл1чваючы, што затым убачыць 
яго прын1жаным, вымольваючым паратунак. I усё ж памылшася неадольная, 
“бязвокая дрэнь”, падвяла яе “нечалавечая, вышэйшая, халодная i няумольная 
разважл1васць” [2, 160]. Гервасш не з тых, хто кленчыць, бясконца адступае, просхць 
прабачэння. Каханне акрыляе, натхняе яго. I гэта не выпадковая з ’ява. У.Конан, 
разважаючы пра щэальнае i трапчнае у паусядзённым жыцщ, прыходз!ць да 
наступнага вываду: “Фшасофска-этычная традыцыя заусёды бачыла у любов! 
найвышэйшае выяуленне духу, праз якое чалавек пераадольвае несувымернасць 
1ндыв!дуальнай абмежаванасщ з усеагульнасцю i бясконцасцю быцця. Такая 
абсалютная пауната любов1 да свету дасягаецца тольм у вышку духоунай 
дасканаласщ чалавечай асобы на высокай ступен1 яе маральнай самасвядомасщ. Але 
таксама асаб!стая, “выб1ральная” любоу, щ каханне далучаюць асобнага чалавека да 
вял1кай rapMOHii жыцця, выратоуваюць яго ад разбуральнага эга1зму i самалюбства. 
Бо тольк! праз гэтыя адухоуленыя пачуцц1 ён “кладзе душу сваю за друга свайго” 
[6, 156]. Самаахвярнасць Bbmieaxi, гатоунасць рызыкаваць сабою дзеля 1ншых, дзеля 
каханай даказваюць, што i гэтае выпрабаванне Смерщ ён вытрымау з годнасцю. 
Вял1кае пачуццё тольк1 дапамагло яму, надало сшы.

А наперадзе героя чакае япгчэ адз1н паядынак -  шахматны. Смерць нiкoлi не 
сумняваецца у сваёй перамозе. Сапра^ды, Гервасш прайграе усюдьпснай уласнае 
жыццё, але вырашае працягваць барацьбу за жыцщ шшых на ладдз1 Роспачы. I, 
пусщушы у ход недазволеныя прыёмы (са Смерцю можна, ёй жа чамусьщ усё  
дазволена), змахляваушы, адчуушы, што Касой не адолець “боскай непаслядоунасц1 
чалавечай дум т” [2, 163], не жадаючы разв1твацца наза^сёды з дарагой сэрцу

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



98 BECHIK МДПУ

радзшай, з вялшм каханнем, не спраудз1ушы надзею людзей, якш паверьии у яго, 
Вьииваха выйграе. Герой перамагае, бо выстушу супраць зла, смерщ, панылага 
наканавання, бо змагауся да канца. I людз1, дзеля ятх  ён рызыкавау, заслугоувал1 
гэтага. Не застаючыся няудзячнымй, яны шчодра дзеляцца з выратавальшкам i яго 
абраннщай выйграным1 у Смерщ гадамi жыцдя i спяшаюцца паспець дарабщь у 
адведзены час важныя не толью для сябе, але i для Радз1мы справы. Пасля столыах 
пакутау людз1 засталюя людзьмь

“Пакуль жывём мы -  датуль мы людз1,
А у смерщ будзем людзыш таксама” [2, 152].

Гэтае двухрадкоуе у сщслай форме перадае асноуную думку легендарнай 
“Ладдз1 Роспачы”, тлумачыць яе жыццесцвярджальны гумашстычны пафас.

Наогул, м1фатворчасць па-рознаму праяуляецца на розных этапах развщця 
нацыянальных л1таратур. Тым не менш яна заусёды плённа служыць дзейсным 
сродкам асэнсавання не толью м1нулага, але i сучаснага, прадбачання будучага. 
Дзякуючы звароту да найбольш значных нацыянальных м1фау таленав1ты шсьменшк 
здольны стварыць новую эстэтычную рэальнасць, у якой праз пераканаучыя 
мастацк1я вобразы i шшыя прыёмы i сродю паэтычнай сютэмы сцвярджаюцца 
гумашстычныя щэалы i адмауляюцца ix антыподы, прасочваюцца лёсавызначальныя 
моманты нацыянальнай псторьп. Для народау, шлях яюх школ1 не вылучауся 
асабл1вай спрыяльнасцю развщця, незалежнасцю, дзе узлётау наз1ралася значна 
меней, чым спадау, патрэба аз1рнуцца на перажытае, зварот да архетыпау, развап над 
духоуным1 праблемам1 у ix абагуленым выглядзе застаюцца надзвычай актуальным!. 
У гэтым сэнсе у. сучаснай л1таратуры нечакана бл1зк1м1 па CBaix штарэсах да 
м1фапаэтыю i гумашзму паустаюць прадстаушю нямецкай прозы пра м1нулае -  аутар 
раманау “Млын Левша” i “Лш>усюя клав1ры” 1.Баброусм (1917-1965), лужыцю серб 
па паходжанню Юры Брэзан (1916) i ужо узгаданы беларус У.Караткев1ч. Настошпва 
звяртаючыся да асэнсавання складаных шляхоу пстарычнага развщця CBaix народау, 
ix захавання пад модным нащскам пагрозы быць паглынутым1 большым1 этнасам!, 
бясконцага змагання за сваё юнаванне, культуру, аутары, асабл1ва двое апошшх з 
перал1чаных, 1мкнуцца да пастаноуш агульначалавечых праблем, выяуляюць давол1 
арыгшальныя спосабы апрацоую фальклорна-м1фалапчнай, пстарычнай i уласна 
дтратурнай шфармацьп у аповесцях-легендах “Чорны млын” (1968) i “Ладдзя 
Роспачы”, раманах-апокрыфах “Крабат, або Пераутварэнне свету” (1976) i “Хрыстос 
прызямл1уся у Гародш” (1972).

М1фапаэтычнае бачанне нацыянальнай ricTopbii, яе легендарна-прытчавая i 
метафарычная штэрпрэтацыя нараджаюць нязвыклыя сюжэтныя хады, 
кампаз1цыйныя рашэнш творау нагаданых тсьменшкау, абумоул1ваюць ix умоуна- 
казачны, С1мвал1чны вобразны свет. Гэта дазваляе ва усёй цэласнасщ адчуць выразна 
прадстауленыя мастакамi нацыянальныя мадэл1 свету, сэнсава ёмк1я формулы 
духоунасщ ix народау, TaKix бл1зюх па пстарычнаму лёсу i TaKix непадобных у cBaiM 
падабенстве. Кал1 ушчыць, што м1фы выяуляюць нацыянальнае светауспрыманне i 
разумение, з ’яуляюцца фактам! пстарычнай свядомасщ, а “м1фалопя ёсць 
неабходная умова i першасны матэрыял для усякага мастацтва” [7, 103], то 
становщца зразумелым, чаму так часта наз1раецца у сучаснай прозе зварот да ix. 
Пераканаемся у гэтым праз Ha3ipaHHi над “Чорным млынам” Ю. Брэзана i “Ладдзёй 
Роспачы” У.Караткев1ча, прадметна-тэматычная аснова i вобразна-щэйны змест яюх 
даказваюць наступнае. Мастацкае выяуленне пстарычнай свядомасщ народа з 
дапамогай фальклорна-м1фалапчных i л1таратурных паэтычных сродкау не 
выключае, а, наадварот, спрыяе магчымасщ паразважаць над абагуленым!
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фшасофсюм1 праблемам1 дабра i зла, любов1 i нянавкщ, жыцця i смерщ, заусёднага 
1мкнення чалавека да ведау i яго абмежаванасщ.

Ю. Брэзан больш падрабязна спыняецца на апошшм пытанш, перадаючы яго 
шырокавядомай сщслай формул ай-выслоу ем: “Хто у сё ведае, той усё можа” . 
Зразумела, што для Крабата, яго сябра Маркуса, Чорнага мельшка гэта фраза 
утрымл1вае зус1м розныя значэнш. Так, Крабат здолеу перамагчы свайго адвечнага 
пращушка не таму, што дасягнуу нейюх абсалютных ведау, а таму, што адкрыу для 
сябе i зыходз1у у кожным канкрэтным учынку з найгалоунейшай ющны. Менавта: 
вышэй за усё, вышэй за Веды Любоу, Любоу да кожнага чалавека, мащ, Радз1мы 
наогул. На шляху да такой усеахопнай любов1 веды -  тольк1 неабходная прыступка, 
пэуная умова. Ва уласщвай яму умоуна-казачнай манеры Ю.Брэзан так перадае з ’яву 
духоунага перараджэння тых, хто адкрыу для сябе гэта: “Ветер разносит золу Знания 
по стране. Одним зола попадает в сердце -  и у них в груди разгорается пламя. 
Другим в глаза -  эти обретают зрение. А тот, кому зола Знания проникла и в глаза, и 
в сердце, снимается с места и отправляется к Крабату. Огонь материнского очага, 
горящий теперь в тысячах очагов, указывает ему путь” [8, 100].

Як вядома, Герваспо Выл1ваху i яго спадарожшкам па царству Аща асвятляе 
шлях кветка шыпшыны, с1мвал1чны вобраз Беларусь Сша любов1 гэтых людзей да 
роднага краю настолью моцная, што нават Смерць пачынае зайздросщць iM. У 
супернщтве, змаганн1 з ёю герой прыходзщь да нечаканай высновы: “Pa6i нечаканае, 
pa6i, як не бывае, pa6i, як не робщь hIxto -  i тады пераможаш” [2, 162].

Нястомны на выдумк1, казачныя пераувасабленш, нястрымны у жаданн1 
расправ1цца з Чорным мельн1кам i Крабат. Яго, як Маркуса, не задавальняюць 
частковыя веды чараун1цтва, Marii, не радуюць частковьщ nepaMori над ворагам. Ён 
прагне яго поунага зн1шчэння, бо якраз у гэтым жыццёвае прызначэнне героя. Трэба 
сказаць, што паэтычная с1стэма твора Ю. Брэзана утрымл1вае пераважную колькасць 
казачных элементау, прыёмау, вобразау, у той час як “Ладдзя Роспачы” мае усё ж 
таю легендарную аснову. Адсюль выюпочная шматстайнасць пераувасабленняу, 
маг1чных дзей, чарадзействау у першым творы i больш рэалютычнае, што не здымае 
наяунасщ м1ф1чкых персанажау i гэтк1х жа сюжэтных элементау, гучанне аповесщ 
беларускага аутара. Але у абодвух выпадках не даводз1цца гаварыць пра жанравую 
чысщню творау, у яюх, акрамя м1фа, можна без цяжкасцей адшукаць прыкметы 
гера1чнага эпасу i чарадзейнай казю, легенды, падання i шшых арха1чных структур. 
Прычым ix пэуная схематычная зададзенасць не выключав арыгшальнай падачы 
матэрыялу.

Узаемадзеянне, трансфармацыя перал1чаных элементау робяць прасторава- 
часавы абсяг аповесцей Ю. Брэзана i У.Караткев1ча надзвычай рухомым i 
шматмерным. Кал1 ж яшчэ ул1чыць, што у цэнтры ix -  фapмipaвaннe выюпочнай 
асобы, яе шмaтлiкiя Bbinpa6aBaHHi i прыгоды, гера1чная дзейнасць у iMH iHmbix, за 
вызваленне ix i Радз1мы, то трэба гаварыць i пра эп1чную значнасць творау з яскрава 
заяуленым у ix матывам патрыятызму, не пазбауленым маральнай 1нвектывы. Яна 
узмацняецца дзякуючы прытчава-казачнаму кампаз1цыйнаму паутору-акаймленню аб 
цудатворным з ,яyлeннi Крабата на зямл1 i яго магчымым зн1кненш. Але свет яшчэ 
далёю ад дасканаласщ, i таму “ ...Крабат живет среди людей и делает то, что велит 
ему совесть.

А все ли люди слышат, что велит им совесть? Может быть, она велит 
хранить верность своему “откуда” и никогда не терять из виду свое “куда”? [8, 106].

I для Крабата, i для BbmiBaxi, а “ягоная зямля заусёды была з 1м” [2, 147], як i 
для кожнага з нас, гэтыя “адкуль” i “куды” застаюцца злабадзённым1 i зараз. Лепшыя 
прадстаун1к1 творчай штэл1генцьп acaблiвa добра разумеюць гэта. У апошн1я гады у 
л^аратуры надзвычай востра ставщца i вырашаецца праблема Памящ, павап да
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м1нулага, што жывщь сучаснае, дазваляе меркаваць пра будучае, роб1ць справы 
чалавека асэнсаваным1 i перспектыунымь Менавгса таму зварот шсьменшкау да 
пстарычнай тэмы не пераутварае здабытю апошняй у аб’ект штарэсу толью 
спецыялютау ды нешматлшх аматарау. Па значнасщ щэйна-эстэтычнага i 
пазнавальна-выхаваучага уздзеяння на чытачо^ пры належнай CTyneHi мастацюх 
вартасцей яны гучаць не менш злабадзённа, хвалююча, чым творы сучаснай 
праблематьш.
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Summary

This article is devoted to the most profound historical and philosophical work of 
literature written by Korotkevich V., the legend “Boat of Despair”. The comparison 
analysis of its many-leveled artistic text and the works of literature of Yuri Brezan is given. 
The principal cause that draws nearer the both authors’ legacy is the motive of memory, the 
care of which can be the reliable guarantee that will allow to avoid former mistakes and 
testify the firm learning of the lessons of history.
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ПЕДАГОГ1КА I ПС1ХАЛОГ1Я

УДК 681.3

Л.Л. Голозубов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ В РАСЧЕТАХ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

Целью настоящей работы является описание внедрения в учебный процесс 
для повышения качества образования инновационных технологий, с применением 
персональных компьютеров (ПК).

Анализ выполнения курсовых работ по деталям машин, теории механизмов и 
машин показывает, что основные проблемы их выполнения связаны с трудоемкими 
повторяющимися расчетами, на которые, как правило, приходится основная часть 
ошибок. При этом данные операции являются чисто механическими и не содержат 
элементов творчества. Среди случайных ошибок наиболее частыми являются описки, 
пропуски и т.д. Дополнительные сложности расчетов курсового проектирования 
связаны с необходимостью повторения уже сделанных вычислений, например, из-за 
невыполнения условий проверочных расчетов.

X  M icrosoft E xcel • 1
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Рис. 1
Использование ПК позволяет значительно сократить трудоемкость 

проведения расчетов, сосредоточив основное внимание не на рутинной работе, а на 
творческом процессе. Автоматизация процесса расчета дает возможность 
многократного пересчета путем изменения любого количества входных и 
промежуточных параметров, превращая работу над курсовым проектом в 
целенаправленный процесс поиска оптимальных конструкторских и технологических
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решений. Одновременно студенты овладевают навыками работы на ПК и получают 
опыт прикладного использования полученных знаний.

Для проведения расчетов использовался табличный процессор Excel, 
который позволяет проводить следующие операции:
1. Ввод данных в табличной форме.
2. Задание алгоритма расчета (ввод формул) и проведение расчета по ним.
3. Запись результатов расчетов в табличной форме.

    1X  M icrosoft E x c e l • 1
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Рис.2
Ввод данных в табличной форме практически исключает появление 

случайных ошибок и описок. Дальнейшие вычисления связаны, как правило, с 
операциями над первичными данными с использованием различных констант 
(масштабных коэффициентов, справочных данных и т.д.). В целях облегчения работы 
целесообразно выделять константы в отдельную таблицу, на которую в процессе 
работы делаются ссылки, хотя в некоторых случаях более удобно располагать 
константы и определяемые величины в одной таблице (Рис. 1). Рядом с таблицами 
целесообразно размещать формулы, по которым производятся вычисления (Рис. 2).

Для набора алгоритма вычисления достаточно выбрать ячейку и нажать 
клавишу « = » (или использовать пиктограмму), после чего ввести алгоритм согласно 
формуле. Формулы могут ссылаться на ячейки текущего листа, листов той же книги 
или других книг. При указании ссылки на ячейку адрес ячейки можно набирать 
непосредственно на клавиатуре, однако более удобно это делать нажатием левой 
клавиши мыши после позиционирования указателя на выбранной ячейке.

В Microsoft Excel содержится большое количество стандартных формул, 
называемых функциями. Функции могут быть использованы в процессе набора 
алгоритма и содержать в себе адресацию необходимых для вычислений ячеек. 
Основные ошибки при наборе формул связаны с несоответствием количества 
открывающих и закрывающих скобок, отсутствием необходимых аргументов для 
работы некоторых функций, либо превышением их числа. При этом необходимо
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помнить, что в одну функцию можно вложить не более семи подфункций. При 
создании формулы Microsoft Excel будет выделять вводимые круглые скобки. 
Microsoft Excel отображает ошибку, если формула обработана неправильно. 
Например, если формуле требуются числовые значения, а на самом деле указаны 
текстовые, то отобразится ошибка. Ошибка появляется при удалении ячейки, на 
которую ссылается функция, а также при использовании ячейки, ширины которой не 
хватает для вывода результата.

Ошибки могут возникать не только из-за неправильной обработки формулы. 
Например, если отображается ошибка #Н/Д или #ЗНАЧ!, то, возможно, ошибка 
содержится в ячейке, на которую ссылается формула.
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Для проверки правильности набора алгоритма вычисления достаточно активизировать 
ячейку, в которую записывается результат вычислений, и щелкнуть левой клавишей 
мыши на любой элемент. При этом все ссылки на ячейки в формуле будут выделены 
определенным цветом, таким же, как и цвет ячейки, на которую приведена ссылка в 
формуле. Это позволяет оперативно проверять введенный алгоритм на наличие ошибок 
(Рис. 2).

При возникновении необходимости правки формулы достаточно 
активизировать ячейку, в которой производятся вычисления, и внести изменения в 
алгоритм, например меняя адресацию ячеек. В случае необходимости пересчета 
результата вычислений с использованием новых значений достаточно изменить 
значения в необходимых данных ячеек, после чего нажать Enter. Microsoft Excel 
автоматически пересчитает формулу по введенному алгоритму с записью результата 
вычислений в прежнюю ячейку. Данная возможность является основным элементом в 
проведении повторяющихся вычислений, а также служит средством для оперативного 
исправления ошибок. Эффективность расчетов возрастает, если составлен четкий 
алгоритм для всех стадий расчета, при этом наиболее рационально использовать не 
числовые значения, а ссылки на ячейки. В этом случае весь расчет является сквозным и 
при изменении любого задаваемого или вычисляемого параметра происходит полный 
перерасчет. Это позволяет широко варьировать различные значения констант, которые 
часто задаются в некоторых интервалах для получения приемлемых результатов 
расчета.

Данное положение характерно для расчетов деталей машин, где достаточно 
трудно выбрать необходимое значение параметра из имеющегося интервала. При этом 
в одной или нескольких связанных формулах могут одновременно содержаться 
несколько констант (Рис. 3).

Запись результатов вычислений также необходимо приводить в табличной 
форме. Это позволяет быстро находить ошибки по анализу расчетов в характерных 
точках. Например, при кинематическом анализе механизмов известно, что в крайних 
положениях скорости выходных равны нулю, как и угловое скорости вращающихся 
звеньев, не имеющих кинематических пар с кривошипом, и т.д. Табличная форма 
также удобна тем, что позволяет наглядно сравнивать расчетные данные, например для 
одного положения, или значения какого-либо параметра для разных положений. Таким 
образом выявляются многие ошибки и неточности при расчете скоростей и ускорении 
для звеньев механизмов, совершающих симметричное движение внутри цикла.Как, 
например, шатун кривошипно-ползунного механизма, кулиса кулисного механизма и 
т.д. В некоторых случаях (например, наличие сложных зависимостей действующих сил 
от положений механизма) целесообразно строить по полученным данным графики 
(Рис. 4). Это позволяет контролировать правильность расчетов по виду полученных 
зависимостей. Внедрение предложенной методики использования ПК проводилось на 
уровне студентов и преподавателей.

Анализ показал, что использование ПК для проверки правильности 
выполнения расчетов в курсовом проектировании деталей машин и теории механизмов 
и машин значительно снижает трудоемкость и повышает качество проверки, при этом 
оказывается возможным определение ошибок в каждом конкретном вычислении. 
Использование предложенной методики студентами проводилось в кружке 
«Применение ПК в технических расчетах» и показало, что студенты успешно 
справлялись с проведением расчетов в курсовом проектировании.
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In this article the technique of use of the personal computer at calculations of course 
designing on details of machines and the theory of mechanisms and machines is offered. The 
basic data allowing students and teachers familiar with bases of work on the personal computer 
are resulted, independently to start the decision of technical problems.
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УДК 371:61
И.И. Капалыгина

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Философская концепция личности утверждает, что здоровье является 
природным фундаментом как всестороннего развития, так и концепции ЮНЕСКО 
относительно неразрывности духовного и физического здоровья человека. Состояние 
здоровья формируется в результате взаимодействия внешних (природных и 
социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. По мнению 
В.Ф. Базарного, « Здоровье -  категория резервов жизни, жизнеспособности человека 
как целостного существа в единстве его телесных и психических характеристик. 
Такие резервы жизнеспособности формируются в процессе воспитания» [1]. Здоровье 
может укрепляться либо утрачиваться в процессе жизнедеятельности и воспитания 
человека в семье и школе. Оно связано, с одной стороны, со здоровыми условиями 
быта, учебы, труда, с сохранением природной среды и ее богатств (земли, воды, 
воздуха), а с другой -  с установлением здорового образа жизни, развитием 
физической и психологической культуры населения.

Значительный вклад в это дело может и должна вносить система 
образования. Во-первых, через привитие жизненно необходимых умений и навыков 
здорового образа жизни, во-вторых, через создание в учебно-воспитательных 
учреждениях благоприятных условий для здоровой и безопасной учебы, труда и 
отдыха. Обучение и воспитание детей, особенно младших* школьников, должно быть 
направленно как на приобретение валеологических знаний, умений и навыков, так и 
на сохранение здоровья, должно способствовать его укреплению и благоприятному 
развитию в процессе всей школьной жизни.

Первой и наиболее главной составляющей системы обучения школьников 
здоровому образу жизни является включение в учебный план блока «Человек и его 
здоровье» курса «Человек и мир» (подготовительные, 1-3 классы). В процессе его 
изучения формируются первоначальные представления о здоровом образе жизни и 
элементарные умения по сохранению и укреплению здоровья. Однако из-за 
ограниченности часов некоторые темы курса изучаются по выбору и по усмотрению 
учителя для ознакомления и аудирования во время уроков. Естественно, что многие 
темы раздела «Человек и его здоровье» не изучаются в полной мере, что не позволяет 
решить ряд проблем, имеющих прямое отношение к здоровому образу жизни 
младшего школьника.

Чтобы подтвердить или опровергнуть данный факт, мы провели 
исследование учащихся начальных классов школ г. Гродно. Для выявления наличия 
знаний о здоровом образе жизни, которые они получают на уроках предмета 
«Человек и мир», использовались анкеты, предлагаемые Министерством образования 
Республики Беларусь, а также методические разработки Л.И. Дурейко [2]. Результаты 
исследования учащихся по классам отражают диаграммы (рис. 1.).
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Рис. 1. Владение школьниками знаниями о здоровом образе жизни

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что большинство 
учащихся начальных классов в полной мере не владеют знаниями о здоровом образе 
жизни. Это дает основание утверждать, что потенциал курса «Человек и мир» в 
формировании знаний о здоровом образе жизни реализуется недостаточно. 
Ограниченность учебных часов блока «Человек и его здоровье в курсе «Человек и 
мир» не позволяет решить ряд проблем, имеющих прямое отношение к здоровому 
образу жизни современного человека.

Наши наблюдения за учащимися начальных классов показывают, что они 
могут иметь ограниченный уровень знаний о здоровом образе жизни, но соблюдать 
его. Чтобы выяснить этот факт, мы в течение продолжительного времени совместно с 
учителями начальных классов в индивидуальных беседах просили младших 
школьников рассказать, какой образ жизни они ведут и какими правилами 
руководствуются. Обобщенные результаты таких бесед приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Соблюдение младшими школьниками здорового образа жизни (в %)

Соблюдение младшими 
школьниками здорового образа 
жизни

Классы
подготовительн. первый второй третий

Владеют знаниями и соблюдают 
здоровый образ жизни 11,4 16,3 26,4 24,2
Владеют знаниями о здоровом 
образе жизни, но не соблюдают 
его

24,1 35,0 37,4 36,0

Не владеют знаниями о 
здоровом образе жизни и не 
соблюдают его

64,5 49,2 36,2 39,8

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что небольшое 
количество младших школьников владеют знаниями о здоровом образе жизни и 
соблюдают его, руководствуясь при этом определенными правилами. В 
подготовительных-третьих классах таких учащихся соответственно было 11,4%, 
16,3%, 26,4%, 24,2%. Большая часть учащихся начальных классов не владеет 
знаниями о здоровом образе жизни и естественно не соблюдает его. Такие учащиеся 
в подготовительных классах составили 64,5%, в первых -  49,2%, во вторых -  36,2%, 
в третьих -  39,8%. В ходе исследования выявлены школьники, которые владеют 
знаниями о здоровом образе жизни, но не соблюдают его. Эта группа школьников

суще'
спосс
после
Детс]
ОСНО)

скла i 
опре, 
нрав* 
побу 
пост
СВЯ31

HOplV

навь

нача
вывс

3!
г

ш

62
g.1
g.1

С
Рш

выг
объ

ука
13,-

16,
ВТО

П01

с
ПО!

уч(
тр*
не<

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



ПЕДАГ0Г1КА I ПС1ХАЛ0Г1Я 107

1ИНСТВО

образе 
мир» в 
аточно. 
говек и 
ровому

[ТО они 
людать 
естно с 
падших 
вилами

лица 1.

ретий

24,2

36,0

39,8

олыдое 
изни и 
ми. В 
11,4%, 

зладеет 
ащиеся 
36,2%, 
ладеют
[ЬНИКОВ

составляет в подготовительных классах 24,1%, в первых -  35,0%, во вторых -  37,4%, 
в третьих -  36%.

В многочисленных исследованиях отечественных психологов наиболее 
существенным условием, позволяющим взрослому человеку формировать у ребенка 
способность самостоятельно управлять своим поведением, является наличие у 
последнего достаточно сильного и длительно действующего мотива поведения [3]. 
Детский возраст -  это период интенсивного усвоения моральных правил и норм и 
основанных на них социально одобряемых способов поведения. В этом возрасте 
складываются первые этические представления и нравственные нормы, которые 
определяют поведение ребенка. По мнению Г. Урунтаевой, «рождается сознательная 
нравственность» [4]. Впоследствии ребенок уже соблюдает нормы по внутреннему 
побуждению. Он подчиняет свои личные желания общественной необходимости 
поступать «как надо», в соответствии с правилами и нормами моральной жизни. В 
связи с этим в нашем исследовании имело место изучение осознания нравственных 
норм, определяющих условия и правила выполнения культурно-гигиенических 
навыков учащимися начальных классов.

Для этого использовались неоконченные рассказы-ситуации для учащихся 
начальных классов, которые необходимо было продолжать ученикам с некоторыми 
выводами. Результаты исследования содержит гистограмма (рис. 2).

Мотивация действий

£3Подготовительный класс □  Первый □  Второй ЕЗТретий

Рис.2. Осознание нравственных норм, определяющих условия и правила выполнения 
культурно-гигиенических навыков учащимися начальных классов

Об осознании нравственных правил и норм, определяющих условия 
выполнения культурно-гигиенических навыков, свидетельствует то, как ребенок 
объединяет свои действия, на что при этом ссылается.

1 -  ситуативная мотивация. На ситуацию, в которой происходят действия, 
указали учащиеся подготовительных классов (17,1%), учащиеся первых классов -  
13,4%, вторых классов -  17,7%, третьих -  16,3%.

2 -  последствия нарушения. С последствиями нарушения, связали свой ответ 
16,9% школьников подготовительных классов, 15,5% -  первых классов, 16,9% -  
вторых, 17,4% -  третьих. В этом случае дети только начинают осознавать правила 
поведения и не видят скрытых за ними нравственных норм, не соотносят эти правила 
с другими людьми. При этом отслеживается тенденция роста процентных 
показателей с каждой ступенью начальной школы.

3 -  интересы других людей. На интересы других людей сослались 14,3% 
учащихся подготовительных классов, первых классов -  18,6%, вторых -  19,1%, 
третьих -  17,4%. В этом случае ребенок осознает норму поведения, понимает 
необходимость ее выполнения. Норма выступает как регулятор взаимоотношений с
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другими людьми. А способ поведения (нарушение или следование норме, правилу) 
рассматривается как выражение отношения к окружающим.

4 -  нет мотива. Не могли мотивировать ответ, выражающий отношение к 
ситуации. Значит, школьники осваивают общественно одобряемые образцы 
поведения, но смысл их пока для них не ясен. Таких учащихся в подготовительных 
классах 24,8%, в первых -  24,0%, во вторых -  21,3%, в третьих -  23,3%.

5 -  ответ отсутствует. Определенный процент учащихся затруднялся 
объяснить ситуации. Таким образом, необходимость выполнения правила не осознает в 
подготовительных -  третьих классах соответственно 27,6%, 28,9%, 27,0%, 25,6% [4].

Освоение гигиенической культуры ребенком начинается с раннего детства и 
продолжается в период начального обучения в начальной школе. Это важно не 
только как приобщение к здоровому образу жизни, но и как создание фундамента 
нравственного развития личности. За культурно-гигиеническими навыками (личной 
гигиеной, культурой питания, бережным отношением к личным вещам, игрушкам и 
другим предметам, поддержанием порядка в окружающей обстановке) стоят те или 
иные нравственные нормы и правила. Выполняя их, ребенок не только проявляет 
самостоятельность, инициативность, настойчивость, но и устанавливает 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Приобретение культурно
гигиенических навыков связано с осознанием способов их осуществления, т.е. 
последовательности их выполнения, а также необходимости их выполнять. Поэтому 
следующим этапом исследования стало изучение осознания необходимости 
выполнять культурно-гигиенические навыки у младших школьников. С этой целью 
им было предложено ответить на некоторые вопросы, выбрав при этом правильный 
ответ. Результаты исследования содержит гистограмма (Рис. 3.).

Рис. 3. Осознание младшими школьниками необходимости выполнять культурно
гигиенические навыки

Ответы школьников были соотнесены с одной из групп ответов, 
указывающих на то, с чем они связывают необходимость выполнять действие, а 
именно:

1. Ответы учеников, соотнесенные с конкретной ситуацией, последующей 
деятельностью (нужно мыть руки, чтобы есть), составили 18,4% учащиеся 
подготовительных классов, первых классов -  11,4%, вторых -  11,9%, третьих -  5,5%, 
В этом случае можно отметить, что школьники не понимают обобщенности 
требований, наполняют их конкретным содержанием.
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2. Ответы, направленные на изменения в личности, которые могут 
произойти в будущем (надо есть качественную пищу, чтобы большим вырасти и 
здоровым и т.д.) получились в подготовительном классе -  25,9%, в первых классах 
-  39,8%, во вторых -  53,7%, в третьих -  46,7%. Здесь возникает направленность 
действий на позитивный предвосхищаемый результат, понимание их 
необходимости отрывается от конкретной ситуации.

3. Количественный результат ответов, соотносящихся с эстетической 
привлекательностью (чтобы было красиво, чисть, аккуратно), в подготовительных- 
третьих классах составил соответственно 19,8%, 15,4%, 9,9%, 19,4%.

4. С гигиенической необходимостью (волосы надо мыть, чтобы не 
появились вши и т.д.) связали высказывания 14,3% школьников подготовительных 
классов, первых -  15,4%, вторых -  13,9%, третьих -  21,7%.

5. Суждения, связанные с требованием взрослого (бабушка заставляет 
складывать одежду, чистить ее и т.д.). Здесь требование выступает как внешний 
фактор, сознательное отношение к нему отсутствует, смысл его для ребенка 
закрыт. Число таких ответов составило в подготовительных-третьих классах 21,8%, 
17,9%, 10,6%, 6,7% [4].

Таким образом, в результате исследования осознания необходимости 
выполнять культурно-гигиенические навыки мы пришли к мысли о том, что к 
жизненным процессам некоторые относятся равнодушно, не проявляя интереса; не 
все учащиеся замечают нарушения правил; осознание мотивов действий в 
основном происходит с опорой на внешние факторы.

В своем исследовании мы коснулись нескольких аспектов здорового образа 
жизни младшего школьника. На самом деле данйая проблема является 
многогранной, требующая интеграции всех направлений педагогического процесса. 
Однако по результатам исследования можно констатировать факт, что основы 
здорового образа жизни целесообразно формировать начиная с младшего 
школьного возраста.
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Summary

Theoretical analysis of psychophysiological works, researches in the field of 
didactics made it possible to discover ties between primary schoolchildren’s learning and 
their health.
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УДК 378.637:514
И.Н. Кралевич

ОСНОВАНИЯ ГЕОМЕТРИИ: ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ К ИЗЛОЖЕНИЮ

Раздел «Основания геометрии» играет первостепенную роль в 
профессиональной подготовке будущего специалиста. Традиционно при изложении 
указанного раздела дается исторический обзор обоснования геометрии, освещается 
роль работ Н.И. Лобачевского, которые, как известно, привели к широким 
обобщениям в геометрии и их важнейшим приложениям в различных разделах 
математики и естествознания, приводятся понятия сферической и эллиптической 
геометрий.

Новые подходы к организации учебного процесса в высшей школе 
предполагают переход к непрерывному образованию исследовательского типа. Мы 
ставим своей целью организацию введения студентов в научное исследование путем 
расширения возможностей изложения раздела «Основания геометрии».

В большинстве своем такие разделы, как аналитическая геометрия, 
конструктивная геометрия, дифференциальная геометрия, оставляют впечатление о 
возможности только одной геометрии, законы которой заранее предопределены. 
Ведущая идея в предлагаемой нами методике изложения -  геометрия не является 
навсегда предписанной системой понятий и теорем, геометрическая интуиция 
способна создать свою геометрию для каждой новой сферы познания.

I этап. Создание проблемной ситуации: действительно ли теоремы 
геометрии выполняются в окружающем нас пространству ?

Общая постановка вопроса предполагает исторический обзор обоснования 
геометрии, в результате которого определяются две основные точки зрения на 
предмет геометрии [1, 340]:

групповая точка зрения, изложенная Ф. Клейном в «Эрлангенской 
программе», в соответствии с которой в основу геометрии того или иного 
пространства положена определенная группа преобразований;

точка зрения Д. Гильберта, когда в основу геометрии положена структура 
пространства, определенная некоторой системой аксиом.

II этап. Геометрия Н.И. Лобачевского -  новый период в развитии 
естествознания.

Излагаются общие вопросы аксиоматики, элементы геометрии 
Лобачевского, демонстрируется роль работ Н.И. Лобачевского, приведших к 
широким обобщениям в геометрии и их важнейшим приложениям в математике и 
естествознании. Опровергается взгляд на то, что евклидова геометрия -  единственно 
возможное учение о пространстве.

III этап. Научный поиск: точна ли карта земной поверхности?
Сферическая геометрия (отличие от планиметрии можно обнаружить в сколь

угодно малой части сферы).
Основные определения.
Свойства сферической геометрии:
1.2.1. Т е о р е м а. Кривая наименьшей длины, лежащая на сфере S и 

соединяющая точки Р и Q этой сферы, -  это дуга большого круга сферы S, 
проходящая через Р и Q [2; 3].

1.2.2. Окружность радиуса р  в сферической геометрии -  множество точек, 
удаленных от одной фиксированной точки на расстоянии р. Если радиус сферы S 
равен R, то р  = Rq>, где (р -  величина угла в радианной мере между лучами, идущими 
из центра сферы в центр окружности и в одну из ее точек. С точки зрения обычной
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геометрии, мы имеем дело с окружностью радиуса р \  Из рис. 1.2.2 R sin ср = R
sin(p/R). Поэтому длина этой окружности равна 2пр\ то есть 2nRsin(p/R). Итак,
окружность радиуса р  имеет в сферической геометрии иную длину, чем в 
планиметрии и это отличие обнаруживается на сколь угодно малых окружностях.

1.2.3. Определим длину отрезка PQ, соединяющего две точки большой 
окружности сферы S. Сферическое расстояние между точками Р и Q, 
принадлежащими сфере S, обозначим d(P, Q). Итак, проводя рассуждения
аналогично [1, 334], получим: p(P,Q) = 2Rsin[d(P,Q) / 2R].

1.2.4. Т е о р е м а .  Сумма углов любого треугольника в сферической 
геометрии больше двух прямых, то есть больше ;г[3, 13].

1.2.5. Т е о р е м а  (теорема синусов для сферического пространства).
Пусть а = d(B,C), Ъ = d(A,C), с = d(A,B) -  стороны сферического

треугольника ABC, a R -  радиус сферы. Тогда [1, 335]
Л А Л

sin А _ sin В _ sin С
. а  . Ъ . с  ’ sin— sin— sin —

R R R
Вывод: представленная геометрия отличается от геометрии на плоскости 

даже в достаточно малых частях. Обнаруженное отклонение сферической геометрии 
от планиметрии позволяет сделать вывод, что невозможна точная карта даже 
достаточно малой части сферы. Однако, чем меньше область на сфере по сравнению 
с радиусом сферы, тем более точную наглядную картину мы получим. Это следует из 
формул длины окружности, доказательства теоремы о сумме углов треугольника.

Рассмотрим геометрию, которая отличается от геометрии на плоскости, но 
совпадает с ней в своих достаточно малых частях. *•

IV  этап. Новые результаты:
2. Геометрия на цилиндрической поверхности (отличие от планиметрии 

нельзя обнаружить в сколь угодно малой части поверхности).
2.1.Основные определения.
2.2. Свойства геометрии на цилиндрической поверхности:
2.2.1. Т е о р е м а .  При наложении полосы на цилиндрическую поверхность 

Е любая кривая, содержащаяся в полосе, накладывается на кривую, лежащую на 
поверхности и имеющую ту же длину [3,16].

г П

Рис. 1
Однако из равенства длин кривых неверно, что расстояние между точками 

полосы равно расстоянию между теми точками поверхности Е, на которые они 
накладываются.
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2.2.2. Т е о р е м а .  Расстояние между точками У и R цилиндрической 
поверхности равно длине наикратчайшей из таких линий /  в полосе m0mh что /  
распадается на кривые f h f 2

fj начинается в точке S, на которую развертывается Р, fn заканчивается в 
точке Т, на которую развертывается R, a fj заканчивается и fi+1 начинается в 
противоположных точках (для i = 1 ,2,.... п-1) [3, 19].

В правиле для измерения расстояний, сформулированном в теореме 2.2.2, 
можно избавиться от использования разрывных линий.

Замечание: при изображении точек цилиндра точками полосы т0т} не всякая 
такая область изобразится полосой. При этом изображении необходимо заменить 
точки такой полосы ширины s' < s/2 эквивалентными им точками полосы m0mL При 
этом полоса, ограниченная прямыми р  и q, изобразится в полосе m0mj в виде двух 
полос (Рис. 2).

2.2.3. Теорема (основное свойство геометрии на поверхности Е). Геометрия 
на цилиндрической поверхности Е совпадает с геометрией на плоскости в
достаточно малых областях. Такой областью является, например, любой круг 
радиуса г < s/4, где s -  длина направляющей с' [3, 25].

2.2.4. Свойства прямых [3, 25].
Итак, геометрия на цилиндрической поверхности во многом отличается от 

геометрии на плоскости, но этих отличий нельзя обнаружить, если не выходить за 
пределы круга радиуса г < s/4.

V. Поиск: один из нерешенных вопросов математики -  описание
совокупности геометрий, в малом совпадающих с плоскостью Лобачевского.

На наш взгляд, включение предложенных нами элементов в изложение
раздела «Оснований геометрии», поможет раскрыть самую важную черту
математики: внутреннее развитие математики, когда нужды одной области приводят 
к созданию новых областей, дополняется поразительным явлением ее единства -  
теории, созданные и развивающиеся в разных направлениях, оказываются тесно 
связанными.

1. Атанасян Л.С., Базылев В.Т. Геометрия: Учеб. пособие для студентов 
физ.-мат. фак. пед. ин-тов. В 2 ч. 4.2. -  М.: Просвещение, 1987.

2. Адамар Ж. Элементарная геометрия: Учеб. пособие. В 2 ч. 4.2 
(стереометрия). -  М.: Учпедгиз, 1958.

3. Никулин В.В., Шафаревич И.Р. Геометрии и группы. -  М.: Наука, 1983.

Рис. 2
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Summary

The author's technique of introduction of the students in scientific research in 
educational process is submitted by expansion of opportunities of the unit «the Bases of 
geometry».
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УДК 37.037
И.М. Масло, Н.Л. Заяц

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОРМ ФИЗИЧЕСКОГО 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

В ходе проведения комплексных исследований на протяжении последних лет 
были изучены некоторые вопросы тренировки юных спортсменов. Результаты 
проведённых исследований показали, что при подготовке нужно учитывать 
индивидуальные особенности физической подготовленности, определяемые на 
основании комплексных критериев, включающих оценку морфо-функулонального 
состояния организма, общей и специальной работоспособности.

Было установлено, что уровень работоспособности определяется величиной 
резервных возможностей функциональных систем, обеспечивающих устойчивость 
функционирования организма. Для детей и юных спортсменов с высоким, средним и 
низким уровнями работоспособности выявлены индивидуальные модели, 
характеризующиеся координационным, компенсаторным и напряжённым типами 
адаптации организма к физической нагрузке. ^

Изучение индивидуальных характеристик физической подготовленности в 
скоростно-силовых видах спорта и видах на выносливость позволило разделить 
юных спортсменов на четыре группы:

• с преимуществом быстроты;
• силы;
• скоростно-силовых качеств;
• выносливости.
Особенности физической подготовленности и функционального состояния в 

соответствии с уровнем физической работоспособности определяются на высоким, 
средним и низким уровнями. Особенности психологической подготовленности юных 
спортсменов классифицируются по возрастным критериям, в основе которых лежат 
индивидуально-психологические особенности личности и высшие психические 
функции.

В связи с этим одним из основных требований в решении проблемы 
интеграции является ограничение круга входящих показателей. Это положение 
сохраняет свою правомерность и в исследованиях по спортивной тренировке, в том 
числе и в детском юношеском спорте. В настоящее время для оценки уровня 
физической подготовленности применяется широкий круг разнообразных тестов. 
Они имеют различную степень корреляции со спортивным результатом.

В то же время, с точки зрения критерия рациональности, только те 
контрольные упражнения могут быть признаны надёжными, которые определяют 
динамику физической подготовленности спортсменов по мере роста их мастерства и 
имеют сильную взаимосвязь со спортивным результатом. Это обусловлено тем, что 
этапы начальной спортивной специализации., и углубленной тренировки 
характеризуются высокими темпами роста, а этап спортивного совершенствования -
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стабилизацией показателей подготовленности спортсменов. Это положение легло в 
основу решения задачи по определению критериев индивидуальных способностей 
юных спортсменов.

В результате проведённых исследований установлено, что комплексные 
критерии оценки индивидуальных особенностей юных спортсменов должны 
отражать индивидуальную норму показателей, характеризующих комплекс свойств 
организма спортсмена, необходимых для успешного выполнения соревновательного 
упражнения. Контроль над исследуемыми параметрами по количественным и 
качественным характеристикам позволяет выявить динамику особенностей юных 
спортсменов и служит основанием для коррекции тренировочного процесса.

Для оценки способностей юных спортсменов наиболее адекватны 
комплексные критерии, отражающие мощность, экономичность и устойчивость 
функционирования опорно-двигательного аппарата, кардиореспираторной системы и 
энергообеспечения организма спортсмена. Эти критерии позволяют выявить 
индивидуальную структуру функциональной подготовленности организма юного 
спортсмена к соревновательной нагрузке.

Анализ специальной литературы показал, что вопросы определения 
индивидуальных норм физической подготовленности юных спортсменов 
недостаточно изучен, поэтому была разработана, апробирована и предложена 
методика определения индивидуальных норм физической подготовленности и 
функционального состояния юных спортсменов. В ней устанавливаются градации 
индивидуальных норм с помощью статистических процедур. За среднюю норму 
принимаются показатели тестов, соответствующие среднему результату в 
конкретном упражнении. Процедура определения индивидуальной нормы может 
быть такова:

• определение времени тренировки и её продолжительности;
• систематическое тестирование занимающихся по комплексу наиболее 

информативных тестов в течение определённого этапа;
• определение средних величин и стандартных отклонений.
Совершенствование нормативных основ подготовки юных спортсменов

путём разработки методики индивидуальных норм требует проведения специальных 
исследований в конкретных видах спорта. Теоретической основой для разработки 
вопросов, связанных с повышением тренированности спортсменов, являются 
представления об индивидуальной, физической, морфологической и 
биомеханической реактивности систем организма.

Для разработки индивидуальных норм физической подготовленности были 
проведены годичные исследования, в которых приняли участие легкоатлеты 14-15 
лет, специализирующиеся в беге на короткие дистанции, прыжках в длину.

В ходе исследования был проведён констатирующий педагогический 
эксперимент. Предварительно была определена динамика физической 
подготовленности по трём информативным тестам: бег 30 м с ходу, прыжок в длину 
с места, бросок ядра 6 кг назад через голову двумя руками. При этом учитывался 
лучший спортивный результат в основном соревновательном упражнении на данный 
период.

На основе полученных данных рассчитывались индивидуальные нормы в 
исследуемых показателях физической подготовленности, соответствующие лучшему 
на данный этап спортивному результату.

При определении индивидуальных норм для каждого спортсмена 
учитывались:
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• для бегунов на короткие дистанции 14-15 лет (третьего года обучения) 
результат в беге на 100 м -  11,6-11,8; бег 30 м с ходу -  3,4 сек; прыжок в длину с 
места -  230-240 см; бросок ядра назад через голову -  11,80-11,20 м;

• для прыжков в длину соответственно основной вид -  5,90-6,00; 3,4 сек; 
250-260 см; 11,90-12,30 м;

• вариация индивидуальных показателей текущего контроля в пределах 
Х+-0,5а принималась за норму, вариация индивидуальных показателей в пределах 
Х±2а оценивалась как ухудшение или улучшение состояния спортсмена;

• принадлежность спортсмена к скоростному, скоростно-силовому профилю 
соответствовала текущей индивидуальной норме спортсмена, в других случаях 
величина нормы была либо больше, либо меньше.

Изменение результатов контрольных упражнений в пределах Х±0,5а за 
контрольный мезоцикл можно считать индивидуальной нормой для каждого этапа 
подготовки. Индивидуальная норма в показателях физической подготовленности 
соответствует лучшему спортивному результату на этапе и объективно характеризует 
текущее состояние спортсмена; отклонения от этапных нормативов объясняются 
методикой тренировки и принадлежностью спортсмена к конкретному профилю. 
Индивидуальная норма физической подготовленности зависит от варианта развития 
темпов биологического созревания организма, степени переносимости нагрузок, 
спортивного стажа, направленности тренировочного процесса и адаптации к 
комплексу внешних воздействий.

Для разработки индивидуальных норм функциональной подготовленности 
были проведены годичные исследования, в которых приняли участие юные бегуны 
на средние и длинные дистанции, учащиеся спортивные школ г. Мозыря третьего 
года обучения.

В исследованиях, в первую очередь, было «необходимо определить 
среднегодовую динамику изменений показателей работоспособности для 
определения среднего уровня функциональной подготовленности бегунов 14-15 лет 
при сопоставлении общих и индивидуальных показателей работоспособности и 
выявить индивидуальный тип адаптации спортсмена на каждом из этапов 
обследования. Во-вторых, необходимо определить взаимосвязь эргометрических 
показателей, т.е. мощности, времени нагрузки с энергетическими параметрами, а 
также со спортивными результатами. Функциональное состояние определялось с 
помощью стандартной нагрузки «до отказа» на велоэргометре. Начальная мощность 
нагрузки 390 кг/мин вплоть до индивидуального отказа. Функциональное состояние 
оценивалось комплексно, исходя из следующих критериев: эргометрических уровней 
анаэробных и аэробных показателей и их соотношения, экономичности, 
эффективности и устойчивости показателей работоспособности.

Для определения индивидуальной функциональной нормы было 
апробировано два способа. Первый предполагает определение нормы нахождения 
среднеарифметической величины показателей работоспособности спортсмена на всех 
этапах обследования.

Ф НОрма ~ ( М  1обсл."^~ М  1обсл.^~ М  Ю б сл )/3 .

Второй способ предполагает определение норм путём суммирования 
показателей работоспособности, достигнутой при высоком и низком уровне 
функционального состояния спортсмена по формуле:

Н о р м а  ~  ( М  высокое ф. сост."*" М  низкое ф.сост.У^.

Для определения типа адаптации на каждом этапе индивидуальные 
показатели сопоставляются со среднегрупповыми значениями, а также со 
спортивным результатом.
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Таким образом, индивидуальной нормой текущего функционального 
состояния спортсмена, определяющей уровень его тренированности, служит 
диапазон (амплитуда) возможного изменения показателей, характеризующих 
ведущие функциональные системы организма, которые обеспечивают его 
работоспособность. Чем шире этот диапазон, тем выше уровень организации 
функциональных систем, выше уровень адаптации к физической нагрузке и, 
следовательно, выше индивидуальная норма функционального состояния организма 
спортсмена. Таким образом, в основу методики определения индивидуальной нормы 
функционального состояния организма юного спортсмена должно быть положено 
исследование диапазона функционирования систем, определяющих успешность 
выполнения основного соревновательного упражнения. Изменения исследуемых 
параметров по количественным критериям будут отражать динамику 
индивидуальной нормы функционального состояния организма и служить основой 
для коррекции тренировочного процесса.

Бег на средние и длинные дистанции по физиологической направленности 
относится к нагрузкам большой и умеренной мощности преимущественно аэробного 
характера.

В этой связи результативность спортсмена определяется прежде всего 
дееспособностью кардиореспираторной системы, обеспечивающей поддержание 
адекватных величин потребления 0 2. Анализ динамики и дифференцированный учёт 
диапазона изменения показателей ЧСС, АД, pH позволяет выявить индивидуальную 
норму реагирования дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма при 
физической нагрузке как один из главных критериев резерва функциональных 
возможностей юного спортсмена.

В качестве критериев для оценки нормальности индивидуальной структуры 
реагирования кардиореспираторной системы юного спортсмена на нагрузку были 
выбраны следующие показатели:

1. Объём велоэргометрической нагрузки в стандартном 
велоэргометрическом тесте;

2. Интегральный показатель эффективности деятельности функциональной 
системы обеспечения организма кислородом;

3. Время восстановления УСС АД после тестирующей процедуры.
Таким образом, если при повторном тестировании объём 

велоэргометрической нагрузки не уменьшается более чем на 15%, т.е. по критериям, 
разработанным в отделе теории и методики юношеского спорта ВНИИФК 
(В.Г. Никитушкин 1992-1996), не снижается до более низкого уровня, 
физиологическая стоимость работы не увеличивается более чем на 20%, время 
восстановления ЧСС не превышает 15 мин нормотонической реакции АД. В связи с 
этим выявленные величины действительно являются индивидуальной нормой 
реакции юного спортсмена на физическую нагрузку и объективно отражают уровень 
его функциональных возможностей. В результате такой работы была разработана 
методика определения индивидуальной нормы физической подготовленности и 
функционального состояния юного спортсмена.

Summary

In article the technique of preparation of sportsmen-athletes is considered.
Поступила в редакцию 08.04.03 .
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УДК 37.034

Э.М. Молчан

ДИАЛЕКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Непосредственную основу духовно-нравственного воспитания составляют 
этические знания. Сами по себе эти знания еще не являются побудительной силой 
духовно-нравственного поведения. Но поскольку они становятся убеждениями, 
проникают в содержание чувств и представлений, придавая им более осознанный и 
действенный характер, постольку они включаются в само содержание духовно
нравственных ценностей. Нравственные знания в форме убеждений являются 
необходимой составной частью духовно-нравственных ценностей. Теоретически 
образованный человек ни в чем не полагается на слепую веру, сами духовно
нравственные ценности, нормы, идеалы он подвергает критическому анализу и 
полностью принимает их лишь будучи убежденным в их правильности, разумности. 
Такую убежденность может дать правильная ориентация на духовно-нравственные 
ценности.

В воспитании необходимо учитывать сложность и динамизм эпохи. 
Наличная совокупность моральных норм не может охватить всего многообразия 
конкретных жизненных ситуаций. В тех или иных аспектах духовно-нравственные 
ценности общества или его отдельных слоев отстают от быстро изменяющихся 
условий и приходят с ними в противоречие. Чтобы уметь выбирать правильное 
решение в сложной и до сих пор не встречавшейся ситуации, человек должен 
научиться творчески применять метод нравственного мышления.

Существенную роль в духовно-нравственном поведении личности играет ее 
культура. Образы и чувства, запечатленные в душе человека силой искусства, 
становятся побудительной силой его поступков. Поэтому важно, чтобы эти образы и 
чувства были проникнуты подлинно-духовным содержанием. Это необходимо 
учитывать в процессе духовно-нравственного воспитания.

Идея духовно-нравственного воспитания личности как формирования ее 
духовно-нравственных ценностей раскрыта в научно-педагогической мысли 
Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева, Н.И. Пирогова и др. Духовно-нравственные 
ценности трактуются ими как основа разумного эгоизма, предполагающего 
удовлетворение таких личных интересов, которые соответствуют ценностям 
общества в целом. При этом удовлетворение ценностей общества происходит не за 
счет удовлетворения интересов отдельных личностей, а именно благодаря ему. 
Ведущими духовно-нравственными ценностями личности выступают ценности 
самоуважения и самоутверждения в обществе, сочетающиеся с потребностями в 
труде, познании, полезной разумной деятельности. Лишь в этом случае возможно 
решить дилемму между влечением и долгом. В жизни людей не существует 
разногласия между влечением и нравственным долгом, между эгоизмом и 
человеколюбием: это очень важная особенность. [4]

Подходы к решению проблем формирования духовно-нравственных 
ценностей личности представлены в работах Н.А. Добролюбова: «Не того можно 
назвать человеком истинно духовно-нравственным, кто только терпит над собой 
величие долга, а того, кто заботится слить требования долга с ценностями 
внутреннего существа, кто старается переработать их в свою плоть и кровь 
внутренним процессом самосознания и саморазвития, чтобы они... доставляли 
внутреннее наслаждение» [ 1 ].
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Ведущее место Н.А. Добролюбов отводит развитию самосознания личности: 
«ценность самоуважения и... боязнь собственного суда будут покрепче тех 
нравственных перил, которые отделяют людей от старого закона, от разных 
мерзостей». Путь к самоутверждению личности на высоком уровне самосознания он 
видит в нравственном воспитании. Лишь в этой ситуации «...ум и чувство находятся 
в постоянной гармонии, потому что ум, направленный на любимый, полезный труд, 
всегда советует только то, что согласно с личной выгодой, совпадающей с 
истинными интересами человечества» [1, 20].

В процессе развития личности происходит борьба ценностей. Одни ценности 
становятся сильнее, значимее, подчиняют себе другие. Об этом писал 
Н.Г. Чернышевский: «Известная ценность развивалась в человеке так сильно, что 
удовлетворять ее принято даже с пожертвованием другими, очень сильными» [5]. 
Источником самой большой радости для человека является сотворение добра. 
Ориентация на такую ценность, как «добро», откроет для растущего человека основу 
ярких положительных переживаний, чувства удовлетворенности жизнью. В этом 
Чернышевский видел одну из самых важных задач воспитания.

Н.Г. Чернышевский вскрыл диалектическую взаимосвязь между 
сопереживанием и долгом. Если в человеке развиты сострадание, симпатия, 
уважение, почтение к людям, то, оставляя эти чувства неудовлетворенными, он 
испытывает больше терзаний, чем удовольствия, когда освобождает себя от 
выполнения обязательств перед людьми. Долг имеет силу внутреннего мотива 
поведения при условии, если в человеке развит спектр гуманных чувств по 
отношению к другим.

Потребностное основание формирования духовно-нравственных ценностей 
личности характерно для трактовки ряда аспектов воспитания в педагогических 
взглядах Л.Н. Толстого [2]. Он рассматривает духовно-нравственные ценности как 
основной внутренний побудитель к деятельности, как источник активности личности 
в нравственном совершенствовании человечества. Нравственная ценность у 
Л.Н. Толстого характеризуется стремлением, желанием человека поступать так, как 
от него требует благо общества. Человек, действующий на основе духовно
нравственных ценностей, поступает соответственно со своими желаниями, но в 
самих желаниях человека получило свое отражение общественно значимое, 
нравственно должное. Главную задачу в формировании духовно-нравственных 
ценностей личности Л.Н. Толстой видит, прежде всего, в том, чтобы воспитать в 
человеке стремление нравственно действовать, но при этом действовать свободно, в 
соответствии со своими желаниями и стремлениями. Важным вопросом в этом 
сложном процессе духовно-нравственного воспитания личности является вопрос о 
том, каким нравственным содержанием наполнены желания и стремления человека: 
посвящаются ли цели служения личности общественному благу или носят 
антиобщественный эгоистический характер. Толстой считает, что воспитывать в 
человеке готовность служить общественному благу, нравственно действовать в 
соответствии с интересами других людей можно, только изменив внутреннее 
соотношение, ее побудительные силы, духовно-нравственные ценности. Для 
творчества Л.Н. Толстого характерно динамическое рассмотрение структуры 
духовно-нравственных ценностей личности: от ценностей детства в нравственных 
поступках, одобряемых окружающими, доставляющих удовольствие уважаемому 
ребенком воспитателю, родителям, от ценности в нравственных действиях по 
привычке, выработанной многократными упражнениями в процессе педагогического 
воздействия, -  к ценностям отрочества и юности: поступать в соответствии с 
личными убеждениями, нравственными идеалами, сознанием общественного долга; к 
ценностям в нравственном самовоспитании, самосовершенствовании личности,
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получающей свое наиболее яркое проявление в личности формирующегося человека 
в годы ранней юности. В содержание духовно-нравственных ценностей Толстой 
вкладывает созвучную нам сегодня ценность в нравственном идеале: стремление 
нравственно действовать; стремление обладать личными качествами и 
способностями, необходимыми для осуществления нравственного поведения; 
ценность и в моральном росте, и в нравственном самосовершенствовании, и в 
самовоспитании.

Некоторые важные факторы субъективного и объективного порядка, 
влияющие на формировании духовно-нравственных ценностей человека и общества, 
раскрыты в коллективных работах. Авторами выступают А.В. Баранов, 
И.Ф. Гончаров, С.И. Голод, Г.А. Евтеева, Е.И. Зейлигер, В.Г. Иванов, В.П. Кобляков 
и др. Развитые духовно-нравственные ценности, активное стремление к истине, к 
созиданию добра и красоты авторы обозначают словом «духовность». Кроме того, 
духовность включает в себя нравственность, идейность, гуманность, способность 
владеть своими чувствами.

Рассматривая основные источники и движущие силы развития духовно
нравственных ценностей и духовности, указанные авторы выделяют, прежде всего, 
практическую ценность, благодаря которой создается проблемная ситуация, не 
дающая человеку успокоиться и постоянно заставляющая его искать выход из 
положения. Второй фактор -  материальные ценности. Третий фактор -  ценность 
духовного общения людей, являющаяся важнейшим условием роста духовной 
культуры, возбуждающая психическую активность.

Проблемой особой важности в педагогике является сам момент обогащения 
духовных ценностей, то есть момент обогащения их .уникальным, личностным 
смыслом. Духовная жизнь личности предполагает движение внутреннего мира 
человека, его динамику в процессе освоения объектов нравственно-эстетического 
плана. Духовная жизнь коллектива на основе глубинного переживания направлена на 
познание, освоение, развитие идеальных личностных духовных ценностей, 
личностных смыслов.

Необходимо учитывать и такой фактор духовно-нравственного поведения 
как осознание личностью правовой ответственности. Правосознание действует в 
одном направлении с духовно-нравственным сознанием и способствует его 
воплощению в жизненную практику. Отсюда следует, что и правовое воспитание 
вносит определенный вклад в формирование духовно-нравственного поведения 
членов коллектива.

Вообще трудно найти такие элементы психологии личности, которые прямо 
или косвенно не влияли бы на ее поведение. Но особенно важно значение для теории 
и практики духовно-нравственного воспитания имеют добродетели и пороки, 
которые часто используются для оценки нравственности той или иной личности.

Воспитателю важно не только иметь ясное представление об основных 
духовно-нравственных ценностях, но и об их системе и типологии, а также о месте 
духовно-нравственных ценностей личности в общей системе личностных ценностей. 
Всем этим теорию ценностей должна вооружить теория и практика духовно
нравственного воспитания.

Процесс формирования духовно-нравственных ценностей и составляет цель 
и результат духовно-нравственного воспитания, поскольку определенные знания в 
сфере нравственности, умения поступать «правильно» и даже соответствующие 
чувства-переживания -  каждый из этих феноменов, взятый в отдельности, 
сфокусированный в ценностях, еще не гарантируют подлинно нравственное 
поведение и нравственное воспитание.
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Выявленные нами тенденции и основные направления формирования 
духовно-нравственных ценностей позволяют сделать вывод:

духовно-нравственные ценности -  сложное интегративное понятие, 
связанное с идеальной потребностью познания личностью сущности своего 
предназначения, с производством, хранением и освоением этих ценностей, а также с 
элементами духовной жизни людей (наука, нравственность, искусство, философия и 
религия) и различными формами познания и образования.

Основным принципом формирования духовно-нравственных ценностей 
является принцип гармонии индивидуальных потребностей: рационально
логического и нравственно-эстетического компонентов духовной ценности; 
материальных и духовных ценностей личности.

Литература

1. Добролюбов Н. А. Избранные философские сочинения. М.: Гос- 
политиздат, 1968, Т. 1.

2. Жук И.Г. К вопросу формирования нравственных потребностей в 
педагогической теории Л.Н.Толстого. В сб.: Проблемы формирования нравственных 
потребностей школьников. Научн. тр., вып. 105. Новосибирск, 1974.

3. Коростелева А.А. Формирование духовных . ценностей старше
классников: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: / Акад. пед. наук, 
НИИ, теории и методов воспитания. М., 1992.

4. Мусаелян Г.А. Формирование нравственных потребностей личности. -  
Ер.: Айастан, 1990. й

5. Чернышевский Н.Г. Избранные философские сочинения. М.: 
Госполитиздат, 1951, Т. 3. «*

Summary

The main sources and motivators of the development of spiritual and moral values 
and spirituality have been considered in the present paper. The actuality of spiritual and 
moral upbringing in the modem social and cultural situation has been substantiated.
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КАТЕГОРИЯ КУЛЬТУРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА

Одна из примечательных особенностей современной культуры -  
возрастающая роль музыкального искусства в жизни общества. Стремительно 
разветвляющаяся сеть массовой коммуникации, обновляющиеся технологии 
тиражирования художественной информации предоставляют неограниченные 
возможности для общения с музыкой, в бесконечно разнообразных социокультурных 
ситуациях восприятия слушателям всех возрастных категорий, различной 
эстетической ориентации.

Связанное с процессом урбанизации, расширение форм потребления 
искусства актуализировало проблему воспитания культуры музыкального 
восприятия у детей как нормы эстетического освоения музыки для каждого из
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возрастных периодов развития школьников. Музыкальное восприятие формируется 
на протяжении всей жизни человека, постепенно обогащается и конкретизируется. 
Сформировать его в педагогическом процессе как целостное, завершённое умение не 
представляется возможным. Содержание восприятия искусства даже у одного и того 
же слушателя постоянно меняется. Вместе с тем для каждого слушателя оно должно 
оставаться полноценным, сохранять жизнеутверждающую силу и эстетическую 
привлекательность. В этой связи воспитание культуры музыкального восприятия 
становится особенно актуальным для школы, одной из ключевых задач педагогики 
искусства. «Культура восприятия, -  отмечает А.Г. Костюк, -  это структурно
функциональная его организация, обусловливающая качество декодировки 
музыкально-эстетической информации в той мере, в какой это качество зависит от 
уровня музыкально-перцептивного развития воспринимающего» [1, 347].

Педагогический аспект проблемы состоит в исследовании музыкального 
восприятия как процесса переживания эстетических чувств, выраженных в музыке. 
Глубиной, интенсивностью и эмоциональной насыщенностью эстетических 
переживаний определяется личностная значимость искусства для слушателя, а на 
более масштабном уровне -  эффективность его созидательного воздействия на 
духовный мир человека. Эстетические переживания затрагивают наиболее 
глубинные пласты эмоционально-образной сферы слушателя, делая его отзывчивее 
на движения чувств других людей. Искусство невозможно по-настоящему понять, не 
пережив его содержание. В этом смысле категория переживания в освоении 
искусства является как бы аналогом понимания, ориентиром в формировании 
личности.

Как психический процесс, эстетическое переживание возникает под 
воздействием привлекательных для человека объектов, приобретающих для него 
эстетическую значимость. Музыкальное искусство среди них занимает особое место. 
Концентрируя в себе опыт переживания жизни, биоэнергетику выражения чувств и 
эмоций, изящества художественной мысли, музыка самой своей природой 
ориентирована на переживание как особый способ коммуникации в мире. Вместе с 
тем многое здесь зависит и от самого слушателя, его эмоционального состояния, 
внутренней психической готовности. «Соотношение различных по направленности, 
так и по оттенкам эмоций, возникающих при восприятии искусства, -  пишет 
Г.Х. Шингаров, -  определяется как содержанием художественного произведения, так 
и особенностями воспринимающего субъекта» [4, 149].

По наблюдениям психологов, эстетическое переживание состоит из 
совокупности различных по направленности эмоций и допускает определенные 
количественные характеристики по продолжительности, интенсивности, глубине 
протекания, степени эмоциональной окрашенности, то есть поддается фиксации 
(Л.И. Божович, И.Д. Джидарьян, А.К. Дрёмов и др.). В педагогических целях это 
допускает возможность выделить отдельные фазы переживания музыки, 
отличающиеся друг от друга разным уровнем участия в нем эмоциональных и 
рациональных компонентов мышления. По этим критериям могут быть 
дифференцированы такие формы эстетического переживания, как эмоциональная 
реакция, настроение, эмоциональное состояние, эстетическое чувство. Градация этих 
форм позволяет конкретизировать процесс слухового восприятия музыкальных 
произведений, обосновать методику его развития у слушателей.

Дальнейшее осмысление воспринятого через механизмы ассоциативного 
мышления и творческого воображения придает переживанию необходимую глубину 
чувствования.

Эстетическому переживанию присущ динамичный, процессуальный 
характер. Его содержание обусловлено такими факторами, как источник
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возникновения, степень соотношения разных по модальности эмоций, уровень 
эмоциональной воспитанности личности. Это позволяет рассматривать эстетическое 
переживание как один из основных критериев в оценке культуры музыкального 
восприятия человека. Возникновение эстетического переживания -  первая форма, в 
которой личность «осознает» «тождество» своих духовных потребностей с 
содержанием воспринимаемого произведения искусства. «Только после того, как 
произошло «слияние» личности и произведения (то есть когда произведение 
искусства «открылось человеку, «заговорило» с ним), можно говорить о воздействии 
искусства на человека», -  подчёркивает Ю.М. Шор. -  Художественное переживание 
и есть та деятельность, в рамках которой существует, разворачиваясь во времени, 
интимная связь искусства и человека» [6, 34-35].

Происходит как бы взаимодействие двух ценностно-смысловых миров -  
мира личности и мира художественного произведения. Оно может быть 
интерпретировано как эффект эстетического воздействия, эстетического 
наслаждения искусством. Полное слияние эмоционального мира слушателя и 
художественных эмоций, выраженных в произведении, обеспечивается механизмами 
сопереживания. В теории эстетического воспитания его принято рассматривать как 
«всеобщий и обязательный компонент восприятия искусства» (В.П. Крутоус, 
М.С. Каган и др.). В этом контексте сопереживание тесно соприкасается с такими 
понятиями, как «вчувствование» и «эмпатия», характеризующими способность 
человека уподобляться эмоциональному состоянию других людей, мысленно 
перевоплощаться в художественный образ.

Сопереживая, слушатель отождествляет себя с художественным образом, как 
бы принимая его в свой внутренний мир, получая тем самым возможность не только 
представить ту или иную ситуацию, но и пережить её смысл, осознать радость 
общения с искусством. «В процессе восприятия художественного произведения мы 
вбираем в себе часть духовного «Я» других людей, и от этого наша самоценность 
становится богаче и глубже, -  подчеркивает И.П. Шитов. -  В этом смысле процесс 
восприятия искусства представляет собой взаимодействие самоценностей, одна из 
которых является средством удовлетворения потребностей другой. Поэтому 
художественное наслаждение родственно наслаждению от общения с духовно 
богатой личностью. Отличие лишь в том, что в художественном произведении 
личностные качества людей содержатся в концентрированной и ярко выраженной 
форме» [5, 214].

Сопереживание становится мощным силовым полем творческой 
деятельности человека, а способность сопереживания -  одним из условий 
полноценного восприятия музыки, более высоким уровнем его культуры, в отличие 
тех случаев, когда слушателю остаётся доступным лишь общее эмоциональное 
содержание. Распознать эмоцию, выраженную в музыкальном произведении, еще не 
значит до конца понять его содержание. Важно установить с музыкой духовно
личностный контакт, переинтонировать содержание на свой индивидуальный код, 
суметь посмотреть на мир как бы глазами другого человека, «окружить восприятие 
жизненным контекстом, домыслить, театрализовать». Именно этот, 
антропоморфизированный уровень восприятия служит базовой основой воспитания, 
предпосылкой эстетического развития личности.

Действуя катартически, музыка может вызвать сопереживание через 
отождествление собственных чувств и ощущений с художественными эмоциями, 
выраженными в произведении, побуждая тем самым слушателя к воспоминанию и 
анализу событий из собственной жизни. Сопереживая, он как бы «проигрывает», 
ощущает и осознает свои поступки, глубже познает, своё «Я», поднимаясь на новую 
ступень эстетического развития. Происходит активное преобразование своего
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внутреннего мира, корректировка ценностных ориентаций, взглядов и идеалов с 
качественно новых позиций. «Музыкальные эмоции в плане содержания 
представляют собой иерархию художественных реакций человека на разных уровнях: 
от преходящего настроения, локального «аффекта», внушенного музыкальным 
материалом (ритм, мелос), до элементов мироощущения, мировосприятия, 
воспитываемых музыкальным искусством, его шедеврами» [2, 116]. Это позволяет 
человеку, переживающему искусство, подниматься на такие ступени духовного 
развития, которые в своей повседневной жизни он не смог бы достичь никогда.

Выражая эстетическое отношение к искусству, сопереживание во многом 
обусловлено индивидуальными особенностями воспринимающего. Глубина 
сопереживания свидетельствует, с одной стороны, об эффективности 
художественного воздействия музыки, а с другой, об уровне эстетической культуры 
слушателя, его потребности в восприятии искусства на таком уровне. Без решения 
субъекта, без чувственного стремления навстречу сопереживанию никакие 
музыкальные воздействия не смогут обратить его к искусству. Только при условии 
соответствия содержания музыки потребностям слушателя оно может 
способствовать переплавке эстетических переживаний в глубоко личностные, стать 
его собственным духовным достоянием.

В этой связи огромное значение приобретают внутренние установки 
слушателя на восприятие музыки как на общение с другйм человеком. В таком 
общении осуществляется «сокровенный процесс взаимодействия, взаимовлияния 
целостного «Я» воспринимающего субъекта с создаваемым этйм же «Я» 
художественным образом» [3, 127]. Музыкальное восприятие в таких ситуациях 
приближается к внутреннему диалогу «Я» личности с её вторым «Я». На соотнесении 
этих двух «Я» основано эстетическое наслаждение искусством.

Субъективный музыкальный образ, возникающий*^ слушателя, не может, 
вместе с тем, совпадать с объективным образом, задуманным автором. Это 
объясняется рядом причин, таких? как уровень жизненного опыта слушателя и 
композитора, развитость эстетического сознания? тезаурус воспринимающего и пр. 
Не может быть одинакового сопереживания, так же, как и двух людей с идеальным 
складом ума, психического развития, эмоциональной культуры. На это 
обстоятельство обращал внимание еще Б.В. Асафьев, указывая на сложность 
механизмов воздействия музыкального искусства. Несмотря на то что характер 
переживаний определяется самой музыкой, которая заставляет подчиниться 
определенному настроению, ни о каком точном переводе чувств, об узнавании того, 
что именно хотел выразить композитор или о сопереживании переживания автора, не 
может быть и речи.1

Взаимодействие композитора и слушателя осуществляется только в процессе 
сотворчества, проявляющегося в активной созидательной деятельности последнего

В истории культуры известно о дионисийском и аполлоническом видах 
сопереживания. В сознании дионисийских людей все искусства становятся поэзией. 
Люди, относящиеся к аполоническому восприятию остаются в соприкосновении с 
художественным произведением созерцателями. Они понимают музыку как 
звучащий поток (О. Штиглиц, Р. Мюллер и др.).

В музыкальной эстетике высказывалось предположение о существовании 
двух типов переживания музыки, функционирующих аутентично друг от друга: тип, 
опредмечивающий свои музыкальные переживания, не склонный видеть в них 
ничего специфического, и тип, усматривающий в музыкальных впечатлениях нечто 
специфическое, отличающееся от них. Большинство людей относятся к 
специфическому типу.
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по воссозданию художественных образов в музыке. В сотворческой деятельности 
проясняется содержание воспринятого, логика использования выразительных 
средств, формы, жанровых особенностей, осуществляется прогнозирование 
интонационного развития, осмысливаются принципы организации музыкального 
произведения. «Конструирование» музыкальных образов предполагает огромное 
напряжение мыслей и чувств композитора. Однако и их расшифровка требует не 
меньших затрат духовной энергии слушателя. Художественные образы не наполняют 
сознание человека автоматически. Их личностное «присвоение» требует высокой 
культуры музыкального восприятия, завершающей стадией которого становится 
переживание красоты интонационно-образного преломления жизни в искусстве, 
наслаждение художественным опытом других людей. Исходя из этого сама сущность 
«культуры музыкального восприятия» обусловлена обнаружением в музыке 
личностных смыслов, переживанием художественных образов как духовных 
ценностей жизни. «Высокая культура восприятия, -  отмечает А.Г. Костюк, -  это 
функциональное совершенство его механизмов, пригодность их к верному 
отражению художественных шедевров, это проявление богатства «музыкального 
сознания и духовного облика слушателя» [1, 342].

Воссоздание художественных образов является творческим актом, 
наполняющим человека ощущениями радости, наслаждения, окрыленности, 
духовного пробуждения, вдохновения, открытия новых жизненных перспектив. Оно 
представляет возможность установления через музыку образ связи с жизнью, делает 
слушателя сопричастным к внутреннему миру других людей. Вытекающий отсюда 
педагогический аспект проблемы воспитания культуры музыкального восприятия у 
школьников состоит в формировании идеалов нравственно-эстетического освоения 
художественного мира музыки. Эталоны музыкального восприятия, приобретённые в 
детстве, запечатлеваются в памяти, оказывают влияние на мировосприятие и 
поведение человека, способствуют воспитанию личности с широким 
гуманистическим видением мира.
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Summary

The cultural standard of listener’s musical perception is determined dy various 
aesthetic forms of artistic content experience. In pedagogical process conditions such 
perception must de prepared appropriately.
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УДК 37.01

B.T. Чепиков

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ

Одной из существенных педагогических проблем, имеющих 
непосредственное отношение к школьной практике, является определение сущности, 
выяснение структуры и механизмов воспитания как специально организованной 
обществом педагогической деятельности людей. Ее возникновение и 
функционирование связано с общественной потребностью в осуществлении 
определенной подготовки подрастающих поколений к жизни в обществе, т.е. с их 
социализацией. Социализация направлена на усвоение подрастающим человеком 
опыта социального поведения, который накапливался в ходе исторического развития 
общества и воплощает в себе не только опыт конкретной общности людей или 
существующего человечества, но и обобщенный исторический опыт многих 
поколений людей.

Воспитание как один из видов общественной деятельности людей призвано 
помочь подрастающему человеку овладеть опытом социального поведения и, таким 
образом подготовиться к жизни в обществе. Из этого можно заключить, что 
воспитание есть процесс целенаправленной социализации личности ребенка, 
основной смысл которой состоит в том, что усвоение подрастающими поколениями 
опыта социального поведения обеспечивает их включение в жизнь общества.

В философских работах под социализацией понимается процесс усвоения 
человеческим индивидом определенной системы знании, норм и ценностей, 
позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена общества. В 
социально-этических исследованиях сущность социализации рассматривается как 
общий механизм социальной эволюции человека, превращения его в социальное 
существо.

В педагогике под социализацией следует понимать общественно 
организованный педагогический процесс усвоения подрастающими поколениями 
опыта социального поведения, в результате чего происходит их целенаправленная 
подготовка к общественной жизни, выполнению определенных социальных ролей и 
функций, а также личностное формирование и развитие. "Социализация, -  отмечал 
Б.Т. Лихачев, -  есть самая общая и абстрактная категория, отражающая процесс 
включения растущего и развивающегося биосоциального индивида во 
взаимодействии с социальными системами, окружающей средой, другими 
индивидами, благодаря чему происходит, с большой или меньшей степенью 
полноты, становление личности" [3, 30].

Конечно, содержание понятия социализации является более широким, чем 
содержание понятия воспитания. Социализация как процесс усвоения индивидом 
исторически сложившегося опыта социального поведения включает в себя весь 
комплекс внешних воздействий на личность как стихийно действующих влияний 
социальной среды, так и целенаправленных, специально организованных и 
контролируемых педагогических воздействий. Однако стихийная социализация не 
может обеспечить воспитание всех качеств личности, которые необходимы человеку 
для жизни в обществе. Поэтому «социализация ребенка, весь процесс превращения 
его из организма в психологически зрелого и морально полноценного члена общества 
должен осуществляться под контролем воспитания. Именно оно и есть активное и 
целенаправленное руководство формированием личности» [1, 58].
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Если принять во внимание тот факт, что воспитательная деятельность 
учителей и родителей зачастую имеет своей целью еще и устранение негативного 
влияния на школьников стихийных воздействий социальной среды, недостатков в их 
деятельности и поведении, то в этом случае можно с определенной долей условности 
допустить, что воспитание есть педагогический процесс социализации школьников, 
направленный на организацию усвоения ими опыта социального поведения и 
осуществление их подготовки к жизни в обществе, благодаря чему происходит их 
включение в систему доступных общественных отношений.

В опыте социального поведения содержатся определенные образцы 
поведения человека, модель его отношений к окружающей действительности и 
взаимоотношений с другими людьми. Существующие в обществе социальные 
требования, нормы и принципы ограничивают определенными рамками и 
регламентируют поведение и деятельность человека в обществе. Являясь 
относительно независимым от повседневного опыта конкретного индивида, опыт 
социального поведения как бы фиксирует и закрепляет то, что уже есть в обществе, и 
направлен на формирование того, чем должен обладать каждый вступающий в жизнь 
человек. Речь идет о том, что общество через систему общественных требований, 
правил, норм и принципов не только задает направленность формирования своих 
членов, но и оценивает их поведение и деятельность. Именно система общественных 
требований, правил, норм и принципов позволяет реализовать социальные 
механизмы воздействия общества на людей, регулировать и оценивать их поведение 
и деятельность.

Ориентируясь на образцы деятельности и поведения, заключенные в 
общественных требованиях, нормах и принципах, школьники овладевают ими и 
таким образом приобщаются к жизни в обществе. Совокупность социальных норм и 
правил, характеризующих взаимосвязи школьников cr окружающим миром, 
составляет то социальное содержание, которое в процессе воспитания ими 
усваивается, благодаря чему осуществляется их подготовка к жизни в обществе 
(социализация).

Изложенные выше теоретические посылки явились основой для 
возникновения в педагогике точки зрения на формирование и развитие личности 
школьника как на процесс воспитания его отношений, а под личностными 
качествами стали понимать закрепившиеся и ставшие привычными отношения, 
которые определяют устойчивость поведения человека в любых изменяющихся 
условиях [12, 322].

Такой подход к воспитанию получил в педагогике название деятельностно
отношенческой концепции, согласно которой в процессе воспитания следует 
обращать внимание на организацию отношений, так как «социальная сущность 
школьника определяется теми отношениями, в которые учащийся вступает в 
процессе деятельности и общения» [6, 14]. Поэтому в системе воспитательной 
работы, по мнению некоторых ученых, указанный подход к воспитанию определяет 
его глубинную сущность и является основополагающим.

Однако деятельностно-отношенческая концепция, как и понятие 
социализации, в большей степени, по нашему мнению, отражают социальный аспект 
процесса воспитания и социального формирования школьников, раскрывают только 
социальные механизмы его осуществления. Последние определяются теми 
общественными влияниями и педагогическими воздействиями, которые 
устанавливают и регламентируют систему социальных отношений школьников и 
обеспечивают их включение в жизнь общества.

Данная концепция не объясняет механизмы перевода опыта социального 
поведения во внутренний (психологический) план личности, из объективного
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общественного явления в субъективное ее достояние (личностные качества). Дело в 
том, что, являясь объективным источником социальной подготовки растущего 
человека и его личностного формирования, опыт социального поведения сам по себе 
не определяет формирование положительных качеств личности школьника, а 
выступает только лишь как предпосылка этого процесса. Усвоение этого опыта и 
личностное формирование человека происходит в процессе его разнообразной 
деятельности и общения, в его «реальных действиях и поступках и в той внутренней 
работе, которая завязывается вокруг них и в них вплетается» [9, 191].

Включаясь в деятельность и общение, школьники способны воспринимать 
внешние педагогические воздействия и влияния, аккумулировать их и воплощать в 
своем поведении и деятельности. Если бы это не происходило, то само воспитание 
как специально организованный процесс целенаправленной педагогической 
деятельности был бы невозможен. Однако следует иметь в виду, что личность 
школьника не уподобляется резиновой губке, которая лишь впитывает в себя все 
внешние, в том числе и воспитательные, влияния и воздействия. Известно, что она 
может относиться к этим влияниям и воздействиям индифферентно или же 
внутренне противостоять им. Отрицательное внутреннее отношение личности к 
воспитательным воздействиям А.С. Макаренко называл «сопротивлением личности». 
В «Педагогической поэме» он писал: «Почему в технических вузах мы изучаем 
сопротивление материалов, а в педагогических не изучаем сопротивление личности, 
когда ее начинают воспитывать? А ведь для всех не секрет, что такое сопротивление 
имеет место» [5, 559].

Дело в том, что не все внешние влияния и воздействия вызывают 
соответствующие положительные изменения во внутренней психологической сфере 
личности школьника. Речь идет о том, что основополагающее значение в ее 
формировании имеют не сами по себе воздействия внешних факторов, а отношение 
воспитуемого к этим факторам, трансформация (интериоризация) внешних влияний 
во внутреннюю психологическую сферу личности, результаты внутренней 
переработки внешних воздействий, в том числе и воспитательных. От характера этой 
переработки и зависит направленность и эффективность личностного формирования 
и развития школьников.

Личностное формирование школьников нельзя рассматривать как результат 
непосредственных воспитательных влияний и механической проекции социального 
опыта на личностные качества. «Когда исходить из наивного механического 
представления, будто педагогические воздействия непосредственно проектируются в 
ребенке, -  указывал С.Л. Рубинштейн, -  отпадает необходимость специально 
работать над развитием, над формированием, строить педагогическую работу так, 
чтобы обучение давало образовательный эффект, не только сообщало знания, но и 
развивало мышление, чтобы воспитание не только снабжало правилами поведения, 
но и формировало характер, внутреннее отношение личности к воздействиям, 
которым она подвергается. Неверный подход к этой проблеме и ее 
неразработанность в нашей педагогике -  одна из существенных помех в деле 
воспитания подрастающего поколения» [8, 319]. Поэтому было бы неправильно 
считать, что социальные влияния и педагогические воздействия, которые 
испытывают школьники, механически заставляют их следовать социальным 
требованиям, правилам и нормам, усваивать социальный опыт и определяют их 
личностное формирование и развитие.

В процессе участия школьников в деятельности и общении происходит 
усвоение ими знаний о социальных правилах, нормах и принципах, формирование на 
их основе соответствующих мотивов, умений, навыков и привычек, которые, 
интегрируясь во внутренней сфере, образуют те или иные личностные качества.
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В этой связи для педагогической теории и школьной практики особое 
значение имеет личностный аспект воспитания, который отражает сущность 
личностно-ориентированного подхода к процессу воспитания. Этот подход в 
психологии сформулирован как личностный принцип, который требует исследовать 
психические свойства и качества как свойства и качества личности.

Принцип личностно-ориентированного подхода к воспитанию позволяет 
охарактеризовать те внутренние психологические изменения, которые происходят 
под влиянием усвоения школьниками опыта социальных отношений в содержании и 
структуре их личности, в формировании их личностных качеств.

Переход социальных отношений во внутренний, психологический, план 
личности, в ее качества в этике получил название персонификации отношений, под 
которой понимают «...сложный и противоречивый процесс взаимодействия 
информационного содержания социализирующих и регулирующих поведение 
личности факторов с различными типами сознательно-психических и 
идеологических процессов, свойств, отношений, образующих целостный личностный 
модус человека (потребности, интересы, убеждения, оценочные критерии, 
стремления)» [7, 54].

Понятие персонификации позволяет раскрыть внутренние механизмы 
осуществления личностного формирования школьников. Оно, по мнению 
И.Ф. Харламова, означает «процесс перевода разнообразных воспитательных 
влияний, осуществляемых школой и ее различными подразделениями в системе 
урочных занятий и внеклассной работы, в фактор индивидуального развития и 
формирования учащихся» [11, 264].

Однако, следует заметить, что ни в психологии, ни в педагогике это понятие 
не получило широкого распространения. Чаще всего личностный аспект 
формирования человека обозначается понятием индивидуализация. «С одной 
стороны, -  указывал Б.Ф. Ломов, -  личность все более полно включается в систему 
общественных отношений; ее связи с людьми и разными сферами жизни общества 
расширяются и углубляются; и только благодаря этому она овладевает 
общественным опытом, присваивает его, делает своим достоянием. Эта сторона 
развития личности часто определяется как ее социализация. С другой стороны, 
приобщаясь к различным сферам жизни общества, личность вместе с тем 
приобретает и все большую самостоятельность, относительную автономность, т.е. ее 
развитие в обществе включает процесс индивидуализации. Индивидуализация -  это 
фундаментальный феномен общественного развития человека. Один из его 
признаков (и показателей) состоит в том, что у каждой личности формируется ее 
собственный (и уникальный) образ жизни и собственный внутренний мир» [4,307-308].

К сожалению, в педагогических исследованиях феномен индивидуализации 
не подвергался детальному научному анализу, а само понятие как научная категория 
используется весьма редко.

Содержание понятия индивидуализации отражает не только те 
индивидуальные психологические изменения, которые происходят во внутренней 
сфере личности в результате усвоения ею опыта социальных отношений, но и 
внешние, субъективные, проявления этих изменений в ее поведении и деятельности. 
Сформировавшиеся во внутренней сфере личности качества в дальнейшем 
определяют ее поведение и деятельность, характер отношений к окружающему миру, 
«Возникнув как усвоение определенных форм поведения в деятельности, -  отмечала 
Л.И. Божович, -  устойчивые качества личности, в свою очередь, в порядке обратного 
влияния, начинают определять поведение ребенка, его деятельность, характер его 
взаимоотношений с окружающими людьми» [2, 346-347].
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Феномен индивидуализации определяет сущность личностно
ориентированного подхода к воспитанию и позволяет раскрыть психологические 
механизмы превращения педагогических воспитательных воздействий и влияний в 
фактор индивидуального формирования личности школьника. Результатом этого 
процесса выступают личностные качества, которые, являясь внутренними 
предпосылками индивидуальности личности, обусловливают своеобразие ее 
внешних проявлений. В этой связи основным механизмом внутренней 
индивидуализации личности, т.е. усвоения ею социального опыта и перевода его в 
индивидуально-субъективную форму существования (личностные качества), 
выступает процесс интериоризации.

Процесс экстериоризации определяет механизм внешней индивидуализации 
личности. Внешние педагогические влияния и воздействия при переходе во 
внутренний мир человека приобретают психологическую форму существования, а 
затем через систему внешних действий и поступков, отношений реализуются в его 
поведении и деятельности.

Следовательно, индивидуальны не только личностные качества как 
компоненты психологической сферы личности школьника, но и их проявления в его 
поведении и деятельности, в отношениях к окружающему.

Процессы интериоризации и экстериоризации позволяют раскрыть 
механизмы усвоения человеком социального опыта и показать, как благодаря этому 
происходит его личностное развитие и организация поведения и деятельности. Речь 
идет о том, что, достигнув определенного уровня психического развития, личность 
начинает произвольно регулировать свое поведение и сознательно организовывать 
свою жизнь, т.е. ее поведение, деятельность, общение, связи и отношения, 
социальная активность, а следовательно, и дальнейшее нравственное формирование 
детерминируются внутренними психологическими свойствами. «Если первоначально 
поведение побуждается и направляется требованиями, идущими извне, от 
общественной среды, то в дальнейшем стимулом развития становятся собственные 
требования субъекта. Внешнее заменяется внутренним, и это внутреннее приобретает 
известную автономность. Оно само все более влияет на воздействие среды» [10, 25]. 
Это происходит в том случае, если ребенок не только выполняет требования 
окружающих, но и способен анализировать и оценивать свое поведение и 
деятельность.

Таким образом, личность школьника является результатом сложных 
диалектически взаимосвязанных процессов социализации и индивидуализации. 
Первые из них определяют социальную сущность воспитания и одну из сторон 
личности -  ее социальность. Вторые выражают личностную сущность воспитания и 
другую из сторон личности -  ее индивидуальность.
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Summary

The mechanisms of the process of education are revealed through the rising 
generations mastering of the social experience as a result their training for their life in the 
society (socialization) takes place and the personality forming (individualization) realized.
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ПЕРСАНАЛИ

Валентин Брониславович Качалко

12 марта 2003 г. доценту кафедры методики 
начального обучения исполнилось 65 лет.

Валентин Брониславович родился в д. Славенск 
Воложинского района Минской области. В 1953 году 
после окончания Филипинятской семилетней школы 
поступил в Ошмянское педагогическое училище, 
которое успешно окончил в 1957 году. После окончания 
педагогического училища до 1966 года работал в 
Жамойдинской восьмилетней школе учителем 
начальных классов и математики.

Для повышения образовательного уровня в 1959 
году В.Б. Качалко поступает на факультет математики 
БГУ им. Ленина, который заканчивает в 1965 году. За 

время учебы в университете проявил способности в научно-исследовательской 
области преподавания математики в начальных классах.

С 1966 по 1968 год Валентин Брониславович работал инспектором
Воложинского районо, где зарекомендовал себя грамотным организатором и был
приглашен для дальнейшей работы старшим научным сотрудником НИИ педагогики
МП БССР в г. Минск.

В 1970 году рекомендовали Валентина Брониславовича для поступления в 
аспирантуру НИИ СиМО АПН СССР (г. Москва), которую он закончил в 1973 году 
по специальности «методика преподавания математики в начальных классах». В 1974 
году В.Б. Качалко успешно в Москве защищает кандидатскую диссертацию по теме 
«Поисковая деятельность учащихся на уроках математики в начальных классах», за 
что ему присуждается ученая степень кандидата педагогических наук. Этой научно- 
исследовательской темой он занимается и после окончания в НИИ педагогики МП 
БССР.

С 1975 года В.Б. Качалко был приглашен на работу в МГПИ 
им. Н.К. Крупской заведующим кафедрой высшей и элементарной математики, а с 
1977 года избран зав. кафедрой методики начального обучения. Он активно 
занимается наукой и с 1978 года по 1986 год работает проректором института по 
научной работе.

Валентин Брониславович ведет большую научную и педагогическую 
деятельность как доцент кафедры математики и методики математики, а затем, с 
1987 по 1998 год, как заведующий кафедры МНО. В настоящее время он успешно 
трудится на этой же кафедре.

Всю свою педагогическую жизнь -  45 лет -  Валентин Брониславович 
занимается разработками проблем актуальных методов обучения математике, 
математической статистики в педагогических исследованиях. Он имеет более 70 
научных и научно-методических работ, в том числе 8 учебно-методических пособий 
для студентов и учителей начальной школы. В.Б. Качалко -  отличник народного 
образования БССР.

Кафедра методики начального обучения желает юбиляру крепкого здоровья, 
бодрости, долголетия и дальнейших успехов в научной и педагогической 
деятельности.
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Анна Акимовна Иванова

2 января 2003 года отметила свой юбилей 
доцент кафедры русского языка Мозырского 
государственного педагогического университета Анна 
Акимовна Иванова.

«Наверное, самое трудное -  это мужество 
многолетнего повседневного труда», -  сказал как-то 
выдающийся педагог В.А. Сухомлинский. По 
отношению к Анне Акимовне такие слова справедливы в 
полной мере: более четырех десятилетий она занимается 
преподаванием.

Трудовая деятельность Ивановой А.А. началась 
в 1952 году. Тогда она работала учителем Окопской 
семилетней школы в Наровлянском районе. С 1953 по 

1957 год обучалась в Мозырском государственном педагогическом институте. После 
окончания института преподает русский язык и литературу в средней школе, затем в 
Мозырском техникуме. С октября 1968 года работает в Мозырском 
госпедуниверситете. За время работы в вузе Анна Акимовна прошла путь от 
ассистента кафедры русского языка до доцента этой кафедры, кандидата 
филологических наук. Является автором 43 научных публикаций, в числе которых 
статьи, методические пособия, словари.

Предметом своих научных исследований А.А. Иванова избрала 
интереснейший культурно-языковой феномен -  микротопонимы, защитила 
кандидатскую диссертацию по микротопонимии Мозырского Полесья. Сколько сил и 
любви отдано избранной теме! Анна Акимовна объездила” все Мозырское Полесье 
(132 населенных пункта!), разговаривала со старожилами, по крупицам собирая 
ценнейший материал: народные названия поселений, урочищ, лесов, лугов, рек, 
криниц и мн. др. Этой теме ученый А.А. Иванова никогда не изменяла. Она 
постоянный активный участник многих научных конференций, на которых 
выступает с докладами, посвященными разным аспектам топонимики, имеет 
публикации в сборниках научных работ, изданных в Минске, Гомеле, Гродно, 
Мозыре. Одним из особо значимых подарков к юбилею стало для Анны Акимовны 
завершение работы над монографией «Микротопонимия Мозырского Полесья», 
которая уже вышла из печати. Как пишет в предисловии к монографии профессор 
института языкознания Национальной академии наук Республики Беларусь 
В.П. Лемтюгова, «выход книги А.А. Ивановой является заметным событием в 
культурной жизни Республики».

Тех, кто знает А.А. Иванову, поражает ее поистине удивительная 
работоспособность, огромное количество творческих сил, энергия, которые 
вкладываются ею в подготовку высококвалифицированных учителей. Увлеченность 
делом, которым она занимается, передается студентам. Под руководством Анны 
Акимовны они с большим интересом работают над проблемами диалектологии, 
лингвостилистики, вопросами текстообразования; представляют отчеты по 
диалектологической практике в виде прекрасно оформленных альбомов, которые вот 
уже много лет украшают выставки студенческих работ. Анна Акимовна привлекает 
молодежь и к научной деятельности. Студенческие научные исследования, 
выполненные под ее непосредственным руководством, неоднократно получали 
высокие оценки на Республиканских конкурсах.
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«Мужество многолетнего повседневного труда» доцента А.А. Ивановой не 
раз было оценено на официальном уровне: за добросовестный труд она награждена 
медалью «Ветеран труда», многими Почетными грамотами.

Коллектив университета, кафедра русского языка, друзья, коллеги желают 
Анне Акимовне крепкого здоровья, успехов в работе, активного творческого 
долголетия.

Евгений Иванович Сафанков

г В мае этого года отметил свой 60-летний
юбилей кандидат технических наук, доцент кафедры 
основ строительства и МПСД Евгений Иванович 
Сафанков.

Сафанков Е.И. окончил Карагандинский 
политехнический институт. В 1975 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук.

В Мозырском государственном педагогическом 
университете работает с 1980 года. В настоящее время -  
доцент кафедры основ строительства и методики 
преподавания строительных дисциплин. За это время 
зарекомендовал себя как грамотный и инициативный 

преподаватель, хорошо умеющий находить контакт со студентами и коллегами по 
работе. Учебные занятия проводит на высоком научно-методическом уровне. В 
педагогической деятельности умело применяет свой научный и методический опыт и 
передает его молодому поколению. Пользуется заслуженным авторитетом у
студентов, преподавателей и сотрудников университета.

Сафанков Е.И. активно занимается внедрением в учебный процесс 
информационных образовательных технологий. При его непосредственном участии 
как руководителя творческого научного коллектива разработана авторская
инструментальная компьютерная система "MediaTor", автоматизированная
модульно-рейтинговая система контроля знаний студентов по десятибалльной шкале, 
компьютерный учебных курс по строительным, грузоподъемным машинам. Данные 
разработки успешно внедрены в учебный процесс для подготовки инженерно
педагогических кадров.

В настоящее время результативно работает в направлении по созданию 
модульно-мультимедийных учебников с учреждениями профтехобразования.

Евгений Иванович является автором свыше 70 научных и научно- 
методических публикаций, имеет 7 авторских свидетельств. Неоднократно 
награждался почетными грамотами, в том числе грамотой Министерства 
образования, награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии 
профтехобразования», его научно-педагогическая деятельность отмечена в 2001 году 
стипендией Президента Республики Беларусь.

Коллектив инженерно-педагогического факультета искренне поздравляет 
Евгения Ивановича с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов в 
педагогической и научной деятельности.
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26-27 марта в МГПУ состоялась II международная конференция «Текст в 
лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин». 
Инициатором проведения конференции, которая уже стала традиционной, явилась 
кафедра русского языка, сделавшая текст основным объектом своих исследований. 
Тематика конференции вызвала большой интерес, в её работе приняли 
непосредственное участие 110 представителей Республики Беларусь и ряда городов 
России и Украины. В числе участников были преподаватели вузов, научные 
работники, учителя школ, аспиранты, студенты старших курсов.

На конференции выступили многие видные учёные: доктора
филологических наук, профессора В.А. Маслова, М.И. Конюшкевич, Л.В. Бублейник, 
советник министра образования РБ В.И. Ивченков, учёный секретарь Подкомитета 
по государственным премиям РБ в области науки и техники В.К. Щербин.

Обсуждение проблем теории текста и методики его изучения проходило на 
пленарном заседании и 9 секциях. По многим проблемам, связанным с 
преподаванием науки о тексте в вузе и школе, состоялся плодотворный обмен 
мнениями. Были высказаны предложения о более широком участии специалистов по 
тексту в разработке государственных стандартов и типовых программ, в написании 
учебников и учебных пособий. Выступавшие отмечали, что проведенная 
конференция дала возможность обменяться научными идеями по проблемам текста и 
методики его изучения, что даст возможность с большей эффективностью 
осуществлять принцип гуманизации филологического образования, подготовки 
каждого обучающегося как языковой личности.

24-25 апреля 2003 года в УО «Мозырский государственный педагогический 
университет» состоялась X Республиканская студенческая научно-практическая 
конференция «Инновации -  2003». Конференция в этом году переросла статус 
республиканской, так как в ней приняли участие студенты из различных вузов 
России и Украины. Было заявлено и прислано более 600 докладов. Всего в наш 
университет приехало более 100 участников из Бреста, Минска, Витебска, Гомеля и 
других городов республики.

Сотрудники научно-исследовательского сектора университета провели 
( огромную организационную работу.

Проректор по научной работе С.Б.Кураш и начальник научно- 
исследовательского сектора Э.Е.Гречанников провели тщательный отбор материалов. 
Комиссия в составе: Л.Н.Боженко, С.И.Солохова, Т.Н.Липская, В.В.Кузьмич, 
Л.М.Сопот, Т.И.Татаринова обеспечили редактирование и корректуру отобранных 
для публикации материалов. Кропотливая работа проведена на высоком 
профессиональном уровне.

Необходимо отметить, что редакционно-издательским отделом в кратчайшие 
сроки подготовлены и изданы материалы конференции к началу работы 
конференции. Под общей редакцией профессора В.В.Валетова сборник издан в 2 
частях.

Работа конференции проходила в 20 секциях.
В докладах были рассмотрены актуальные проблемы по естественным, 

техническим, социально-экономическим и гуманитарным наукам.
Кроме работы в секциях, сотрудниками воспитательного отдела 

университета был организован досуг участников конференции.
При подведении итогов работы конференции были обозначены 

перспективные направления работы. Эта конференция была представлена как итог
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целенаправленной и системной работы по вовлечению студентов в научно- 
исследовательскую работу и является одним из стимулов к творчеству. Этот 
положительный опыт является одним из приоритетных направлений деятельности 
научно-исследовательского сектора, является основой нравственного и гражданского 
воспитания личности студентов, а также идейно-политического воспитания 
молодежи, достойным развитием их политической культуры.

В УО «МГПУ» поддерживаются традиции по организации студенческой 
научно-исследовательской работы. По предварительным итогам республиканского 
конкурса научных работ студентов по естественным, техническим и гуманитарным 
наукам, куда были представлены 36 работ, 6 участников будут отмечены Дипломами 
I категории, 11 -  Дипломами II категории, 11 -  III категории. Студенты, 
награжденные Дипломами I категории, получат возможность опубликовать 
результаты своих научных исследований в сборнике статей лауреатов.

В 2003 году значительно активизировалось участие преподавателей, 
сотрудников, студентов нашего университета в Международных и Республиканских 
научно-практических конференциях и семинарах. Только за январь-апрель месяц 
2003 года в такого рода мероприятиях приняло участие около 80 человек.

10 ЛЕТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ СЕКТОРУ

В нынешнем году исполнилось 10 лет со дня основания научно- 
исследовательского сектора (НИСа). НИС был создан наА основании Распоряжения 
Совета Министров Республики Беларусь и приказа ректора от 17 мая 1993 года. На 
определенных этапах научно-исследовательский сектор возглавляли доктор физико- 
математических наук, доцент Г.В. Кулак, кандидат физико-математических наук, 
доцент Н.Н. Егоров, кандидат исторических наук, доцент С.В. Телепень. В настоящее 
время отделом руководит кандидат физико-математических наук Э.Е. Гречанников.

Основной задачей НИСа является координация научной деятельности 
университета. НИС выполняем и другую важнейшую задачу -  поиска финансовых 
средств на осуществление научной деятельности. Так, если в 1993 году в вузе 
выполнялись 8 научных тем, получавших финансовую поддержку из различных 
источников, то в нынешнем году их количество превышает данный показатель более, 
чем в 3 раза.

Результатом большой организационной работы, выполненной сотрудниками 
НИСа, стало укрепление научных связей с рядом вузов и научно-исследовательских 
организаций ближнего и дальнего зарубежья. При непосредственном участии отдела 
в последнее время проведён ряд серьёзных научных мероприятий. Особенный 
резонанс имели такие представительные международные конференции, как “Оптика 
кристаллов” (26-30 сентября 2000 года), «Проблемы экологии и экологического 
образования Полесья в постчернобыльский период” (5-6 октября 2000 года), 
«Психолого-педагогические основы профессиональной подготовки учителя в 
условиях реформирования общеобразовательной и высшей школы» (28-29 ноября 
2001 года), «Беларуская пачатковая школа: праблемы i перспектывы развщця» 
(17-18 кастрычниса 2002 года), «Текст в лингвистической теории и методике 
преподавания филологических дисциплин» (11-12 апреля 2001 года; 27-28 марта 
2003 года). Стало традицией проведение ежегодных студенческих и аспирантских 
научных конференций.
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За время существования отдела сотрудники университета, которые в эти 
годы защитили докторские и кандидатские диссертации, постоянно ощущали 
помощь и поддержку сотрудников НИСа.

Весьма результативно с научно-исследовательским сектором сотрудничают 
аспиранты и студенты. Во всех формах НИРС в 2002 г. участвовало свыше 700 
студентов. Количество студентов, участвовавших в научных кружках и группах, 
составило свыше 400 человек.

Большой объём кропотливо проделанной организационной работы был 
выполнен сотрудниками НИСа в период аттестации и аккредитации вуза на 
получение статуса учебного заведения университетского типа.

На данном этапе перед НИСом поставлен ряд новых задач, в числе 
которых -  совершенствование и модернизация научно-исследовательского процесса 
и инфраструктуры университета, поиск актуальной научной тематики, развитие 
международных связей университета. Руководство вуза видит НИС в качестве 
настоящего штаба университетской науки.

Пожелаем сотрудникам НИСа дальнейшей успешной работы, творческого 
подхода к делу и удачи в решении задач, возлагаемых на них на одном из 
ответственнейших участков работы вуза.
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B.C. СавенкоГХолбрук Тетер|. Основы радиоэкологии

Савенко В.С.ДХпдбрук Тетар] Основы 
радиоэкологии. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений / B.C. Савенко, 
Холбрук Тетер. -  Мн., 2002. -  203 с.

ISBN 985-6651-08-5
В пособии в доступной форме 

рассматриваются основные понятия о 
радиоактивных излучениях. Внимание 
акцентировано на практических рекомендациях 
населению, живущему на территориях, 
загрязненных радионуклидами. Рассмотрен 
физический аспект радиационных воздействий.

Рекомендуется для преподавателей 
вузов, студентов, учителей, школьников, 
населения, проживающего на территориях, 
загрязненных радионуклидами.

УДК 612.014.482:574.2
ББК 28.081.2я73

В.И. АНИСИМОВ

ПРИОБЩЕНИЕ
к

ИСКУССТВУ

ИНТЕГРАТИВНЫЙ
подход

В.И. Анисимов. Приобщение к искусству
Анисимов В.Й. Приобщение к 

искусству: интегративный подход. Лекции по 
спецкурсу для студентов-заочников. -  Мозырь: 
МГПИ им. Н.К. Крупской, 2002. -  220 с.

ISBN 985-6613-64-2 
В курсе лекций определяются 

принципиальные основы целостного освоения 
художественной культуры (как связного 
многообразия) через установление сходств-
отличий между литературными оригиналами 
(романами, повестями и т.д.) и их
художественными «переводами» на язык 
смежных искусств (в жанрах киноэкранизации, 
театральной инсценировки, книжной 
иллюстрации). Наводя таким образом «мосты» 
между искусствами, автор раскрывает методику 
взаимосвязанного, проблемно-сопоставительного 
изучения художественно-эстетических дисциплин, 
природу художественной интерпретации, 

. сущность воплощения литературных идей и
образов представителями соседних областей творческой деятельности. Спецкурс
адресуется преподавателям и студентам, всем, кого интересуют проблемы синтеза и
взаимодействия искусств, идеи интеграции содержания образования в высшей и 
средней школе.

УДК 378.147.(07)
ББК 74.58я73
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М.В. Емельянова. Дифференцированное обучение на уроках литературы

Емельянова М.В. Дифференцированное 
обучение на уроках литературы. -  Мозырь: 
МГПУ, 2003 .- 114 с.

ISBN 985-477-042-7
В данной работе рассматриваются 

психолого-педагогические и методические 
предпосылки дифференциации в обучении на 
уроках литературы, а также возможности 
дифференцированного изучения отдельных тем 
курса литературы в XI классе. Определены 
цели, содержание, приемы, соотношение форм 
учебной работы при дифференцированном 
подходе к изучению нравственного содержания 
литературных произведений. В работе 
предложены экспериментально обоснованные 
технологии дифференцированного изучения 
творчества А. Платонова, М. Булгакова.

Автор надеется, что предложенный 
материал будет полезен методистам, учителям 

и студентам в их научно-практической деятельности.
УДК 882(07)
ББК 74.261.8

М.В. Емельянова, И.В. Журлова, JI.B. Исмаилова 
Основы педагогических знаний в схемах и таблицах

Емельянова М.В., Журлова И.В.,
Исмайлова JI.B. Основы педагогических
знаний в схемах и таблицах: Пособие для 
студентов педагогических вузов. -  2-е изд., доп. 
-  Мозырь: УО «МГПУ», 2003. -  125 с.

ISBN 985-477-051-6
Пособие включает содержание

основных педагогических положений,
систематизированное в таблицах и схемах. 
Предназначено для студентов педагогических 
вузов.

УДК 37.01(075.8)
ББК 74я73

М.В. Емельянова, И.В. Журлова, 
J1.B. Исмайлова

ОСНОВЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ
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В.И. Ольха
Спортивные упражнения для детей старшего дошкольного возраста

В. И. Ольха

СПОРТИВНЫЕ УIZPA 
ДЛЯ ДЕТЕЙ < 

ДОШКОЛЬНОГО

Ольха В.И. Спортивные упражнения для 
детей старшего дошкольного возраста: Пособие 
для студентов ВУЗов, обучающихся по 
специальности «Физическая культура и спорт» / 
В.И. Ольха -  Мн.: Бестпринт, 2003. -  140 с.

ISBN 985-6722-08-Х
Рассматриваются вопросы спортивной 

деятельности детей старшего дошкольного 
возраста, позволяющие эффективнее решать 
задачу обучения детей двигательным действиям и 
ознакомить их с соревновательной деятельностью.

Пособие предназначено для студентов, 
воспитателей дошкольных учреждений, 
родителей.

УДК 796.2
ББК 74.267

Ш И

Ж

1 Е И 0 1 1

Т.Н. Липская, Т.И. Татаринова 
Современный русский язык: практические занятия 

по лексикологии и фразеологии
Современный русский язык: практические 

занятия по лексикологии и фразеологии: Учебно
методическое пособие / Авт.-сост. Т.Н. Липская, 
Т.И. Татаринова. -  Мозырь: МГПУ, 2003. -  89 с. 

ISBN 985-477-024-9
В пособие входят разработки 

практических занятий по лексикологии и 
фразеологии современного русского языка, а 
также задания для коллоквиума, схемы и образцы 
анализа лексических и фразеологических единиц.

В работе нашли отражение когнитивный 
и коммуникативно-прагматический подходы к 
изучению языка. В расположении материала и в 
процедуре разборов реализован
текстоцентрический принцип, который 
предполагает анализ языковых объектов в 
логически завершенном тексте, рассмотрение их с 
точки зрения текстообразующих функций, 

представление результатов языкового разбора в форме речевого произведения -  
текста-доказательства.

Представленный в пособии материал усилит внимание студентов к 
проблемам лексикологии и фразеологии, к тексту и роли в его моделировании 
лексико-фразеологических единиц языка.

Рекомендуется для преподавателей и студентов филологических факультетов вузов. 
УДК 808.2.(076.5)
ББК 81.2Р-923
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РЭФЕРАТЫ

УДК 51
Л.А. Иваненко. Компьютерные технологии как средство организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по математике // Веснж 
Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверштэта. -  2003. -  № 8. -  С. 3.

Рассматривается проблема организации внеаудиторной самостоятельной 
работы по математике. Использование компьютерных технологий предлагается как 
один из возможных путей её решения.

Библ. -  6 назв.

металл
педага

ортогс
интеш
факто]

УДК 519.214
А.Г. Федосенко. О распространении свойства характеристической функции, 

принадлежащей классу L, на многомерный случай // Весшк Мазырскага дзяржаунага 
педагапчнага ушверЫтэта. -  2003. -  № 8. -  С. 7.

Показано, что характеристические функции из класса L в R d обладают тем 
же свойством, что и характеристические функции из класса L b  R :

характеристическая функция cp(t) в R d принадлежит классу L тогда и только тогда, 

когда для любого постоянного S , 0<£ <1 отношение ff(Q естьх.ф.
<P(st)

Библ. -  9 назв.

свето]
Мазы

кубет
голог
выбо
инте!
знач!
исш

УДК 517.917
В.В. Шкут. Качественное исследование одной автономной 

дифференциальной системы второго порядка // Весшк Мазырскага дзяржаунага 
педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 11.

В работе проведено качественное исследование кубической двухмерной 
системы при наличии у неё частного интеграла в виде одной алгебраической кривой 
шестого порядка.

Библ. -  3 назв.

УДК 519.240
М.Д. Юдин. Об аппроксимации распределений сумм /я-зависимых 

случайных величин с ограниченными дисперсиями в метрике П. Леви, // Весшк 
Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 16.

Получена оценка в метрике П. Леви аппроксимации распределений сумм /77- 
зависимы х случайных величин сопровождающими распределениями, логарифм 
характеристических функций которых выражен по формуле, обобщающей формулу 
Колмогорова и составленной для первых п слагаемых. Предполагается, что сумма 
ковариаций случайных величин положительна.

Библ. -  6 назв.

почв
ушв<

карт
элем
прос
сост
изме
пре;
сист
ПОС1

осн<
цел<
что
еда
иш

УДК 539.3.620.23
B.C. Савенко, О.А. Троицкий. Способы повышения электропластичности 

металлов в сложных полевых условиях // Веснж Мазырскага дзяржаунага 
педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 21.

Рассмотрены способы повышения электропластичности металлов при 
действии импульсного электрического тока и постоянного магнитного поля с 
различными схемами токоподведения при обработке металлов давлением.

Библ. -  8 назв.

кар
№

от
авч
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изадии
Весшк

шьной 
ся как

УДК 539.3.620.23
B.C. Савенко, О.А. Троицкий. Дополнительные механизмы пластификации 

металла в скрещенных электромагнитных полях // Весшк Мазырскага дзяржаунага 
педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 25.

Одновременное наложение электрических и магнитных полей в условиях их 
ортогональности в процессе пластической деформации существенно
интенсифицирует пластическую деформацию, не обусловливая тепловыми
факторами и другими физическими эффектами.

Библ. -  6 назв.

1КЦИИ,

1унага

>т тем 
R:

гогда,

УДК 535.42
А.Л. Фирсов, В.В. Шепелевич. Поперечно-поляризованное взаимодействие 

световых волн в кубических фоторефрактивных пьезокристаллах // Весшк 
Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверспэта. -  2003. -  № 8. -  С. 28.

Исследовано поперечно-поляризованное двухволновое взаимодействие в 
кубических фоторефрактивных кристаллах при произвольной ориентации вектора 
голографической решетки с учетом пьезоэлектрического эффекта. Показано, что 
выбором ориентационного угла можно достичь значений относительной 
интенсивности дифрагированной компоненты сигнального светового пучка, 
значительно больших по сравнению с частными ориентациями, которые 
исследовались ранее.

Библ. -  12 назв.

мной
/нага

рной
'ИВОЙ

1МЫХ

5СШК

и т- 
ифм 
/гулу 
мма

УДК 631. 44. 065
В.А. Горкунов. Элементарная микроструктура склона как исходная единица 

почвенно-географических систем // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
ушверспэта. -  2003. -  № 8. -  С. 33.

В статье вводится понятие об исходной пространственной единице при 
картографировании неоднородностей почвенного покрова пахотных земель -  
элементарной микроструктуре склона (ЭМС). ЭМС представляет собой 
пространственную единицу пбчвенного покрова простого склона или его сегмента, 
состоящего из двух почв компонентов, преимущественно с однонаправленным 
изменением свойств, определяемых одним из факторов, дифференцирующих их в 
пределах почвенного ряда. Введение исходной единицы почвенно-географических 
систем -  ЭМС -  целесообразно с двух позиций. Во-первых, это открывает возможности 
построения иерархической типологии систем почвенно-географической таксономии на 
основе литоморфогенеза. Вторым существенным моментом, подтверждающим 
целесообразность выделения начального таксономического уровня -  ЭМС, является то, 
что в большинстве случаев простой склон является той минимальной территориальной 
единицей, на которой возможно ведение сельскохозяйственного производства (как 
минимум огородничества, садоводства и т.д.).

Библ. -  9 назв.

)СТИ

iara

при 
я с

УДК 801
С.М. Антонова. Глаголы говорения как динамическая модель языковой 

картины мира // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  
№ 8 . - С .  39.

Рассматривая системное устройство и функционирование ЛСГ «из центра», 
от доминанты, сквозь призму актуализации её системных свойств в сочетаемости, 
автор выявляет моделирующие способности русских глаголов ЛСГ говорения. 
Анализ ведется с учетом всех глаголов, соотносимых в тексте с процессом говорения
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(ядерных и функционально-текстовых, общерусских, стилистически отмеченных и 
нейтральных, диалектных и авторских), и «проявляет» общеязыковую природу 
глагольной ЛСГ: это динамическая модель J1CC, языковой картины мира и языка в 
целом. В концентрированном виде все свойства единиц ЛСГ воплощает её 
доминанта. Эксплицируются тождество и различие элементов ЛСГ на каждом из 
уровней сочетаемостью слова-доминанты. Общее и специфическое функциональных 
разновидностей языка в представлении ситуации говорения обнаруживает текст.

Библ. -  20 назв.

УДК 808.26
НА. Барысенка. Устарэлыя назвы падаткау у беларускай пстарычнай прозе 

80-90-х гадоу XX стагоддзя // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
ушверспэта. -  2003. -  № 8. -  С. 50.

У артыкуле на канкрэтным матэрыяле характарызуецца устарэлая падатковая 
тзрмшалопя, ужытая у мастацюх творах пстарычнага жанру. Разглядаецца значэнне 
устарэлых назвау падаткау, ix паходжанне, асабл!васщ функцыянавання у помшках 
старажытнай шсьменасщ i у сучаснай лекачнай с1стэме, стылютычная роля у 
мастацюм тэксце.

Б1бл. -  16 назв.

УДК 808. 26-11
АЛ. Валасенка. Лексша-граматычныя acaблiвacцi састауных вытворча- 

прамысловых тапошмау Беларус1 //Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
ушверспэта. -  2003. -  № 8. -  С. 53.

У артыкуле разглядаюцца лексша-граматычныя асабл1васщ найбольш 
тыповых мадэляу састауных вытворча-прамысловых тапон1мау Беларус1.

Б1бл. -  7 назв.

УДК 82-1 (476)
А.В. Ванъковгч. “I свет пад вясёлкай шчаагивай ...”: колеравая пал1тра паэзи 

У. Верамейчыка // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ун1верс1тэта. -  
2003.-№ 8. -С . 58.

У артыкуле анал1зуецца колеравая палггра na33ii У. Верамейчыка. 
Параунанне колераабазначэнняу у розных зборшках выяуляе светабачанне паэта, 
мастацкую гармонпо, нацыянальныя асабл1васщ творчасщ У. Верамейчыка.

Б1бл. -  8 назв.

УДК 800.853
М.А. Карлова, В.В. Кузьмич. Литературная пародия как интертекст // Весшк 

Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверспэта. -  2003. -  № 8. -  С. 64.
Рассматриваются дискурсивные аспекты такого текстового жанра, как 

литературная пародия.
Библ. -  8 назв.

УДК 802.0-5
Н.В. Сигай. Коммуникативный подход к изучению категории 

определенности-неопределенности //Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
ушверспэта. -  2003. -  № 8. -  С. 72.

Статья посвящена проблеме категории определенности-неопределенности, 
которая рассматривается с точки зрения коммуникативного подхода, с помощью 
которого в статье объясняется употребление артикля в зависимости от намерений
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собеседников сообщить информацию об известном или неизвестном обоим предмете. 
Предложен алгоритм употребления артиклей с точки зрения коммуникации.

Библ. -  9 назв.

УДК 808.26
А. В. Солахау. Прыслоуьнаватворы у сучасным беларусюм паэтычным 

мауленш // Весн1к Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. 
-С . 78.

На основе богатого фактического материала из произведений современной 
белорусской поэзии анализируются особенности образования индивидуально
авторских наречий, показываются их семантика и продуктивность.

Б1бл. -  3 назв.

'ковая 
чэнне 
гаках 
)ля у

УДК 808.26
Л.В. Цалко. Крынщы nyniKiHCKix метафар // Весшк Мазырскага дзяржаунага 

педагапчнага ушверсиэта. -  2003. -  № 8. -  С. 84.
У артыкуле вызначаюцца крышцы уплыву на лекачны склад i структуру 

метафарычных канструкцый А.С. Пупшна.
Б1бл. -  12 назв.

орча-
чнага

ольш

УДК 801.3.26
В. В. Шур. Этымалапзацыя ошмау як мастаща прыём у творах беларусюх 

шсьменшкау // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверс1тэта. -  2003. -  
№ 8. -  С. 90.

На прыкладах з творау Я. Коласа, Ф. Янкоускага, Н. Гшев1ча, Г. Далщов1ча 
паказана майстэрства гэтых п1сьменн1кау у этымалапзацьи 6н1мау у мастащам тэксце 
пры стварэнн1 пераканальных л1таратурных вобразау.

Б1бл. -  9 назв.

гаэзн 
а. -

ыка.
т а ,

CH1K

как

УДК 882.5.09+82.08(476)
O.K. Шинкаренко. Народно-легендарное и мифологическое в творческой 

системе В. Короткевича //Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 95.

Статья посвящена одному из самых глубоких историко-философских 
произведений В. Короткевича -  легенде “Ладья Отчаяния”. В работе дан 
сравнительный анализ этого многоуровневого текста и художественных 
произведений Ю. Брезана.

Основной причиной для сопоставления творчества обоих авторов является 
мотив памяти, сохранение которой выступает надежным гарантом, позволяющим 
избежать прежних ошибок и свидетельствующим о твердом усвоении уроков 
истории.

Библ. -  8 назв.

рии
[ага

:ТИ,

;ью
шй

УДК 681.3
A.JI. Голозубов. Использование персональных компьютеров в расчетах 

курсового проектирования по техническим дисциплинам/ / Весшк Мазырскага 
дзяржаунага педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 101.

В статье предложена методика использования ПК при расчетах курсового 
проектирования по деталям машин и теории механизмов и машин. Приведены 
основные сведения, позволяющие студентам и преподавателям, знакомым с 
основами работы на ПК, самостоятельно приступить к решению технических задач.
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УДК 371:61
I.I. Капалыгша. Праблема фарм1равання высноу здаровага ладу жыцця у 

пачатковай школе //Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверспэта. -  
2003. - №  8. -  С. 105.

Тэарэтычны анал1з пс1хаф1з1ялапчных работ, даследванняу у вобласщ 
дыдактыю дазволгу раскрыць сувязь пам!ж навучальным працэссам малодшых 
школьшка^ i ix здароуем.

Б1бл. -  4 назв.

УДК 378.637:514
И.Н. Кралевич. Основания геометрии: один из подходов к изложению 

// Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 110.
Представлена авторская методика введения студентов в научное 

исследование в учебном процессе путем расширения возможностей раздела 
«Основания геометрии».

Библ. -  3 назв.

УДК 37.037
И. М. Масло, Н.А. Заяц. Методика определения индивидуальных норм 

физического и функционального состояния юных спортсменов // Весшк Мазырскага 
дзяржаунага педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 113.

Рассмотрена методика подготовки спортсменов-легкоатлетов.
&

УДК 37.034
Э.М. Молчан. Диалектика духовно-нравственного вобпитания личности 

// Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверсггэта. -  2003. -  № 8. -  С. 117.
В статье «Диалектика духовно-нравственного воспитания личности» 

рассматриваются1 основные источники и движущие силы развития духовно
нравственных ценностей и духовности, обосновывается актуальность духовно
нравственного воспитания личности в современной социокультурной ситуации.

Библ. -  5 назв.

УДК 372.046.14
В.П. Рева. Категория культуры музыкального восприятия в контексте 

педагогики искусства // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверсггэта. -  
2 0 0 3 .-№ 8 .-С . 120.

Культура музыкального восприятия слушателя определяется разнообразием 
форм эстетического переживания музыкального произведения. В условиях 
педагогического процесса такое восприятие должно быть соответствующим образом 
подготовлено.

Библ. -  6 назв.

УДК 37.01
В.Ц. Чэткау. Сацьшпзацыя i 1ндывщуал1зацыя асобы у працэсе выхавання 

// Весн1к Мазырскага дзяржаунага педагапчнага ушверспэта. -  2003. -  № 8. -  С. 125.
Механизмы працэса выхавання раскрываюцца праз засваенне 

падрастаючым1 пакаленням1 сацыяльнага вопыту, у вышку чаго адбываецца ix 
падрыхтоука да жыцця у грамадстве (сацьшпзацыя) i адбываецца асобаснае 
фарм1раванне (1ндывщуал1зацыя).

Б1бл. -  12 назв.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. Статьи объёмом до 8 страниц печатного текста на русском или белорусском 
языке в одном экземпляре направлять по адресу: 247760 Гомельская обл., 
г. Мозырь, ул. Студенческая, 28. В этот объём входят таблицы, фотоснимки, 
графики, рисунки, список использованной литературы. Текст должен быть 
набран на компьютерной технике (Word 95, 97, 2000 for Windows), шрифт 
Times New Roman, 14.

2. В левом верхнем углу размещается индекс УДК.
3. Через 1 интервал в центре страницы помещаются инициалы и фамилия 

автора (авторов). Далее через 1 интервал заглавными буквами без переносов 
печатается название статьи. Ниже через два интервала, с абзацного отступа, 
печатается текст.

4. Термины и основные понятия печатаются жирным шрифтом.
5. Поля рукописи -  левое, правое, нижнее, верхнее -  по 25 мм.
6. К рукописи прилагаются:

а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью; учёная степень и 
звание, место работы, адрес для переписки, рабочий и домашний номера телефона);

б) рекомендация кафедры, научной лаборатории или учреждения образования;
в) рецензия специалиста в данной области;
г) реферат (аннотация) на русском или белорусском языке;'.
д) резюме на английском языке;
е) электронный вариант статьи на дискете 3,5" (Текст должен быть набран на 

компьютерной технике (Word 95,97,2000for Windows), шрифт Times New Roman, 14).
7. Редколлегия журнала проводит экспертизу получерных материалов и может 

дополнительно рецензировать статьи. Основными критериями при оценке являются 
новизна, актуальность и информативность материала. «Если по рекомендации 
рецензента рукопись возвращается на доработку, то она вновь рассматривается 
редколлегией и датой поступления считается день представления последнего 
варианта.

8. Приведённые в тексте статьи ссылки на источники литературы обозначаются 
порядковым числом в квадратных скобках по порядку цитирования. Список 
литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-84.

Примеры оформления библиографического описания в списке источников, 
приводимом в статье:

1. Лггвшенка У .А. Фактары тэхналапчнага прагрэсу i праблема яго аптым1зацьп // 
Весщ Акад. Навук Беларусь Сер. гумаштар. навук. -  1994. -  № 2. -  С. 19-26.

2. Василевич Г.А. Верховный совет Республики Беларусь: Правовые вопросы 
деятельности. -  Минск: Белорус. Кадр, центр «Профессионал», 1993. -  288 с.

3. Larsen R.P. Computer-Aided Preliminary Layout Design of Customized MOS Array 
// IEEE Trans, of Computers. -  1971. -  Vol. EC-20, № 5.- P. 512-523.

4. Социология и психология чтения: Сб. ст. / Редкол.: Н.М. Сикорский (гл. ред.) и 
др. -  М.: Книга, 1979. -  230 с.

Рукописи, оформленные без соблюдения этих правил, к рассмотрению
не принимаются.

Желаем успеха!
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