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МАТЭМАТЫКА 3

МАТЭМАТЫКА

УДК 519.240
М.Д. Юдин

О НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ сходимости 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ СУММ ЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ 
ВЕЛИЧИН С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ ДИСПЕРСИЯМИ

При решений центральной предельной проблемы теории вероятностей для 
зависимых случайных величин [1-4] мы исследовали в основном достаточные 
условия сходимости распределений их сумм к каждому безгранично делимому 
распределению. При этом были получены канонические представления логарифмов 
характеристических функций (х.ф.) предельных распределений, обобщающие 
известные формулы Колмогорова и Леви-Хинчина (см., например, [5-7] ).

Данная работа направлена на выявление необходимых условий сходимости 
распределений сумм зависимых случайных величин к безгранично делимому 
распределению.

Основными ограничениями зависимости берутся условие равномерно сильного 
перемешивания (р.с.п.) и m-зависимость [4;6].

1°. Пусть , п = 1,оо - система серий случайных величин,
определенных при каждом п на общем вероятностном пространстве. Существование 
математических ожиданий (м.о.) величин Х т не предполагается.

Положг»!:
>т _ 1 х т, \ хт\ £ Н ,  -  Го, \ Х , \ S H , (1)
х " = \о.  | * . | > » .  ! * . ! > « ,
где Н > Н 0 > 0,  Щ  - фиксированное число. Обозначим: 

Ьт = М ( Х т,\Хт\ < Н 0),  Цт = Х т-Ът, 7]т = Х ^ - Ь т, г]т = Хт.  В 

системе серий h т , п ~ \ ю  величины Т]т центрированы «усеченными» м.о.

Ьт и Vns='n„s +Vns-
При Н  ~ Н 0 в (1) Цт будем обозначать через Цт . Так Mrj^ =0.
Ниже с одной чертой сверху обозначаются суммы величин цт или т/т , с двумя

- суммы величин 7]т .
п

Сделаем разбиение суммы S п = £  цт по методу Бернпггейна:
s=i

ik+(i-\)m fk+im  . ~ v

и.= 1л. -г».= 2>- = га
дЦ|-1)Л+(/-1)|ю+-1 s = i k + ( i - l ) m + l  i=1 i=l

Sn — Sni 4- Sn2 . В (2) можно считать, что П кратно к + т (см [4], стр. 45).
Обозначим
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4 веснпс м дга м я  а к к р у п с к А й

и I
1 + иГп = S  ]  - ^ Т * Р р т  < * } ’ e . ( x ) - i *

Ы 1_оо1 +  ̂ *'1
h(n) - медленно меняющаяся функция при п —> оо [6].
Теорема 1. Пусть система серий {ATWJ} удовлетворяет условию р. см. с

00 1_
коэффициентом b(t), таким, что 2  /? 2 (О < 00 >* кроме того, найдутся

Т~\

постоянные Hq, Н у , #2  такие> что пРи П^-Щ и Н  ~ Н 0 в (1) 

max < H-yhS ^ l , P | > o}< — ■
s П 1 1  И

Тогда 
1) mac

безгранично делимых распределений; 

х.ф.

Г(0= I (e,bc -1---^Ц~)1+2 dQ(x) + itr’ ^
' 1 + * ) x*

Тогда
1) класс предельных распределений суммы Sn необходимо совпадает с классом 

гранично делимых распределений;
2) для того чтобы суммы Sn имели предельное распределение с логарифмом

необходимо и достаточно, чтобы Qn( x ) — т >Q(x) ,  / „ —> /  при и —>оо. 
Замечание. Из доказательства п.1) теоремы 1 необходимо последует, что 

логарифм х.ф. предельного распределения суммы Sn представляется в форме (3), где 
Q(x)  - ограниченная неубывающая функция, причем £?(~°°) Y ~ действительная

<2
х - О р а ™  - -  16;7]. 

Доказательство теоремы 1. Возьмем в разбиении (2) к  = [и1 -р \ «

2
0 < / ? < ~ ? в (1) Н  — H q . Согласно неравенству (1.17) из [4], стр. 40,

(первоисточник -[6]) и условию теоремы
1,тУ2 ^ Н  №  (п ) 4 H ,k h ( n )  t ,1 А ,  . Ckh (и )max M U  z* < — *— ^ _ '.+ ---- *— i- У f } 2 ( r ) < , -------

n n T=1 n
Отсюда и неравенства Чебышева

шах

> „ ) « £ » & ,  0.
s 2 1 1  ’ s  n П »-*«

I
где r\m - величины, вошедшие в Uni. Следовательно, в условиях теоремы 1 при

таком разбиении (2) величины U ni равномерно бесконечно малые.
С другой стороны,

/>{|5я2( > * } ^ { |£ я2| > е}+ р {  |?я2| > о} 5 О’ W

поскольку, согласно неравенству (1.17) из [4], стр. 40,
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МАТЭМАТЫКА 5

M S ^  - 1 МК* + 2 ± Cv^ l  + * C vm hi n) X f i 2(*r + m(T-l ) )  ■■- - - > 0 '
*=1 i < j  71 n  r= l

Из (4) следует, что s n2— 0 при j j->  ao. Поэтому предельное 
распределение сумм совпадает с предельным распределением сумм S ni (см.
лемму 1.5 из [4], сгр.45).

Из условия р.с.п. и неравенства (1.19) из [4]> стр. 41, находим

<Psnl (0 -  9 и л  (0  <Рип2 (0- • <Punv (0| ^ 4v/?(m),
где (0  - х.ф. суммы S ni ,  <Punif)  - Х.ф. U ni . Здесь v£(m ) ~ 

про(пр ) -----------» 0 .

Поэтому

lim ^ л1 (0 = lim Yl<Pum (0
п ->  OD m и-»оо ,1=1-

Огсюда следует, что предельное распределение сумм Sni совпадает с 

предельным распределением сумм Uni, п —>оо, в которых величины С/ш
i*i

можно считать а priori независимыми.
Заканчивает доказательство теоремы 1 решение центральной предельной 

проблемы теории вероятностей для сумм независимых равномерно бесконечно малых 
случайных величин [5-7].

Аналогичное утверждение верно и для случая тп -зависимости. А именно, 
справедлива

Теорема 2. Пусть величины системы серий \X nq }  т  = Ш^п^1 - зависимы, где

UJq -любое постоянное число, 0  < / / < — ; кроме того найдутся постоянные
4

ПуH qу Н] у Н2 такие, что при H - H q в (1) и П > Щ  будут выполняться 

неравенства

таx M t j I  < Н& ”1 , шах р {|Щ  > о}< . (5)
q П q П

Тогда
1) класс предельных распределений сумм S n необходимо совпадает с классом 

безгранично делимых распределений;
2) для того чтобы суммы S n имели предельное распределение с логарифмом

х.ф.

itx 'U  + x2
y/(t) = J eitx - 1 -------- 2 — J - dQ(x) +и У >

_ao 4 l  +  X J X

необходимо и достаточно, чтобы Qn( x ) — т  » Q (x ) » Y n ~ * Y  nPu Я —>oo.

Замечание, сделанное к теореме 1, относится и к теореме 2.
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6 ВЕСШК МДГП1МЯ Н.К.КРУПСКАЙ

Доказательство теоремы 2. Возьмем в разбиении (2) к  = \т0п1 р \,

= |/я0м^ ], р  е  — ,1 - 2 £1 . Пусть в (1) Н  = # 0 . Благодаря (5), получаем при
v2 J

П —> со
'2

m ax M U  „j < — 1----- ^ - > 0 ,  Р Ш ,
» И

2 ^ H xk Zh {n ) п p | l= _  > 0 |^ g 2tt (/ l)

Поэтому max 0 при любом £ > 0 ,  т.е. величины U п
i

i = 1, v , равномерно бесконечно малые при п —> оо.
Далее,

рЫ>А<-^Н>™У „  >0 .

так как M S % 2 = М У% < — ----------------> 0 , когда /? е  —,1—2/л
,=1 п \2

п —> оо. Следовательно, предельное распределение сумм совпадает с
предельным распределением сумм равномерно бесконечно малых независимых

V

величин 1 Р ш ■
1=1

Решение центральной предельной проблемы теории вероятностей для сумм 
независимых случайных величин [5;6;7] заканчивает доказательство теоремы 2.

2 °. Положим ^  -  % (s+i) + . -.+ %р , М/15 - о* - алгебра, порожденная Г]т ,

/»(«.*») = ̂  1 7 ^ . я» W= / » ■ >Ио >)
M (e (s'p))

В [4], стр. 43, доказана

Лемма 1. Пусть система серий {X ns , П — 1, оо . удовлетворяет условию: 
при любом фиксированном t

\<РтУ) - ? 2
n~>™s=\
Тогда, для того чтобы х.ф. <pn(t) сумм S n сходились к х.ф. <p(t) , необходимо 

и достаточно, чтобы

lim £ (р |И(/)-1) = 1п^К0- (6>

Введем функции:
и (  -2

Gn(t,x) = -£M
5=1

^ r f n s i t ’ MnsXVns < Х
Îns
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МАТЭМАТЫКА 7

„  ^
a m (t) = M  , а я ( 0  =  Х а » ( 0 -

^ l  +  77m J  *=1

Теорема 3. £сли система серий {X ns }”_], П = 1,со удовлетворяет условию (А),

то, для того чтобы суммы S n имели предельное распределение с х.ф. (p(f), 
необходимо и достаточно, чтобы

Um J [ e iu -  „ ( / , * ) +  й а и ( 0 = 1 п ^ ‘

Доказательство теоремы 3 следует из леммы 1, поскольку по свойству интеграла 
Стильтеса

00 f Itx \  1 + X2
5 > „ , < 0 - 1 ) =  J  - i _ - i f i T p ± - r f , G w(r ,* )  + /to e ( 0
*-1 - 0 0  V 1 + х  J X

О
 ̂ . Обозначим:

\

“  1 U  + 7,2
г Ц - ; ? -  s  *  ’ ь" =  Ъ м птПпр ’ Гт ш £ м — а

- - р
Теорема 4. Пусть случайные величины системы серий {Х т } ТПп 

зависимы, где WIq - любое постоянное число, ® -  Р < ^ ; кроме того найдутся

постоянные П,Н0, Н 1, Н 2 и П такие, что при Н  > H q в (1) и П > Щ будут 
выполняться условия:

m a x s u p p te j  > 0//Ц,5)< ,
s,q х  ̂ П

max Мт^щ < ^  т ь х М ^ т Ч п г Ч п д ] -  j  ,

9 "  ”  «2

. ■ l- p  L - pгде 0  <  |r  — s| <  /и0« 4 , 0 < q - s  < т 0п 4 , g ( H ) - >  0  при Н —»ао,

Н х и Н г - постоянные, которые могут зависеть от Н . Тогда для того чтобы
п

суммы S n -  ^  rjns гшели предельное распределение, логарифм х.ф. которого
s —1

выражается по формуле

¥ ( t ) =  J [ е 1ы -  l - - ± ^ Y - ± ^ - d ' ¥ ( x )  + i ty
-да \  1 + X J X

где *Р(хг) - ограниченная неубывающая функция, причем *F(—ао) =  О,

необходимо и достаточно, чтобы Кш Нш у п =  у  и
#-»оои-»оо

И £ ( х )  +  *в , * * 0  »-и»
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8 ВЕСНПС МДГП1МЯ Н.К.КРУПСКАЙ

Доказательство. Возьмем в разбиении (2) к -

О < р < -  и пусть 
8

1 1
те0я 4 , /и = т 0п 8

£ п \ Л п г * ~ А л *  l  = v k ,  (7)

- система серий величин rjm , вошедших при разбиении (2) в U niJ  = l , v  и 
взятых в порядке возрастания индексов. Из леммы 3.3 [4], стр. 111, следует, что

система (7) удовлетворяет условию (А), и $п2 — 0 . Поэтому предельное 

распределение сумм Sn совпадает с предельным распределением сумм

S ,1  =  Z  i m  к
S -  ]

для системы (7) справедливо утверждение теоремы 3.

Составим функции Gn{tyx) и a n(t) для системы (7). Как показано в 
доказательстве теоремьс 3.3 [4], стр. 118,

d j j j t ^ x )  + it{L (t) - f ia itX- \  VrU.'/v
i r  ■ u ? ) J f

Так как

1+X2J ^  2 ->0‘

L\ i +

b„rdv;{x) J
e «* - i  ^ L

l + x"
M + x 2

Я--» ос

то утверждение теоремы 4 следует из теоремы 3 и свойств формулы Леви- 
Хинчина, рассмотренных, например в (6;7].

7Г- Р
Замечание 1. Условие т * = т 0п -зависимости в теореме 4 можно заменить

на условие р.с.п. с коэффициентом = о(т 3~€ ),е > О, но при этом условие
Д . - 2  ^  Н\Ъ(п)  д , - 2  ^  н хmax Mrjnq s  -  заменяется на условие m x̂ M7lnq -  (см. теорему 3.8

[4], стр. 134).
Пример. Требование ограниченности суммы ковариаций усечений случайных 

величин необходимо, вообще говоря, ибо в противном случае в предельном 
распределении их сумм может появиться вырожденный нормальный компонент, а 
именно с неограниченной дисперсией.

Пусть Х ь Хъ . , Х п, ... - последовательность независимых одинаково
распределенных случайных величин, с плотностью вероятности

1, 1*1*1 ,
р ( х ) = 1 14 | —=-, j .г )> 1, i = 1, оо

Определим последовательность /и-зависимых величин, положив

T]S—A.s +  X f+fn -h  ^  •

Пусть
_  fX,-, \ Х , \ < Н п ,  =  Л ° ’ \ X i \ Z H n  ,

1 [О, \ X f \ > Н п ,  1 \  X f , \ X  f \> Нп ,
где Н>Н(Р>0 - постоянная.
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9

условиям теоремы 4, то для них будет справедливо и утверждение згой теоремы, так 
как ход доказательства полностью сохранится. Получаем последовательно:

1. Поскольку

где Н2 - некоторая постоянная.
Таким образом, если /и= h(n) - медленно меняющаяся функция при я —> ао и

Приведенный пример показывает, что требование равностепенной 
ограниченности Ьп (сверху!), вообще говоря, необходимо.

1. Юдин М. Д. О предельных распределениях сумм зависимых случайных величин 
с неограниченными дисперсиями//ДАН БССР. - 1984, т.28, №6. - С.496-498.
2. Юдин М.Д. Об обобщении формулы Колмогорова и Леви-Хинчина на суммы 
зависимых величин// ДАН БССР. - 1986, т.30, Jfel. - С.29-31.
3. Юдин М.Д. О решении центральной предельной проблемы теории вероятностей 
для сумм случайных величин, удовлетворяющих условию перемешивания// Rev. 
Roum. Math. Pures ofAppl. - 1980, T.XXV, №8. -С. 1249-1257.
4. Юдин М.Д. Сходимость распределений сумм случайных величин. - Минск: 
«Университетское», 1990. - 254с.
5. Гнеденко Б.В., Колмогоров А..П, Предельные распределения для сумм 
независимых случайных величин. - М., 1949. -254с.
6. Ибрагимов И.А., Линник Ю.В. Независимые и стационарно связанные величины. 
-  М.: Наука, 1965.- 524с.
7. Петров В.В. Суммы независимых случайных величин. - М.: Наука, 1972. - 414с.

то, когда #я>1,

2. Так как величины Xi независимы, то
(8)

3. Из (8) и неравенства Копш-Буняковского следует, что

такая, что k(n)—>оо, но f{  то все уствия теоремы 4 ддя системы

{xns} будут выполнены.
Однако непосредственный подсчет показывает, что (см. п.2)

Литература
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10 ВЕСНЖ МДШ ТМЯ Н.К.КРУПСКАЙ

Summary

There are indispensable conditions of convergence of distributions of the sums of 
dependent random variables with unlimited variances.

Поступила в редакцию 19.11.01.

УДК 519.21

Ф. Д. Коршков

ОДНОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОЧЕРЕДЬЮ

В литературе [1, 2, 3] рассматривается стационарный режим некоторых типов 
одноканальных систем массового обслуживания (СМО) с ограниченной очередью.

В данной работе получены рекуррентные соотношения для аппроксимации 
вероятностей состояний и вероятности отказа в стационарном режиме для 
одноканальной системы массового обслуживания с ограниченной очередью с 
рекуррентным однородным входящим потоком и рекуррентным обслуживанием 
(СМО типа GI iG ll In, где n  -  число мест для ожидания, п>1).

Теорема 1.
Пусть
A(t) -  функция распределения (ф. р.) длительности промежутка между заявками 

входящего потока интенсивности X;
B(t) -  ф.р. длительности обслуживания интенсивности и;
р = Х/у.  - загрузка СМО ( допускается р>1);
Pk (к=0, 1,...п+1)~ соответственно вероятности состояний S* СМО, когда в ней 

находится к заявок;
pk(t) -  вероятность поступления к заявок за промежуток времени t в рекуррентном 

потоке, определяемом ф. p. A(t).
Тогда система рекуррентных соотношений для вероятностей состояний имеет

вид
00 00

р х =  Р 0Л  /(1 -  л (0X1 -  Я(/))с* +  Р1я J (1 -  А (0X1 -  в (О) Л;
О О
оо оо

Рг = Рол J V i(0 (l -  B{t))dt  + р гЯ J />1(0(1 -  +
о о

р 2я ] ( 1 - A( t ) Kl - B( t ) ) d t ;
ОМГПУ им. И

.П
. Ш

ам
як

ина



МАТЭМАТЫКА 11

Рк = p 0X j  Pk^ ( t ) ( l  -  B(t))dt + p ,A j p fc_ j(0 ( l- B ( 0 ) < *  + ••• +
0 0

+ Pm* ? Рь-Ш (0(1 -  B(ty)dt + ... + p-kk J (1-  Л(0)(1 -  в  ;
о 0

(1 <  k < n;  1 <  s  <  & ) ;

p n+1= po*  £  ]  p„+rm  -  B(o)dt+ P i a  f  } Pn+r (rxi -  B(t))dt+...
r=O o r - 0 0

+ £  f  ̂ +1_J+r( 0 ( i -  В (0)Л  +... + д ,  я £  ] Л+Г(*Х1 -  Ж 0)<*;
s = O o  r=Oo

n + 1

i =  Е л -
*r=0
Доказательство.
Вывод первого уравнения системы рекуррентных соотношений.
В стационарном режиме в произвольный момент времени СМО может 

находиться в состоянии Si с вероятностью pi, что может получиться в двух случаях
1). В некоторый момент времени до рассматриваемого момента поступила 

заявка в состояние So, в котором СМО находится с вероятностью ро, обслуживание не 
закончилось и ни одна заявка не поступила. Вероятность перехода из состояния So в 
состояние Si за малый промежуток времени Dt равна poX(l-A(t))(l-B(t)) □ t. 
Суммируя по всем t, получаем первое слагаемое.

2). В некоторый момент времени до рассматриваемого момента закончилось 
обслуживание заявки и началось обслуживание новой заявки, которая находилась в 
очереди (СМО находилась в состоянии S2 с вероятностью рг). Вероятность перехода 
из состояния S2 в состояние Si за малый промежуток времени Dt совпадает с 
вероятностью перехода из состояния S] в состояние S2 и равна Р1Щ- A(t))(l-B(t))Dt 
(обслуживание не закончилось, и новая заявка не поступила). Суммируя по всем t, 
получаем второе слагаемое.

Аналогично доказываются другие уравнения системы рекуррентных 
соотношений.

В частном случае для СМО GI |G ll !l (одно место для ожидания) система 
уравнений для нахождения аппроксимации вероятностей состояний в стационарном 
режиме имеет вид

со оо

Pi -  Р о *  j o  -  A ( O X l -  B ( t) )d t  +  Р^Л /(1  -  А (О Х 1 -  в ity)Л ;
О о

00 00

р2 = PoAj A ( W -
о о

Р о  + P i  + Р г  =  1 ■

Теорема 2.
Для GI lG ll In вероятность отказа рот*= IVi- 

Доказательство.
(1)
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12 ВЕСШК МДП11МЯ Н.К.КРУПСКАЙ

1- ро~ вероятность того, что заявка находится на обслуживании;
17. - среднее количество заявок, поступивших за длительный промежуток 

времени Т;
(1- ptj )Тц - среднее число заявок, обслуженных за длительный промежуток 

времени Т;
Т Х - (1 - р ь )Т р-------------   доля заявок, получивших отказ.

ТЛ
Отсюда получаем при Т—» оо вероятность отказа.
Если сложить все рекуррентные соотношения, то получим равенство

, ^ ~Р о
1= ро +PiP +Р2Р +• -+РвР => 1- Ро =р(1-рвн) => Р„+1 -  1---------- •

Р
Равенство (1) доказано.

Рассмотрим некоторые типы систем с ограниченной очередью, используя 
теоремы 1, 2.

1. Система М !м ll b  (пуассоновский входящий поток, показательное 
обслуживание).

Получаем известные результаты, приведенные в [1].

Рк =
-1 р к, (0 < Аг < л + 1);

1 -  р
О, (к > п + 1).

2. Система М Ы2 ll ll (обслуживание эрланговское второго порядка с ф. р. 
B(t)=l- е*1**- M'te'̂  и интенсивностью ц /2, загрузка системы р= 2Х /ц).

Система уравнений

Р\  =  Ро& |  е ~At(e  + р хХ |  e ~ Xt ( е ~ м* + pte
0 о

Р 2 = Рол [ О  -  + р хЛ J(I
о о

./>0 + Р\  + Р г  = 1 -

Решение системы.
1 р 2 4 f / 7 3 i p 2 )

— + р ,ч /
’ Р* =  4 +  4Ро ~  з------------------------------- у Р 1 ~ Ро

—  р 2 + р + I4

3. Система Ег 1м ll |1(входящий поток эрланговский второго порядка с ф. р. 
A(t)=l- e xt-Xtext и интенсивностью 7J 2, загрузка системы р= 7J 2ц).

Система уравнений

Pi  = Р о — К * " А* + Afc_A,) * ' /" A  + P i — + Я & - А() е - ^ Л ;
2 о 2 о

Р 2 = Р о —  7(1 -  в ^  - A * - " ) * " " ' *  + -  Л * - " ) . - " * * ;
2 о 2 о

Ро + Pi + />2 = 1- 
Решение системы
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МАТЕМАТИКА 13

З р + 1  _ _ 4 р 2 + р  _ _ 4 р гp Q= - —- — -—=----------- Pi = р о ■ р г -  р й ■
4 р  +  4/? +  4 р  +  1 3/7 +  1 3/7+1

4. Система D t> |l ll (входящий поток и обслуживание детерминированные). 
При р<1 получаем систему

У , УPi =  Р о *  J *  + P l ^  J *  i
о о

Рг  =
Ро + Pi + Рг = 1

Решение системы 
Po= 1-P, Pl=P, Р2=0, р<шс=0.

При р> 1 получаем систему

р 1 = f <# + /ч  ^ J ;
о о

Ум Хш
Р 2 = Р о *  J dt + р г Л J dt ;

3<я
Р о + Р г  + Р г 11! -  

Решение системы
ро =0; р,= 1/р; pz= 1- 1/р; Рот =Рг-

5. Система Ег (Ег ll ll (входящий поток и обслуживание эрлаитовские второго 
порядка, загрузка системы р= АУц.).

Система уравнений
Я 00

Pl ±  j (e- "  + + //te
2 о

Рз = Ро 7 ](1  -  е ' А< -  Ate"Af) ( e - ^  + p te '^ )  +
2 О

л  А](1 _ e~Xt -  + pte-^)dt-
2 о

PO + P l + Р2 =1-

Решение системы
__________ 2 р  +1_________ . = р Ъ + 3 р 2 + р

Ро ~ р 4 + З р 2 + З р 2 + Зр  +1 ’ Pl р *  + 3 р г + 3 р 2 + 3 р  +1

= р 4 + 2 Р 3
2 р4 + зр3 + зр2 + зр + Г
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14 ВЕСШК МДШ1МЯ Н.К.КРУПСКАЙ

6. Система М Ьг il |2 (загрузка СМО р=2Х/р.).
Система уравнений

СО <*>

р, = р 0А |е - АЧ е -А' + м Ь - * ) А  + € - * ( € - * +  / t ie-*  ) d t ;
О о

со «о

р г = p ^ A j A te - ^ f e - 1" + )dt + />,Я jA te^Y e-" ' + //te '" ';*  +
О о

со

+ p 2A f e - x‘(e- '‘' + ute »' )dt ;
О

во

Ръ = Р«л [ ( I -  е ~Л1 -  Ate ) ( е + jxte _л" )d t +
О

+ р хА \ ( \  - е  х' - A t e ^ ' X e - " '  + u te ^ ' )d t + + р 2А \ ( \  -  e ' M ) ( e ^ '  + fite ) d t ,
0

Po + Pi + Рг + Рг = J-

Решение системы
^ + i

^  Р 6 S/7 5 4 3 р 3 З р 2 З р  ,-— + — — + р  4 + —- — + — — + + 1
32 16 2 2 2

■(f*0
Pl Р 6 5 р ь 4 3 р ъ З р 2 3 р .—---- + —---+ р + —t--- + —£---+ —— + 1

32 16 2 2 2

8 4 • ( И ‘
P2 = ^ l + l £ i + p 4 + 3 ^ 1 + 3£ i + 3£ . + 1 

32 16 2 2 2

/>* , 9 р 5 , П /  , р1_
= ________32 32 16 2_________

3 P 6 5 р 5 4 З р 3 З р 2 Зр  ,~ — + р  + —£—- + —С + — + 1
32 16 2 2 2

Для рассмотренных систем ври различных значениях загрузки СМО вычислены 
значения вероятностей состояний и вероятностей отказа. При больших значениях 
загрузки СМО достаточно одного-двух мест для ожидания, чтобы вероятность 
простоя была близка к нулю. Результаты, полученные в статье, можно использовать 
при расчете числа мест для ожидания, если нужно учитывать стоимость места 
ожидания.

Литература
1. Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. -  М.: Машиностроение, 1979 -  
432с.
2. Гнеденко Б. В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. -  
М.: Наука, 1987. -  336с.
3. Бочаров П.П., Печинкин А.В. Теория массового обслуживания. -  М.: изд-во 
РУДН, 1995. -  530с.
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Summary
Stationary state probabilities for the single -  server limited queue are obtained

Поступила в редакцию 19.11.01

УДК 519.240

СЖ  Гуз, НЖ Сертееич, М.Д. Юдин

О ВЛИЯНИИ ЗАВИСИМОСТИ СЛУЧАЙНЫХ СЛАГАЕМЫХ 
НА ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СУММ

В [1-4] показано, что корреляция случайных слагаемых поставляет, вообще 
говоря, в предельное распределение их сумм нормальный компонент, благодаря чему 
предельное распределение становится абсолютно непрерывным, и что, наоборот, 
дисперсионный «нормальный шум», возникающий из-за рассеивания значений 
случайных слагаемых в окрестности нуля, может быть ликвидирован путем 
соответствующего коррелирования слагаемых.

В данной работе на базе общих теорем даются примеры, два из которых 
сопровождаются компьютерными изображениями, иллюстрирующие вышесказанное 
и показывающие возможность существенного влияния зависимости между 
случайными слагаемыми на предельное распределение их сумм. Иллюстрация 
проводится на базе од номерных и двумерных распределений Пуассона.

1°. Пусть V* Л , п  = 1 оо - система серий d-мерных векторов,
V ?  flS }  $ —  1 5

определенных при каждом п на одном и том же вероятностном пространстве, 
имеющих ограниченные дисперсии и принимающих значения в Rd Обозначим:

^  ,#</>), X = (*! t fe  У) - скалярное
П ___

произведение, $п = £  4 т .Запись £ns < X означает, что < xf , / = 1, d ,  [6].
S

Не нарушая общности, будем считать, что математическое ожидание (м.о.). 

М = о , * =

Введем симметричную матрицу Вп = ||&„(,j)||> U j  = l , d , где

Kiij)  = *)+ , s>0,
S s * p

Через h{n) обозначим медленно меняющуюся функцию при п —* со [7].
В [2] приведена
Теорема 1. Пусть вектора системы серий { £  т } тп = т 0п1/%~р зависимы, 

где тО-любае число, О < р  < 1/8, кроме того, найдутся постоянные Hh Н2 и п0

такие, что при П > TIq ,

max max <*>
5,i И s , r ,q , i , j ,k  « 1 ft

где 0 < | г - ^ | < / и 0и1/4_р, 0 < |s - q \  < m 0n l /4~p - Тогда если при и-»<х>,
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16 ВЕСШК МДШ1МЯ Н.К.КРУПСКАЙ

к я( х ) =  ± м { $ 1 - , 4 т К (*)<«>.  Jim lim Я ,  = В,
5 = 1

то сумма Sn будет иметь безгранично делимое предельное распределение, 
логарифм характеристической функции (х.ф.) которого

V (О -  J ieK*'x) -1  -  *(*, (s) -  , (2)
R d

где t* - вектор-столбец, а из области интегрирования исключен нуль-веюпор.
В [2] указано, что есхяи в (1) первое условие заменить на ? в

теореме 1 ш„-зависимосгь можно заменить на условие равномерно сильного 
перемешивания (р.с.п.) [7] с коэффициентом ft{k ) = o{k~*~v ) , v  > 0 .

И еще, в условиях теоремы 1 матрица В не может быть отрицательно определена, 
поскольку (2) - логарифм х.ф.

2°. В [1] и [8] приведены примеры независимых случайных величин, в 
предельном распределении сумм которых нормальная составляющая появляется 
только вследствие корреляции слагаемых. Эго же может произойти и в предельном 
распределении сумм зависимых векторов (см. пример в [5]).

Пример 1. При невыполнении условий (1) теоремы 1 именно корреляция 
случайных слагаемых может повлиять на существование предельного распределения 
суммы Sn. Действительно, пусть, например, Хп!, Хп(п+к-1) - независимые 
случайные величины, rf=l, причем

1
г- > Р\ -  0 >I -уП ZХ т = т*

8 п 1 Рг ~т4Z* *
где s = 1 ,п + к -  1, g>0. Определим систему серий fc-зависимых случайных 

величин, полагая
4  ns =  ns + Х n ( s + l )  +  — +  ^  n ( s + k - l )  *

s  = 1,и . Очевидно, м т  = 0 .

При к - п а , т , о < р < а <1/8 и 2/3 > а  получаем, при достаточно 
больших и, когда возможные значения ms войдут в отрезок [-е, е], е > 0,

I М ; М  S 4 =  0,
5 ШЛ

в то же время,
УМ£ «£ 2n*Cft_-l)g^______ (3)

2пт2 »—

Соотношение (3) «вырождает» предельное распределение суммы Sn = X  ■

Пример 2. Рассмотрим двумерный случай: <#=2. Пусть , s  = \ п ,

= (flns ytfns*) * Обозначим через е7 и <?2 t-окрестностъ точек (1;0) и (0;1). 
Добавим к условиям теоремы 1 условия: ври любом г  €= (0,1)
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lim  } = Л ,,1 « и ;  l™i Z  s x } = 0 . (4 )
« —>oo

будет распределение Пуассона на целочисленной решетке {(m,fc)}, тук = 0 ,ао , 
поскольку при достаточно малом £ > 0 из (4) следует, что

случае же /т^-зависимости векторов вlim

предельном распределении суммы S„ может появиться двумерный нормальный 
компонент только вследствие корреляции слагаемых. Например, достаточно 
определить покоординатную зависимость так, как это сделано в примере 1, и 
положить к=т. Поэтому плотность предельного распределения суммы S„ будет иметь 
вид

р(х) = -
в - 1

(5)
2 *  m - O J t - O 1» 1* *  1 2

где х=(хь x j ,  q=(m,k), матрица l = ||с!/ || обратна матрице = \ги ||,

b ,j =  I ™  , /',7 =  1,2

где

, не обязана быть нулевой.

На рис.1, 2 представлены изображения поверхности плотности (5) при 
различных значениях ее параметров.. На рис.2 уменьшен масштаб по вертикали.
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Пример 3. Пусть, как и в примере 2, d=2, £,т = Tjm -  Mtjm , но пуассоновская 
вероятность сосредоточивается в произвольной точке жо = (xi »хг ) , х0 * О

Обозначим через е ^  -окрестность точки х0 и к теореме 1 добавим условия: при 
любом Т G ( 0 , |х0|)

lim lim Т  f x 2dP%ns <:x}=0-
s  n—> 00 s

e

Тогда если при >oo? то, согласно теореме 1, при
s

независимости слагаемых сумма S п = X  *7 ш будет имел» пуассоновское

предельное распределение вдоль полупрямой проходящей через точку х0.
В случае зависимости слагаемых сумма S'* будет иметь предельное
распределение с плотностью вероятности [5]

-А

р(х) = е
т=О

где х=(х,,х^.

Рис.3. Сп==С22“ 1̂ 7 Ci2“C2l~9? Хг=2 
Изображения поверхности плотности (6) при различных значениях ее параметров 

представлены на рис. 3,4. На рис. 4 уменьшен масштаб по вертикали.

Рис 4. Сц~С22~50? с ^ ^ р Ю Д ^

3. Замечание!.
Корреляция случайных слагаемых может и «помочь» предельному 

распределению их сумм быть дискретным. В [1, 8] приведены примеры сумм 
зависимых случайных величин, удовлетворяющих условиям (1) и условию р.с.п. с
коэффициентом /?(&) = 0(2 k ) 9 для которых при любом т е (ОД)
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B̂ > g 2 >0,
S S * P

Благодаря чему предельное распределение этих сумм остается распределением 
Пуассона, хотя, как известно, в случае независимости слагаемых для этого 
необходимо условие:

-»0.
S

Таким образом, в некоторых случаях установлением специальной корреляции 
случайных слагаемых можно добиться дискретности предельного распределения их 
сумм.

Замечание 2.
Элементарные выкладки показывают [2], что в теореме 1 предельная матрица

5 = 1Ы 1,где

6,- ,  = lim lim £  J < 4
€ о п- ¥  оо 0 < | 5 _ р \ < т п

Замечание 3.
Часто ш„-зависимость называют сильной, даже при постоянном тп. Эта 

зависимость существенно отличается от условия перемешивания. В частности, 
справедлива

Теорема 2. Пусть вектора системы серий } при каждом п одинаково
распределены, удовлетворяют условию р.сж с коэффициентом таким, что

’1/ 2 (к)  < со и М ^  =

постоянные Нъ Н2 и щ тате, что при П>Щ

^  f l l / 2 (к)  < со и =0, i = l yd , S = 1,Я ; кроме того, найдутся
=  1

max М £ ^ )2 < max М
5,г М s , р , i t j 9 s Ф р

Тогда если

H 2h(n)
~  „ 3/2

lim lim £  М |<  е )  = 0 ■
£■ ->  О П —> О0 _ '  1
то

  ' пр
s * p

Эта теорема доказывается аналогично доказательству теоремы 2.10 в [1] (см. 
также теорему 2 в [8]).

Следовательно, в условиях теоремы 2 корреляция слагаемых не будет влиять на 
дискретность предельного распределения их сумм.
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Summary

Influencing a correlation of dependent random vectors and dependent random 
variables on limit distributions of their sums is rotined
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УДК 512.542

ИЛЖузменкова

ФУНКТОРНАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ t-ЗАМОВГУТЫХ ФОРМАЦИЙ

В [1] под номером 1.5.23 С.Ф.Каморниковым и М.В.Селькиным сформулирован 
следующий вопрос: можно ли класс наследственных формаций охарактеризовать в 
терминах регулярных подгрупповых функторов. Ответ на этот вопрос предлагается в 
данной работе.

Рассматриваются только конечные группы. Используются определения и 
обозначения, принятые в [1 - 3]. Напомним некоторые из них.

Пусть X - класс групп, т - функция, которая ставит в соответствие каждой группе 
G eX  некоторую непустую систему ее подгрупп x(G). Говорят, что х - подгрупповой 
Х-функтор, если 

(т(О)ф = т(&р)
для любого изоморфизма <р каждой группы Ge X. Если X - класс всех групп, то 

подгрупповой Х-функтор называется просто подгрупповым функтором.
Пусть А, В - группы, <р: А —>В - эпиморфизм. И пусть Q и Б - некоторые системы 

подгрупп из А и В соответственно. В дальнейшем через Охр обозначается множество

{Нф | Н ей } , а через £ - множество {Н | Н е 2} всех полных прообразов в А
всех подгрупп из L. Если R - подгруппа из А, то через R fl Й будем обозначать 
множество

{Rfl Н|  Н е£>.
Следуя [1, 3], подгрупповой функтор т будем называть регулярным, если

<р~г
(т(А))фС т(В) и (т(В)) с: т(А) для любого эпиморфизма ф: А —>В каждой группы 
А.

Следуя [4], подгрупповой функтор 0 будем называть включающим, если для 
любой подгруппы U группы G всегда из Н е  0(G) h H c U c G следует НЕ 0(U).

Если для любой группы G множество 0(G) образует решетку подгрупп, то есть 
всегда из Н, КЕ 0(G) следует H R К е  0(G) и <Н, К>Е 0(G), то подгрупповой функтор
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О называется решеточным. Решеточными являются функторы S, Sn н sn, которые в 
каждой группе G выделяют соответственно решетку S(G) всех подгрупп, решетку 
Sn(G) всех нормальных подгрупп и решетку sn(G) всех субнормальных подгрупп.

Пусть т - решеточный подгрупповой функтор. Подгрупповой функтор 0 
называется т-фнльтрующим функтором, если 0(G) - фильтр решетки x(G), то есть для 
любой группы G выполняются следующие два условия:

1) если А е 0(G), X g x(G) и А с Х , то Х е  0(G);
2) если А е 0(G), В е  0(G), то А(1 В е  0(G).
Подгрупповой функтор 0 называется транзитивным, если для любой группы G 

всегда из L€0(H ) и Н е 0(G) следует L e  0(G). Очевидно, подгрупповые функторы S 
и sn являются транзитивными.

Класс групп F называется формацией, если выполняются следующие условия:
1) каждая факторгруппа любой группы из F также принадлежит F;
2) из Н/Ае F, H/BeF всегда следует НУАГ) B e F .
Пусть F - непустая формация. Тогда F-корадикалом группы G (обозначается GF) 

называется пересечение всех тех нормальных подгрупп N из G, для которых G/N е  F.
Пусть 0 и г - подгрупповые функторы. Следуя [1], через Gt(0) обозначим класс 

групп
(G|0(G) = x(G)}.
Пусть X - некоторый класс групп и т - подгрупповой Х-функтор. Следуя работе 

[3]7 через St X  обозначим множество всех таких групп Н , что Hex(G) д л я  некоторой 
группы Gg X. Класс групп F называется т-замкнутым, если SxF=F. Подгрупповой X- 
функтор 0 называется х-наследственмым, если для любой Х-подгруппы Hex(G) 
группы G €  X справедливо включение

Н П  0(G) С 0(H).

Теорема 1. Пусть г - такой регулярный включающий решеточный 
подгрупповой функтор, что Sn(G) С  x(G) для любой группы G. Пусть F - непустая 
х-замкнутая формация и пусть в ~ функция, которая ставит в соответствие 
каждой группе G систему подгрупп

0(G) = {S|S€x(G ),G F c S } .
Тогда в - регулярный т-фильтрующий х-наследственный подгрупповой функтор.
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Ввиду леммы 1.2.20 из [1] достаточно проверить, что 

подгрупповой функтор 0 является т-наследственным.
Пусть Н - некоторая т-подгруппа группы G и S G 0(G). Так как функтор х 

является регулярным, то HGF/GF^x(G/GF). Теперь из х-замкнутости формации F 
заключаем, что HGf/Gf 6F . Так как группы HGF/GF и H/HfW  изоморфны и F 
является классом, то H/Hf|GF e F. Отсюда и из определения F-корадикала следует, 
что HF с  НП GF. Так как S е  0(G), то GF с  S и S е  t(G). Поэтому

HFc H n G Fc H f l S .
Так как подгрупповой функтор т является решеточным, то НП S е  0(G). А так как 

х является включающим, то H fl S €  т(Н). Значит,
НП s е  0(H) = {А I Ает(Н), HF С  А>,
то есть H fl 0(G) с  0(H). Теорема доказана.
Напомним, что формация F называется наследственной, если для любой 

подгруппы Н F-группы G всегда H eF. Подгрупповой функтор 0 называется 
наследственным, если для любой подгруппы Н группы G справедливо включение 
H fl 0(G) с  0(H).

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



22 ВЕСШК МДГП ШЯ Н.К.КРУПСКАЙ

Следствие 1.1. Пусть F - непустая наследственная формация. И пусть 9 - 
функция, которая ставит в соответствие каждой группе G систему подгрупп

0(G) = {Н |GF СН}.
Тогда в - регулярный S-фильтрующий наследственный подгрупповой функтор.
Следствие 1.1 вытекает из теоремы 1 в случае, когда т = S - подгрупповой 

функтор, выделяющий в каждой группе G все ее подгруппы.
Формация F называется нормально (субнормально) наследственной, если для 

любой нормальной (субнормальной) подгруппы Н группы G всегда из Ge F следует 
Hg F. Подгрупповой функтор 0 называется нормально (субнормально)
наследственным, если для любой нормальной (субнормальной) подгруппы Н группы 
G справедливо включение

Н (10(G) С  0(H).
Следствие 1.2, Пусть F - непустая нормально наследственная формация. И 

пусть в - функция, которая ставит в соответствие каждой группе G систему 
подгрупп

0(G )={H |H « G, GF СН}.
Тогда в - регулярный Sn-филътрующий нормально наследственный 

подгрупповой функтор.
Следствие 1.2 вытекает из теоремы 1 в случае, когда х = Sn - подгрупповой 

функтор, выделяющий в каждой группе G все ее нормальные подгруппы.
Следствие 1.3. Пусть F - непустая нормально наследственная формация. И 

пусть в - функция, которая ставит в соответствие каждой группе G систему 
подгрупп

0(G) = {Н | Н е sn(G), GF СН}.
Тогда в - регулярный sn-филътрующий субнормально наследственный 

подгрупповой функтор.
Следствие 1.3 вытекает из теоремы 1 при х = sn и того факта, что формация F 

нормально наследственна тогда и только тогда, когда она субнормально 
наследственна.

Теорема 1 дает примеры регулярных х-фильтрующих т-наследственных 
подгрупповых функторов. Следующая теорема показывает, что ими исчерпываются 
все регулярные т-фильтрующие подгрупповые функторы.

Теорема 2. Пусть г - такой регулярный транзитивный включающий 
решеточный подгрупповой функтор, что Sn(G)<Z.T(G) для любой группы G. Тогда 
для любого регулярного т-филыпрую щего х-наследственного подгруппового 
функтора в справедливы следующие утверждения:

1) класс Gt (в) является х-замкнутой формацией;
2) для любой группы G имеет место равенство 6(G) = {Н | HG t(G), Н 

содержит Gt (в)-корадикал группы G}.
Д о к а з а т е л ь с т в о .  Ввцду теоремы 1.3.24 из [1] достаточно показать, что 

формация Gt (0) является т-замкнутой.
Пусть G Е Gt(0) и H et(G ). Тогда Hfl0(G) = Hflx(G). Так как подгруппой 

функтор т является решеточным и включающим, то Н П x(G) с: x(G), а значит, 
Н П t(G) (Z т(Н). Из транзитивности функтора т заключаем, что т(Н) с: x(G). Поэтому

т(Н )сН П х (Н )сН П т(0 .
Следовательно, Н Г) x(G) = х(Н).
Так как подгрупповой функтор 0 является х-наследственным, то НП 0(G) Cl 0(H). 

Из равенств H f|0(G ) = Hflx(G) и Hflx(G) = х(Н) следует, что H f|0(G ) = х(Н).
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Значит, из НП 0(G) с: 0(H) имеем, что т(Н) с  0(H). Так как 0(H) - фильтр решетки

т(Н), то 0(H) Сх(Н). Следовательно, 0(H) -  т(Н) = х(Н), а значит, Н е Gt (0). 
Теорема доказана.

Следствие 2.1. Для любого регулярного S-фильтрующего наследственного 
подгруппового функтора О справедливы следующие утверждения:

1) класс ¥={G | 0(G) = S(G)} является наследственной формацией;
2) для любой группы G имеет место равенство
0(G) = {Н | GFciH}.
Следствие 2.1 вытекает из теоремы 2 при т = S.
Следствие 2.2. Для любого регулярного sn-фильтрующего субнормально 

наследственного подгруппового функтора в справедливы следующие утверждения:
1) класс F= {G | 0(G) = sn(G)} является нормально наследственной формацией;
2) для любой группы G имеет место равенство 
0(G) ={Н | HEsn(G), GFCH).
Следствие 2.2 вытекает из теоремы 2 при т = sn.
Следствие 2.3. Пусть т - такой регулярный транзитивный включающий 

решеточный подгрупповой функтор, что Sn(G) Cl x(G) для любой группы G. Тогда 
отображение

f:0 -»  G/(0 ),
ставящее в соответствие каждому регулярному т-фильтрующему т- 

наследственному подгрупповому функтору 0 класс Gt(6), является биекцией 
множества всех регулярных z-фильтрующих т-наследственных подгрупповых 
функторов и множества всех непустых т-замкнутых формаций.

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Если 01 и 02 - различные регулярные т-фильтрующие т- 
наследственные подгрупповые функторы, то ввиду теоремы 2 т-замкнутые формации 
G/(01) и G/(02) различны, то есть отображение f  инъективно. Сюрьективность F 
является следствием теоремы 1. Действительно, если f  - непустая т-замкнутая 
формация, то, положив

0(G) = {н  | hgx(G ), е т е н > ,
получим на основании свойств функтора х, что G*(0) = F, то есть f(0) = Gr(0). 

Следствие доказано.
Следствие 2.4. Отображение, ставящее в соответствие каждому 

регулярному S-фильтрующему наследственному подгрупповому функтору 0 класс 
{G | 0(G) = S(G)}, является биекцией множества всех регулярных S-фильтрующих 
наследственных подгрупповых функторов и множества всех непустых 
наследственных формаций.

Следствие 2.4 дает положительный ответ на вопрос 1.5.23 из [1].
Следствие 2.5. Отображение, ставящее в соответствие каждому регулярному 

sn-фильтрующему субнормально наследственному подгрупповому функтору 0 класс 
{G | 0(G) = sn(G)}, является биекцией множества всех регулярных sn-фильтрующих 
субнормально наследственных подгрупповых функторов и множества всех 
непустых нормально наследственных формаций.

Следствие 2.5 позволяет охарактеризовать класс всех нормально наследственных 
формаций в терминах регулярных подгрупповых функторов.

Отметим, что функторная характеризация класса всех формаций приведена в 
работе [5].
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Summary
The auhtor gives a functor characterization of the class of hereditary formations of 

finite groups.
Поступила e редакцию 22.01.02.

УДК 519.240.

А. Г. Федосенко

О ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СУММЫ ЗАВИСИМЫХ 
СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРОВ

При решении центральной предельной проблемы (д. пр. пр.) теории вероятности 
для сумм зависимых случайных величин были введены функции специального вида, 
которые обобщают обычные характеристические функции (х.ф.) так, что х.ф. суммы 
зависимых случайных величин равна произведению этих функций (см., например, 
[1]). Однако, в отличие от свойств обобщенных х.ф. случайных величин, подробно 
изученных в [1], свойства аналогичных функций в случае случайных векторов 
подробно не рассматривались. Так как эти функции играют важную роль при 
доказательстве ц. пр. пр. теории вероятности для сумм зависимых случайных 
векторов, представляется целесообразным исследовать их свойства.

Пусть ^ K=i - серия случайных векторов, определенных на одном и том же d- 
мерном вероятностном пространстве ( Q , A , P \  %s
 ̂ ' - вектор в Rd, (*,•) - скалярное произведение.

п

Пусть <p(i)~ х.ф. суммы s  = £  4 s ’ V(s,»)(*)' ХФ суммы s U,n) ~ k^ +1̂ k >
5 = 1

s (n ,n )  =  ° -

Возможно следующее формальное равенство: 
^(<М) W Р(19п ) ( 0

Р(1,н)(0 Р(2,п)(0  1
В [1-4] введены следующие функции:

М (e ,{t
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где М(*) - математическое ожидание, М (• / ) - условное математическое

ожидание, BS~CJ -алгебра, пороиоденнаявектором £s .

П

Покажем, что Ф (О ~ П  <р s (Оi=i
Действительно,
г  (п _ M(ei(,’s<’ “>)/В У _ IB,))

Л e i( t ' &  йДалее, т.к. величина ^  -измерима по условию, то можно
воспользоваться известным свойством условных м.о.(см. [5,6]):

М(^М(г/ / J9)) = М£ту, где £ В  -измерима. Получим:

М(е,(<̂ >М(е IB SJ) У(^ц>(0
^  М(е'('̂ -">)) M (eW(M)1) ?(*,») (ОЯ

откуда очевидно ?>(0 = П ? , ( ( ) .
j=i

Рассмотрим вначале свойства функций f { t , B s) .
Свойство 1. 
f ( 0 , B t ) = 1.
Действительно,
/ (0  « } -  м ( И ° ^ » - ) > ' / д , ) _ m i  

Свойство 2.
М/( / ,В, )  = 1
Действительно, если воспользоваться известным свойством условных м.о. (см. 

[5,6]):
ММ (£ /В )  = М£ , 
получим:

М / с / л  ) -  M ( M ( e < ( , , i W / i ? ' V  м м  М < « ,(’-5<~>})

Рассмотрим теперь свойства функций <ps(t) :
Свойство 1.
Ф,(0) =1 
Действительно,
^  (0) = М ( И ^ /С О , В ,)) = Ml = 1 •
Свойство 2.

_ м  еО) , если м £ Л  существует.
а*.
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Действительно,
!'М( £ )M(e'<,"S<’-">))- ;М( £  ^ ) ei(,-s<»»)>)M(e'('"S<",'">))

-  *=*  fc»*+l ___dps(t) _ Э f M(g'(,-?c’-|-,li>) _ _______________________ __
atj J ( M ^ ^ V

Следовательно,

g£ t ^ ) s / M(Z | p > ) - / M (  £ ^ Л )=»М(£ #iy)-  £
3 f u ;  * = *  Jt=j+1 * = *  k = s +1

Свойство 3.

~ -M (g , ( / ) )2 - 2 K ;/>,).гда-КО)и) = £  oov •
u t  j  k - s + l

Действительно,

аЧ(0 a 3%(0
at, ,\ J /

£  ^ V ^ " 0]ЩеК‘’5(j‘w})

Л
____________________________________fc=s+l

(M:e'(‘,S<,-"))))z

-M ((£  £0' >)У('’ -  M( £  ^ Ле (,’5('-л)))М( £  £(;)е'«А*-1,п)>)
:_______ k -s___________________________   fes.y+1   k—s___________ ^

(M(e'(,,S(,-n))))2

M( £  ^ ^ м ) ) Ц Е ^ e^ W " V ^ (  i
k -s+ \___________   k=s_______________ k=s+l_________________ __________

(M{ e ^ ^ f

(  f c a g  '   ;_____________ f c * S + 1____________________________________________

Следовательно,

-5 !4(0)=- m( £ +м( £ ^a))2+2M( £ i *0)xm(£  ^w ) - m( £ ^■/)» =
О / у  & —J  fc= JT + l f c = J + l  k —J + 1

= - M« z  &J))2-(  ± iiy))2) + 2M( z ^ > ) M ( z ^ y)- i  ^ Л) =
k = s  k - s + l  h = s + 1 ifc=s+l

= - M ( ^ > ) 2 + 2 M ^ > M (  Z $ y > ) - 2 M ( $ y >  Z  & > )  =
к = s + l  k —s + 1

- M + 2 Z ^ /})) + 2M|<'>M( Z &>) =
fc=S +  l & =  S+1

= - M ( # F ) 2 + 2 z  ( M ^ M ^  = - M ( ^ ) 2 - 2 K ^ , .
h ~  « Д .!  V » /

Пусть r  5(/) = in , тогда 
Свойство 4.

j
Действительно,
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dyra(t) д
atj dtj O n ^s ( 0 ) =

l  d<ps (t)

Следовательно,

Свойство 5.

Действительно,

ФЛО dtj

дГ *(0 )  1 d<ps (0)
dtj рДО) а /,

a V ,(0

0»у
1 '  8 p 3(t) ' , 1 929>ДО

0tJ  J (<Ps(0)2 St.- .\ J  J <PS( 0  dt)
Следовательно,

д \ м . 1 д?М
dt, +^ 5 ) £^ = К - щ У))2 - мс̂ ) 2 =-^р> -2К&(̂ я)

Свойство 6.
Л О )2J SS 1

е V
а г

= - D  2  #5=1
(V) .

Действительно, 
>2

= -  2  Л £,и> -  2 2  к £ >  = -Z? Е £,и ) •
J= 1  O t j  s = l  s ~ 1

Таким образом, функции <ps(t), определенные для векторов, обладают
свойствами, аналогичными свойствам обобщенных х.ф., введенным в [1], что, в
частности, позволяет использовать их при доказательстве фундаментальных 
предельных теорем для сумм зависимых случайных векторов.
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Summary
There are special functions considered, which generalize essential properties of 

characteristic functions on the case of dependence between vectors and allow to present a 
characteristic function of a sum of dependent vectors as a product.

Поступила в редакцию 19.11. 01.
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УДК 517.917
В. В. Шкут

КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ ДВУМЕРНОЙ 
КУБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ИМЕЮЩЕЙ ЧАСТНЫЙ ИНТЕГРАЛ В ВИДЕ 

АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА

Пусть для системы уравнений

1  -  * V . I  Ь * V . (1)
Л  « i +  j  = l V

где av , by <= R , кривая (см. [1])

&( x , y ) s  ((2* + l ) r 2 + y 2 + p 2f  + 4b2(x2 - l ) y 2 = 0, 0<p<b (2)
является частным интегралом. Заметим, что если р=Ь, то 1фивая вырождается в 

точки (0; ±  Ь). Если же 0<р<Ь9 то 1фивая состоит из двух овалов. Практически
уравнение (2) задает траекторию какой-либо точки шатуна в центральной 
криволинейной передаче и при IХ2р<Ь не охватывает точку (0;0).

Теорема. Для того чтобы кривая (2) была частным интегралом системы (1),

необходимо и достаточно, чтобы система (1) была гамильтоновой и имела вид

2 -  2Ь 2)у  + (lb 2 + 2b+ l)c2 у  + у 3, ] (3)

-  р 2 (2Ь +1)х -  (2Ь + l f  х г - f e b 2 + 2 b + l ) x y 2.

При доказательстве теоремы используется равенство [3]: если кривая 
й)(х,у) =  0 - частный интеграл системы

~ = Р { х , у %  ^ - = Q{x,y) ,TT&'х Р +а>'у Q = F

где функция F  =  F(ot},x,y), причем F (0 ,x ,y ) = 0. В нашем случае получаем 
F  з  0 . Это значит, что любая кривая семейства

(о(х,у) я  ((26+ l)x2 + у 2 +  p 2J  + 4b2(x2 - l jy 2 = С (4)
будет частным интегралом системы (3). При С=0 получаем кривую (2). (4) есть 

первый интеграл системы (3). Сразу замечаем, что ноле направлений системы (3) 
симметрично относительно обеих осей координат.

Найдем особые точки системы (3), лежащие в конечной части плоскости. Для 
этого найдем действительные решения системы:

( р 2 -2 Ь 2)у + (2 Ь 2 +2Ь + 1)х2у  + /  = 0,
►

p 2(2b + 1)х +(2Ь + 1Ух3 + (2Ь2 + 2Ь + 1 )ху2 = 0]  }
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система (3) в конечной части плоскости имеет особые точки (0; 0) и

(0; ± -^2Ь2 ~ Р 2 ) ■ Характеристические числа для них, соответственно, такие:

Ли2 = ± p i j ( 2 b  + 1 \ 2 Ь 2 - р 2) и

Я и  = ± i yj  2 (2 b 2 -  р  2 )(р 2 ( 2Ь + l ) +  (2Ь2 + 2Ъ + Д * * 3 “ Р* ))■

Видим, что точка (0; 0) - четырехсепаратрисное седло, а точки
(0; ± ^2Ь2 -  р 2 ) * центры. При с = р 4 из (4) поручаем уравнение сепаратрис
седла (0;0).

Выясним теперь, имеет ли система (3) особые точки в бесконечной части
1 и

плоскости. Применив к системе (3) преобразование Пуанкаре [4] X — — и у  = —,
Z  Z

получим систему

—  = -(26 +1)2 -  2^2Ь2 + 2b + l ) t 2 -  p 2(2b+l)z2 -  и2 -  (р2 -  2b2\ 2z 2 dt
— = -(2b2 + 2b + l\iz  -  u*z -  {p2 - 2 b2\ t z 3. dt r v  1

Полагая в правых частях системы (6) z=0 и приравнивая их к нулю, получим 
уравнение для определения координаты и:

и4 + li^b2 +2b + 1}/2 +(2b + \ f  =  0 .

Очевидно, что это уравнение действительных решений не имеет. Эго значит, что 
система (3) в бесконечной части плоскости не имеет особых точек вида (и;0).

v 1
Применив к системе (3) преобразование Пуанкаре х = —, у - —у получим систему

Z Z

^  = l + 2^bz + 2b + 1)>2 + (р2 -  2b2)z+ (2b + i f  v4 + p 2(2b +1 )v2z 2,

^  = î .b2 +2b + + (2b + 1 f v ' z  + p 2(2b + 1 )uz3.

Видим, что при v = z  = 0 правые части системы (7) не обращаются в нуль. Эго 
значит, что “концы” оси OY не являются особой точкой системы (3).

По результатам исследования строим качественную картину поведения 
траекторий системы (3) в круге Пуанкаре.
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Summary

The qualitative research of a cubical bivariate system having a individual integral in 
the form of an algebraic curve of the fourth order is conducted.
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ТЭХНАЛОПЯ

УДК 687.053.24

А.Г. Семин, AM. Тимофеев, АЖ Локтионов

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА ОТКЛОНЕНИЯ ИГЛЫ 
ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

В некоторых машинах текстильной и легкой промышленности исполнительный 
орган совершает вращательное движение с остановками, вызванными требованиями 
технологического процесса. Например, подача холстиков в механизме тисков и 
прочеса в отделительном приборе гребнечесальной машины, подача ткани на 
швейной машине с помощью храповых, мальтийских и зубчато-кулачковых 
механизмов. Наличие высших кинематических пар, появление жестких и мягких 
ударов не позволяет использовать указанные механизмы при высоких скоростях. Эти 
недостатки могут быть устранены применением рычажного семизвенного механизма 
с двумя степенями свободы [1], схема которого представлена на рис. 1 сплошными 
линиями. Разработана методика аналитического синтеза и определены относительные 
размеры звеньев этого механизма [2].

Механизм имеет два входных звена 1 и 2, вращения которых складываются с 
помощью шатунов 3, 4 и 5, а затем передаются выходному звену 6, совершающему 
вращательное движение с приближенными остановками (квазиосшновками). За один 
оборот кривошипа 1 кривошип 2 делает несколько оборотов (в зависимости от 
количества остановок Z выходного кривошипа 6). Бели обозначить через Wi и W2 

угловые скорости кривошипов 1 и 2, то связь между ними имеет такую зависимость:
Z = W2 /W ] ± 1. (1)
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Здесь знак плюс берется при вращении кривошипов 1 и 2 в разные стороны, а 
знак минус -  прв их вращении в одном направлении.

Связь межцу заданной скоростью главного вала машины W0 и скоростью Wi 
имеет вид

Wi = W0 / Z . (2)
Подставив значения Wi из формулы (2) в формулу (1), получим

W21 -  W0 ( 1 + 1/Z ), W22 =W0 ( 1 - 1 / Z ) ? (3)
где W2i -  скорость звена 2 при вращении кривошипов в одну сторону, W22 -

скорость звена 2 при вращении кривошипов в разных направлениях.
Отношение скоростей W2i и W22 имеет ввд 
W21/ W22 = Z + 1 / Z - 1 .
На рис.2 представлены графики 1, 2 , 3 , 4  изменения скоростей W0, Wb W2b W22 в 

зависимости от количества остановок Z за цикл машины.

Анализ зависимости (3) показал, что чем больше количество остановок, тем 
меньше разница между скоростями W2i и W22. В случае малого количества остановок 
разница между этими скоростями может быть значительной. Так, например, при Z = 
2 имеем: W2i = 0,5 W0, W22 = 1,5 W0? при Z = 4: W2J = 0,75 W0, W^ = 1,25 W0.

Следовательно, при небольшом количестве остановок случай вращения 
кривошипов в разные стороны имеет значительное преимущество.

Покажем применение рассматриваемого механизма в качестве привода рамки 
игловодителя швейной машины зигзагообразной строчки. Качающаяся рамка 8 (рис. 
1) и выходное звено 6 семизвенного механизма соединяются дополнительной тягой 7, 
с помощью которой вращательное движение кривошипа 6 преобразуется в 
качательное движение рамки игловодителя, не имеющей абсолютной остановки во 
время нахождения иглы в ткани.

Приближенная остановка рамки не может оказать отрицательного влияния на 
качество строчки, так как перемещение рамки во время нахождения иглы в ткани 
незначительно. Величина этого перемещения зависит от положения выходного звена 
6 при прокалывании ткани иглой. Так, если применить предложенный механизм для 
получения простой зигзагообразной строчки, то остановка рамки будет происходить 
при горизонтальных положениях выходного кривошипа и перемещение рамки
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составляет 0,002 мм при максимальном зигзаге в 10 мм. В случае меньшей ширины 
строчки это отклонение будет еще меньше. При использовании механизма для 
привода рамки в машине зигзагообразной строчки с промежуточным проколом этот 
прокол будет происходить при вертикальных положениях выходного звена. В этом 
случае рамка отклоняется на величину 0,2 мм (при ширине строчки 10 мм).

Таким образом, описанный выше механизм можно применять во всех случаях, 
когда не требуется абсолютная остановка, а именно при обработке материалов с 
большой податливостью, например, волокнистых. Причем его использование 
возможно при больших динамических нагрузках и высокой скорости машины.
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Summary

The results of cinematic analysis of a new lever mechanism with two entrance links 
and quasi-stops of outlet link described are expounded. Two entranse links are rotating 
with different velocities. The mechanism has improved dynamic cfaacteristics and capable 
work at high velocities and loading. The example of using this mechanism into drive of 
needle-transference of sewing-machine is considered.
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НАБугшш? ГМ. Кащпимшж

эжхшшшшт^шшжшхшщтшт
УРАБОТОК НИТЕЙ ОСНОВЫ ГОБЕЛЕНОВОЙ ТКАНИ

Несмотря на актуальность в настоящее время проблемы изготовления основных 
гобеленовых тканей на современных ткащдах стеках типа С1Б, в рте случаев из-за сшжшй 
заправки ткавдзго станка, повышенной обрывности основных ншей отказываются от 
шплшшшягобежнж.

Известно д ва ввда технюшгаческих схем заправок ткацкого сшнка дая выработки основного 
гобелена:

-  прижимная основа навивается на отдельный ткацкий навой, который устанавливают 
над навоем с коренной основой. В этом случае шибается чжшдэекжкэффосш^

-  основные гобеленовые ткани мохуг бьпъ выработаны шткащом станке с од ним навоем. 
В таких гобеленах отсутствует прижимная основа как ощгльшя система ншей. Шть прижимной 
основы в каадом цветовом эффекте выполняет одна ш коренных, принимающих участие в 
строении ткани, ихшюму рисунки х^тх^^клся большим

При проектировании тканей для выработки на станке с одним навоем весьма важно 
звать значение урабокж ншей освшы го слоям длш дальнейшей возможности разработать
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рисунок таким образом, чтобы значения уработки основы го сводам были близкими. 
Величина уработки нитей основы казвдош свода зависит or количества каждого цвета в 
рисунке ткани и значения уработки основы в слоях, в которых она располагается. 
Вь̂ шнившшш урвбтш ншш коренной осгхюы ш  авотм способствует гртютая разработка 
модельных шрепжтший для насечки карт, то есть ниш коренной основы каждого цвета 
необходимо трежвщь из средато схш в нижний н наоборот, если они ш участауют в 
образовании цветового эффекта в верхнем (лицевом) слое ткани. Эго приводит к 
выравниванию уработок но сводам, с одной стороны, а с щ$нж -  увеличивает число 
цветовых эффектов в узоре ткани.

Проведены ш з д ш ш  уробсгсжй <ш мш х ш ш  ш  слоям, ттолшошт создать 
адеквагаую модель строения ткани, необходимую для разработки системы 
автоматизированного расчета уработок нитей остовы го слоям Матемап№е*ая 
формализация структуры слоев гобеленовой ткани базируется на исследовании и анализе 
разреза ткани вдоль основы. В качестве омытого образца взятачегьфехсводаая дакортивно- 
мебельная ткшь аругауры осшвшго гобелена, подкаченная по второй схеме заправки, 
выработанная на ткшщих станках СТБ2-180 с жаккардовой машиной Ж2-1344 в 
производственных условиях АПТП «Оршанский льнокомбинат». Ткань выработана с 
использованием в основе хлопчатобумажной пряжи линейной плотностью 25 текс*2, 
в качестве коренных утков -  ПАН лилейной плотностью 31 текс*2, в качестве 
прижимного утка -  хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 18,5 текс*2. 
Соотношение между нитями основы 2:2:2:1, соотношение между нитями утка 1:1:1. 
П л о т н о с т ь  т  основе Р0 = 490 шгг/10 см, п л о т н о с т ь  т  уш у Ру = 240 ннт/10 см. Для 
разработки цветовых эффектов гобеленовой ткани использовались два ткацких 
эффекта в лицевом слое: рубчиковый и полотняное переплетение коренной основы с 
прижимным утком.

Исследования уработки основных нитей по слоям гобеленовой ткани проводились 
по двум методикам: методом замера длины нитей, вынутых из ткани и по методу 
мнкросрезов.

По первой методике из фрагмента раппорта ткани с одним ткацким, 
соответственно, и цветовым эффектом, вынималось 10 (рассчитанный доверительный 
объем выборки) нитей основы каждого слоя. По значениям замеров вытянутых нитей 
и соответствующим им размерам куска ткани с одним цветовым и ткацким эффектом 
определяется уработка (%) по формуле:

a=i±U00,
L

где L -  длина вынутой нжга; Lr- длина куска ткани.
По второй методике, для получения микросрезов ткани участок ткани размером 

-50x50 мм был постепенно пропиши безусадочным клеем БФ-6. Затем образцы в 
распрямленном виде высушивались в течение 24 часов. С целью получения 
представления о расположении нитей в ткани она разрезалась острой бритвой в 
направлении основы по середине исследуемых нитей. Приготовленные микро срезы 
ткани по основе обработаны на ЭВМ в графическом редакторе Adobe Photoshop (рис.МГПУ им. И
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Сканированные изображения позволяют оценить уработку основных нитей (%).

A rJf^ lO O , (2)
Ъсл 9 w

где L(> Л~длима срсднси линии нити основы в срезе ТКЕНИ,
Lc- длина среза вдоль основы.

Исследования геометрических свойств ткани, характера расположения нитей 
относительно друг друга проводились по микросрезам ткани.

В результате обработки и исследования срезов установлены:
— характер расположения нитей относительно друг друга в лицевом слое при 

полотняном переплетении и при рубчиковом ткацком эффекте;
— характер расположения нитей относительно друг друга в изнаночном слое 

(независим от вида переплетения, используемого в лицевом слое);
— характер расположения нитей относительно друг друга в так называемом 

среднем слое. Средний слой, как таковой, отсутствует в современных структурах 
гобелена, условно им назовем переплетение с утками основы, выполняющей роль 
прижимной и соединяющей воедино слои гобелена (характер расположения нитей в 
этом слое независим от вида переплетения, используемого в лицевом).

Практически определены:
— фактические размеры нитей в ткани (диаметры по горизонтали и вертикали); 

фактическое расстояние между центрами нитей утка в местах пересечения их нитями 
основы (по слоям);

— коэффициенты деформации нитей по горизонтали и вертикали (значения этих 
коэффициентов определяются экспериментально или задаются априорно на основе 
известных данных) ;

— уработка основных нитей по слоям.
Значения уработок, полученных при обработке микросрезов, незначительно 

отличаются от аналогичных значений уработок, полученных измерением нитей, 
вынутых из ткани. При этом установлено, что на величину уработки нитей основы 
влияют следующие параметры структуры ткани: расположение нитей основы в слое 
гобелена (лицевой слой, средний слой или изнаночный слой); вид переплетения, 
используемый в лицевом слое гобелена (рубчиковый ткацкий эффект, полотняное 
переплетение); плотность нитей утка; коэффициенты деформации по горизонтали и 
вертикали; линейная плотность нитей основы и утка; сырьевой состав нитей основы и 
утка.

С помощью математической модели, выведенной на основе описания геометрии 
изогнутой линии в слое ткани, можно вычислить уработку нитей основы по слоям 
гобеленовой ткани. Реализация модели проведена в объектно-ориентированной 
программной среде Visual Basic, обеспечивающей возможность наращивания 
сложности модели при ее дальнейшем совершенствовании.

Выведенные на базе экспериментальных исследований алгоритмы 
математического моделирования строения структуры основного гобелена, 
положенные в основу разработанной системы автоматизированного расчета уработок 
по слоям гобеленовой ткани, показали вполне удовлетворительную точность 
расчетного параметра (табл. 1.).
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Таблица L Экспериментальные и расчетные выходные данные

Значение, полученное 
экспериментально, %

Автоматизированный расчет 
уработан; %

Лицевой слой (полотно) 9,01 8,77

Лицевой слой (рубчик) 4,75 4,91

Средний слой 15,37 16,08

Изнаночный слой 9,89 10,36

Относительная погрешность уработок составляет не более 4%, что вполне 
допустимо в практике проектирования. Таким образом, можно сделать вывод, что 
разработанная программа адекватно отражает взаимосвязь уработки нитей основы 
разных слоев с параметрами строения ткани. Выявим эту взаимосвязь на основе 
экспериментального математического моделирования.

При традиционном однофакторном эксперименте влияние входных параметров 
на выходной изучается путем пошагового изменения первого. При этом остальные 
факторы должны оставаться неизменными.

В результате обработки данных эксперимента получены регрессионные модели 
зависимости уработки нитей основы в ткани. Уравнения регрессии приведены в 
табл.2

Таблица 2 Регрессионная зависимость уработки нитей основы от входных 
факторов________________ ________________________________________ _____

№ Регрессионная 
зависимости» от (х)

У работка нитей основы в слое (у)%
Лицевой
(рубчик)

Лицевой
(полотно)

Средний Изнаночн.

1
Линейная плотность 

нитей основы
у=0.25745+
+0.05677Х

у=2.8081+
-Ю.06832х

у=8.0777+
+0.0989Х

у=4.3079+
+0.07694X

2
Линейная плотность 
нитей прижимного 

утка

у=2.6759+
+0.2955х

у=5.0464+
+0.0546х

у=3.6141+
+0.2535х

3
Линейная плотность 
нитей коренного утка

— у=2.0795+ 
+0.278 1х

у=-5.442+
+3.2339х

у=4.2043+
+0.0807х

4
Плотность нитей по 

утку
у=-9.93+

+0.05502х
у=-4.985+
+0.04676

у=-53.74+
+0.27774х

у=-10.79+
+0.0792х

5
Коэффициент 

деформации нитей 
основы по 

горизонтали

у=3.5793— 
0.5846Х

у=8.9208—
L934x

у=38.851-
+20.12х

у=24.845— 
12.7х

6
Коэффициент 

деформации нитей 
пришшшго ужа да 

горизонтали

у=5.6209—
1.26х

у=8.4496— 
1.507х

у=30.338— 
12.5х

у=13.409— 
4.064х

7
Коэффициент 

деформации нитей 
коренного уиса по 

горизонтали
— — у=29.702— 

ЮЛЗх
у=4.7598+
+3.2032X

На рис. 2-8 представлено графическое отображение функций, отражающих 
зависимость уработки нитей основы от параметров строения:

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



ТЭХНАЛОГТЯ 37

лицевой слой (рубчик); 
лицевой слой (полотно);

"  средами слои; 
изнаночный слой.

ТО
Рисунок 2. Зависимость уработкн нитей основы от линейной плотности 

нитей основы

ТПУ
Рисунок 3. Зависимость уработки нитей основы от линейной плотности 

нитей прижимного утка 
1 8 . 5

ТКУ
Рисунок 4. Зависимость уработки нитей основы от линейной плотности 

нитей коренного утка
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200 225 250 275 300

РУ

Рисунок 5. Зависимость уработки нитей основы от плотности нитей по утку

Рисунок 6. Зависимость уработки нитей основы от коэффициента деформации 
нитей основы по горизонтали

НГПУ
Рисунок 7. Зависимость уработки нитей основы от коэффициента деформации 

нитей прижимного утка по горизонтали
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Рисунок 8. Зависимость уработки нитей основы от коэффициента деформации 
нитей коренного утка по горизонтали.

Проанализировано влияние входных факторов на значение уработки основы в 
разных слоях ткани:

— Уработка основы гобеленовой ткани любого слоя зависит от плотности по 
утку, линейной плотности нитей основы. При увеличении плотности по утку 
увеличивается уработка нитей основы. Сильное влияние плотность нитей по утку 
оказывает на средний слой гобеленовой ткани. При увеличении значения линейной 
плотности нитей основы уработка нитей основы всех слоев увеличивается.

— При увеличении значения линейной плотности прижимного утка уработка 
нитей основы лицевого и изнаночного слоев увеличивается. Наиболее тесная связь 
линейной плотности нитей прижимного утка со значением уработки среднего слоя. На 
уработку нитей основы изнаночного слоя линейная плотность прижимного утка не 
оказывает влияния.

— При увеличении значения линейной плотности коренного утка уработка нитей 
основы лицевого слоя (рубчик), среднего и изнаночного слоев увеличивается. 
Наиболее сильная связь линейной плотности нитей коренного утка со значением 
уработки среднего и изнаночного слоя. На уработку нитей основы лицевого слоя при 
полотняном переплетений линейная плотность коренного утка не оказывает влияния.

— При увеличении коэффициента деформации нитей основы и нитей 
прижимного утка по горизонтали уработка основных нитей всех слоев уменьшается.

— Коэффициент деформации нитей коренного утка не оказывает влияния на 
уработку нитей основы лицевого слоя (полотно). При увеличении коэффициента 
деформации нитей коренного утка по горизонтали уработка нитей основы лицевого 
слоя (рубчик) и среднего слоя увеличивается, а среднего - уменьшается.

Уравнения регрессии и графики зависимостей уработки нитей основы разных 
слоев от параметров строения, выведенные с помощью программы, разработанной на 
основе проведенных экспериментальных исследований ткани струшуры основного 
гобелена, позволяют прогнозировать значение уработки основы по слоям в 
зависимости от заданных параметров структуры ткани.

Выведенные при исследовании аналитические зависимости позволяют на ПЭВМ 
оптимально произвести выбор сырья и параметров заправки для изготовления 
гобеленов с использованием одного ткацкого навоя.
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Выведенные при исследовании аналитические зависимости позволяют на ПЭВМ 
оптимально произвести выбор сырья и параметров заправки для изготовления 
гобеленов с использованием одного ткацкого навоя.

Summary

The fabrics, developed on jakcard weaver’s machine tools, make a significant 
share of textile production, manufacture and realization that are connected to the large 
financial expenses and profits.

The introduction of the automated designing expands creative opportunities of the 
artists, promotes acceleration of updating and expansion of assortment of let out fabrics. 
Therefore theoretical and the experimental researches directed on automation of 
designing, improvement of conditions of manufacturing of fabrics, improvement of their 
quality and appearance, are modem and urgent.

This work is devoted to the experimental researches of fabrics of structure of the 
basic tapestry. The data of experimental researches are used for construction of 
mathematical model.

The experimental mathematical modeling is used for search of optimum 
conditions for course of technological processes of manufacturing of a fabric.

Поступила в редакцию 30.11.01.
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МЕДЫЦЫНА. БМЛОГШ. ЭКАЛОПЯ

УДК 616.988.21 (476)

Л» С Цвирко, Н.П1 Мишаева

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ БЕШЕНСТВА В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ

Бешенство (водобоязнь, лаг.- rabies, hydrophobia) - смертельно опасное вирусное 
заболевание, передающееся человеку при контактах с инфицированными домашними 
и дикими животными и занимающее исключительно важное место в инфекционной 
патологии. По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире 
ежегодно свыше 10 млн. человек получают различные повреждения от животных, 
более 4 млн. - специфическую антирабическую помощь, около 50000 человек 
погибает после укусов животных, больных бешенством [1]. В Беларуси за период с
1951-2000 гг. бешенством заболело 6731 животных, зарегистрировано 135 случаев 
гибели людей от бешенства. Количество ежегодных покусов в последнее время 
колеблется в пределах 25000 и в 2 раза превышает показатели 80-х годов. 
Обращаемость населения за антирабической помощью в Республике до 1976 г. не 
превышала 8000 человек в год, а с 1994 года эта цифра превышает 20000. Всего за 
период с 1974 по 2000 гг. обратилось за помощью 411488 человек [4].

В Белорусском Полесье (Брестская, Гомельская область) бешенство среди людей 
по официальным данным регистрируется с 1949 года (1 случай, Брестская область). 
Всего за исследуемый период (1949-2000 гг.) на территории Полесья отмечалось 57 
случаев заболеваний, что составляет 40,1% зарегистрированных случаев бешенства 
среди людей в Республике Беларусь. Наибольшее число заболевших отмечалось в
1952-1954 гг. (от 0,248 до 0,250 случаев на 100 тыс. населения). Относительно 
высокой заболеваемость оставалась в 1977 году (0,170 случаев на 100 тыс. 
населения). В периоды 1949-1951, 1955- 1976 гг. она была невелика, не превышала 
0,114 случаев на 100 тыс. населения. Периоды эпидемиологического благополучия 
имели место в 1965-1968,1971-1972 гг., 1974 г., 1976 г. С 1978 года бешенство среди 
людей в Полесье не регистрируется.

За исследуемый период случаи болезни отмечались в 25 административных 
районах Полесского региона. В Гомельской области бешенство зарегистрировано на 
территории 17 (из 21) административных районов. На его долю здесь приходится 
66,7% всей заболеваемости среди людей в Белорусском Полесье. Распространение 
случаев болезни людей по отдельным районам имеет существенные различия. За 
исследуемый период число зарегистрированных случаев бешенства среди людей по 
административным единицам области колеблется в пределах от 0 до 8 при среднем 
значении 1,81 случая на район. Наиболее неблагополучная эпидемиологическая 
ситуация по бешенству сохраняется на территории Гомельского и Речицкого районов, 
на долю которых приходится соответственно 21,1% и 10,1% заболевших в области. 
Обращает внимание факт единичного случая бешенства в Калинковичском и полное 
отсутствие заболеваний в Петриковском районах, для которых характерна самая 
высокая напряженность эпизоотической ситуации. За последние 30 лет в этих 
районах зарегистрировано соответственно 14,1% и 6,9% всех случаев бешенства 
среди животных в области. На наш взгляд, это объясняется хорошей 
информированностью населения указанных районов в отношении риска 
инфицирования бешенством, источников инфекции и, как следствие, своевременной 
обращаемостью за антирабической помощью, возможно другими причинами.
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В Брестской области эпидемиологическая ситуация несколько иная. Заболевания 
бешенством регистрировались только в S (из 16) административных районах. 
Наиболее неблагополучными по бешенству являются Столинский (21 Д% всех 
случаев заболевании в области) и Пинский, на долю которого приходится такое же 
количество заболевших. Относительно высокой заболеваемость была в Пружанском и 
Ганцевичском районах, где она составила 15,8% всех заболевших в области. На 
территории Брестского, Ивановского, Жабинковского, Лунинецкого районов 
отмечались единичные случаи бешенства среда населения.

Подъемы и спады заболеваемости в областях имеют так же различный характер. 
Подъем заболеваемости (42,1% всех случаев бешенства) в Брестской области 
приходится на годы полного эпидемиологического благополучия по бешенству в 
Гомельской области (1949-1951 гг., 1959 г.). В 195Э-1954 гг,, когда регистрировалась 
самая высокая заболеваемость бешенством среда людей в Гомельской области, 
заболевших в западной части Полесского региона не отмечалось. Различны и сроки 
регистрации последних случаев заболеваний в областях: в Брестской - 1962 год, 
Гомельской - 1977. В целом по республике случаи бешенства среди людей 
отмечаются по настоящее время (рис. 1).

Республика Беларусь
__________  Гомельская область

____________  Брестская область
Рис. L Заболеваемость бешенством населения Белорусского Полесья (1949 -  2000

г.г.)

При выявлении источников рабической инфекции у людей за исследуемый 
период установлено, что в 64,9% изученных случаев причиной тяжелого заболевания 
являлись укусы больных собак. В меньшей мере (7% случаев) в качестве источника 
рабической инфекции зарегистрированы домашние кошки. На долю диких животных 
(лиса, волк) приходится соответственно 15,8% и 7%. При анализе причин 
инфицирования людей возбудителем бешенства по областям выяснено, что в качестве 
источника инфекции в Брестской области регистрируются только домашние
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животные - собаки, кошки (соответственно в 84,2% и 10,5% случаев). В Гомельской 
области наряд)7 с домашними активное участие в процессе распространения 
рабдовируса принимают дикие плотоядные (лиса, волк), на долю которых в качестве

В настоящее время, несмотря на малое количество случаев заболеваний, полное 
их отсутствие за последние 20 лет, эпидемиологическая ситуация по бешенству в 
Белорусском Полесье остается напряженной. Сохраняется неблагополучная 
эпизоотическая ситуация по бешенству во всех 37 административных районах 
Полесья. В 1998-2000гг. доля заболевших животных составила 70,3% от числа всех 
случаев бешенства за последние 10 лет в регионе. Участились случаи заболеваний 
среди домашних животных в городах. В городе Гомеле до 1998 года бешенство среди 
животных не регистрировалось на протяжении 27 лет, за последние 3 года отмечено 
уже 7 заболевших домашних хищников. Рост эпидемиологической опасности 
подтверждается возрастанием числа вынужденно привитых людей. Только в 2000 
году за ангирабической помощью в Гомельской области обратилось 3887 человек (в 
1964 - 1823 пострадавших). Всего за период с 1964 по 2000 гг.- 95301 человек.

Таким образом, в настоящее время регион Белорусского Полесья представляет 
собой обширную очаговую территорию с активной циркуляцией возбудителя 
бешенства среди диких и домашних животных. Реальными для региона являются 
следующие системы циркуляции возбудителя: среди диких хищников, заражающих 
хищников-синантропов; среди хищников-синантрошв и сельскохозяйственных 
животных. Следуя классификация очагов бешенства предложенной Щербаком Ю.Н. 
(1987), на территории области функционируют очаги рабдоинфекции 
антропургического и природно-ангропургического типа. Главным источником 
возбудителя, резервуаром рабической инфекции в природе являются дикие 
плотоядные, основным источником бешенства у людей - собаки, высокая 
заболеваемость которых поддерживает напряженность эпидемиологической ситуации 
в регионе Полесья, особенно в его западной части. Учитывая вышесказанное, 
реализация Национальной программы профилактики бешенства в Республике

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



44 ВЕСНЖ МДГП ШЯ Н.К.КРУПСКАЙ

Беларусь в настоящее время является в регионе Полесья делом первостепенной 
важности [4]. Санитарной пропагандой вопросов профилактики смертельно опасного 
зооантропоноза необходимо заниматься наряду с медицинскими и работникам других 
сфер, в том числе учреждений образования. Профилактическая работа должна 
проводиться как в очагах инфекции, так и ври их отсутствии, так как вне зависимости 
от бешенства укусы людей животными в регионе отмечаются повсеместно.
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Summary

The information about the number of cases of hydrophobia of people of 
Belarusian Polesje has been presented. The source of rabies infection is being analysed.

Поступила в редакцию 28.12.01.

УДК 376.23
Г.И. Нарскнн

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ 
ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

В настоящее время нет нужды доказывать, что здоровье нации в значительной 
мере зависит от оздоровительного направления современной науки и практики. 
Проблема сохранения и укрепления здоровья человека является одной из 
центральных в теории и практике оздоровительной физической кулыуры [1].

Негативные последствия аварии на Чернобыльской АЭС способствуют снижению 
адаптационно-защитных сил организма людей, что проявляется в росте заболеваний, 
ухудшении физического состояния. В условиях негативного влияния окружающей 
среды актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья нации определяется
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необходимостью облад ать большими резервами здоровья, позволяющими не снижать 
качество профессиональной деятельности. Многочисленные исследования показали, 
что увеличить эти резервы позволяет оптимальная и достаточная физическая нагрузка 
[2,3].

Одной из основных задач физического воспитания подрастающего поколения 
является укрепление здоровья. В результате ухудшения экологической обстановки, 
радиоактивного загрязнения среды проживания, снижения двигательной активности 
стали более заметны отклонения в состоянии здоровья детей. Детский организм 
податлив и чувствителен к различным внешним влияниям, как отрицательного, так и 
положительного характера, которые оказывают существенное воздействие на его 
развитие. Важнейшим фактором внешнего влияния на организм детей являются 
регулярные занятия физическими упражнениями, а методически правильно 
построенные занятия физической культурой и спортом благоприятно сказываются на 
физическом развитии и укреплении здоровья.

Совершенствование физического воспитания детей нуждается в решении целого 
ряда проблем, одной их которых является профилактика и коррекция нарушений в 
состоянии опорно-двигательного аппарата. Изучение специальной литературы 
свидетельствует о широком распространении функциональных нарушений опорно
двигательного аппарата у детей и подростков [4,5].

Недостатки существующей практики физического воспитания подрастающего 
поколения подтверждают данные статистики, где указывается, что около 80% детей 
имеют нарушения осанки вплоть до сколиоза большой степени. За последние годы 
значительно возросло количество детей, страдающих плоскостопием. В большинстве 
случаев эта деформация стопы является приобретенной, т.к. врожденная плоская 
стопа образуется вследствие нарушения нормального анатомо-физиологического 
развития плода и встречается крайне редко [6].

О структурно-функциональной зависимости в системе «позвоночный столб — 
нижние конечности» говорят исследования ряда авторов, которые отмечают, что 
изменения в одном из звеньев ведут к адаптационным перестройкам в другом и Moiyr 
приводить к распространению дистрофического процесса и повреждению всей 
системы опорно-двигательного аппарата [7]. Отмечается, что отсутствие отклонений 
в состоянии опорно-двигательного аппарата является непременным условием 
нормального функционирования органов и систем, развития всего организма в целом, 
повышения работоспособности детей и укрепления их здоровья

К сожалению, не всегда врачи, педагоги и родители информированы, что эти 
отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата детей являются 
первопричиной головных болей, хронических болезней горла, легких, почек и многих 
других болезней, не поддающихся медикаментозному лечению.

Наличие различной формы и степени нарушения осанки и деформации сводов 
стопы на фоне слабого физического развития и физической подготовленности 
рассматриваются как состояние предзаболевания, поскольку адаптивные реакции 
мышечно-связочного аппарата детей на утомляющие, необычные воздействия 
снижены. Такое пограничное состояние меду нормой и патологией не учитывается ни 
врачами, ни педагогами на практике. Дети и подростки, относящиеся к «группе 
риска», т.е. отстающие в физическом развитии, имеющие аномалии в развитии 
позвоночника и стопы, выраженные нарушения осанки и уплощение сводов стопы, 
нуждаются в систематических занятиях оздоровительной физической культурой. 
Противодействовать формированию и развитию биомеханики и трофики всех звеньев 
опорно-двигательного аппарата у детей можно с помощью средств физического 
воспитания, целенаправленно воздействующих на растущий организм.
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Проблема профилактики отклонений и коррекции имеющихся дефектов в 
состоянии опорно-даигатеяьного аппарата у детей средствами оздоровительной 
физической кулыуры освещается в единичных статьях в периодической печати, 
тезисах в научных сборниках и касается отдельных вопросов данной патологии. Нами 
не обнаружено в отечественной и зарубежной литературе работ, целенаправленно 
изучавших вопросы профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного 
аппарата детей в возрастом аспекте, нет и профилактических программ по 
физическому воспитанию детей и подростков с использованием оптимальных 
нагрузок, с учетом возрастных и половых особенностей детского организма.

Разработка такого подхода обусловлена доступностью средств оздоровительной 
физической кулыуры в системе занятий по физической культуре в дошкольных 
учреждениях и средних школах и не требует создания дополнительных структурных 
подразделений службы лечебной физической культуры для оздоровления детского 
населения. Дальнейшая разработка теории и практики проблемы поможет изменить 
представления по основным вопросам профилактики и коррекции отклонений в 
состоянии опорно-двигательного аппарата.

Анализ научно-методической литературы и шита многолетние исследования 
позволили подойти к совершенствованию организационно-методических основ 
физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, что выразилось в 
разработке технологии профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного 
аппарата средствами физического воспитания.

Технология -  это совокупность методов обработки, изготовления, изменения 
состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в 
процессе производства продукции. Задача технологии как науки -  выявление 
физических, химических, механических и др. закономерностей с целью определения 
и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производств, 
процессов Щ, С педагогической точки зрения, технология представляет собой некую 
жесткую основу (логику) процесса, следуя которой педагог достигает 
запланированного результата.

Разработанная нами технология профилактики и коррекции отклонений опорно- 
двигательного аппарата у детей представляет собой комплекс организационно- 
методических мероприятий. В основу технологии положен алгоритм (Алгоритм - 
способ (программа) решения вычислительных и других задач, точно 
предписывающих как и в какой последовательности получить результат, однозначно 
определяемый исходными данными профилактики и коррекции отклонений с 
использованием разработанных нами модулей, которые позволяют решить проблему 
анализа состояния опорно-двигателькош аппарата детей, осуществлять коррекцию и 
профилактику отклонений.

Развитие знаний о человеческом здоровье обусловлено появлением новых форм 
организации оздоровительной физической культуры, предназначенных для 
специфической профилактики определенных нозологических форм заболеваний. В 
период с 1990-1997 годы в лаборатории медико-спортивных и оздоровительных 
проблем ВНИИФК (заведующий лабораторией - профессор В.В. Матов) в ходе 
экспериментальных исследований был разработан модуль превентивной физической 
культуры, состоящий из трех, шести или восьми (не имеет принципиального 
значения) общеразвивающих физических упражнений, направленных, с одной 
стороны, на торможение механизмов патогенеза (замедление развития заболевания, 
блокирование новых этапов болезни), а с другой стороны - на сшмуляцию процессов 
саногенеза, прогрессирования морфологических трансформаций и функциональных 
возможностей, позволяющих организму человека иметь запас адаптивных качеств,
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дающих возможность длительное время (годы и десятилетия) справляться с 
бытовыми и производственными нагрузками [9].

В рамках нашего исследования была разработана общая структурно
функциональная модель алгоритма профилактики и коррекции отклонений опорно
двигательного аппарата у детей (Рис. 1.)

В состав алгоритма входят модули, предназначенные для решения задач 
оздоровления, с которыми сталкивается педагог в процессе физического воспитания 
детей.

Реализация алгоритма зависит от текущего состояния опорно-двигательного 
аппарата детей и предусматривает определенную последовательность мероприятий. 
Таким образом, разработанный алгоритм включает в себя:

1. Модуль анализа
2. Модуль коррекции
3. Модуль контроля
4. Модуль профилактики

1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль
Модуль нализа Модуль коррекции Модуль контроля Модуль профилактики

Рис. 1. Алгоритм профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного 
аппарата

С понятийной точки зрения «модуль» характеризуется как отделимая, 
относительно самостоятельная часть какой-либо системы, организации, устройства, 
необходимая для приведения в гармоничное соответствие размеров и сущности 
целого и его частей [9].

По нашей гипотезе модуль, состоящий из структурных элементов, направленных 
на коррекцию и предупреждение отклонений опорно-двигательного аппарата детей, 
является относительно самостоятельной частью разработанного алгоритма, 
гармонизирующего программу оздоровительной физической культуры, с одной 
стороны, а с датой — обеспечивающего контроль за состоянием опорно
двигательного аппарата у детей в течение дошкольного и школьного периода жизни.

Модуль I (модуля анализа) является исходным пунктом в общей структуре 
алгоритма. Его целью является создание объективной каршны состояния организма 
детей. В этой связи в состав модуля I нами введены методы анамнеза (опроса), 
соматоскопии (наружного осмотра), антропометрии, тестирования физической 
подготовленности и функционального состояния, позволяющие дать объективную 
оценку текущего состояния организма ребенка. Медицинский и педагогический 
анализ физического состояния ребенка является основополагающим для принятия 
конкретных мер.

Цель модуля 11 (модуль коррекции) — осуществление коррекции имеющихся 
отклонений в состоянии опорно-двигательного аппарата детей средствами 
физического воспитания. Содержание модуля составили специально подобранные 
средства физического воспитания, способствующие устранению имеющихся 
деформаций позвоночного столба и стопы. При использовании данных упражнений
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необходима тщательная дозировка физической нагрузки и выбор исходных 
положений с учетом имеющихся отклонений.

С учетом имеющихся отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата 
подбираются упражнения, направленные на:

—  торможение механизмов патогенеза (замедление развития заболевания, 
блокирование новых этапов болезни);

—  коррекцию данных отклонений;
—  образование надежного мышечного корсета;
—  биомеханику и трофику позвоночника.
Целью модуля Ш (модуля контроля) является контроль за текущим состоянием 

опорно-двигательного аппарата детей по показателям педагогического тестирования 
и данным соматоскопии, которые позволяют отследить изменения в состоянии 
опорно-двигательного аппарата в результате воздействия модуля П.

Проведенные нами многолетние исследования показывают, что видимых 
улучшений в показателях состояния опорно-двигательнош аппарата детей можно 
добиться в течение полугода систематических занятий физическими упражнениями. 
С учетом этого мы предлагаем по истечение данного срока использовать модуль Ш 
—  модуль контроля. В основу модуля положена диагностика анатомо- 
физиологическош состояния опорно-двигательного аппарата (сравнение исходных и 
конечных показателей с нормами физиологических изгибов позвоночника и уровня 
свода стопы у детей) и уровня физического состояния детей (динамика показателей).

Бели анализ состояния опорно-двигательного аппарата детей показывает 
отсутствие различных отклонений, то ребенку рекомендовано использование модуля 
IV (модуля профилактики), основу которого составляют упражнения, 
способствующие гармоничному физическому развитию ребенка, а также 
профилактике отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата у детей. В 
отличие от комплекса физических упражнений, которые несут в себе «оттенок 
законченности», модуль профилактики используется в совокупности с любой формой 
двигательной активности детей, обеспечивающей их всесторонне развитие, и 
направлен на:

—  нормализацию трофических (питательных) функций ответственных структур 
позвоночника, т.е. своеобразная тренировка шейнош, грудного и поясничного отдела 
позвоночника;

—  развитие подвижности во всех суставах детей, т.е. упражнения, 
способствующие профилактике различных заболеваний опорно-двигательного 
аппарата;

—  формирование мышечного корсета, т.е. упражнения силовой и скоростно
силовой направленности, способствующие гармоничному развитию всей мускулатуры 
ребенка;

—  профилактику плоскостопия, т.е. упражнения, направленные на укрепление 
сводов стопы, повышающие опорную, рессорную и локомоторную функции;

—  повышение уровня физического здоровья детей, позволяющего иметь запас 
адаптивных качеств на длительный период жизни.

Объем и интенсивность используемых средств зависит от степени отклонений в 
состоянии опорно-двигательного аппарата, уровня физического развития, физической 
и функциональной подготовки занимающихся.

Таким образом, реализация предложенного алгоритма позволит проводить 
планомерную работу по профилактике и коррекции отклонений опорно-двигательного 
аппарата детей в школе и дошкольных учреждениях. Это должно способствовать 
внедрению в систему оздоровительной физической культуры научно обоснованных 
подходов к использованию средств физического воспитания и методов контроля за
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состоянием опорно-двигательного аппарата детей, что, несомненно, положительным 
образом скажется на улучшении физического состояния детей, будет способствовать 
их гармоничному развитию и укреплению здоровья.

Мы полагаем, что на практике должна использоваться унифицированная 
методика профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательнош аппарата у 
детей, с учетом анатомо-физиологических особенностей растущего организма, его 
физического состояния и уровня отклонений в системе опорно-двигательного 
аппарата. Разработанная технология может перестраиваться и дополняться с учетом 
расширения знаний по исследуемой проблеме, а также развития теории и методики 
оздоровительной физической культуры. Дальнейшая разработка теории проблемы 
профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного аппарата у детей и 
подростков и ее конкретизация сможет существенно расширить вопросы 
профилактики и коррекции отклонений опорно-двигательного аппарата различных 
возрастных групп средствами оздоровительной физической культуры.
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Summary

Prophylaxis and correction technologies of deviations, of the support and motor 
apparatus' of children of different ages by means of physical education are examined.
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УДК 911.523: 577.11

О .  Ридевский

БИОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ГЕОСИСТЕМ ЗЕМЛИ

Биота как наиболее активная подсистема биосферы, в свете теории биотической 
регуляции окружающей среды, предложенной В.В, Горшковым в 1995 г. [1], способна
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активно воздействовать на всю биосферу, регулируя условия среды в оптимальном 
для собственного существования качестве. В связи с этим биогенный потенциал 
природной среды, т.е. ее способность производить биопродукцию и синтезировать 
кислород представляется главным компонентом экологического и, шире, природно
ресурсного потенциала территории. Очевидно, что биогенный потенциал природной 
среды, как и потенциал других возобновимых природных ресурсов должен 
определяться не совокупной массой биоты, а её ежегодной биопродукцией, на часть 
которой может рассчитывать человек для удовлетворения своих потребностей. В 
качестве составных компонентов биогенного потенциала следует рассматривать 
ежегодную первичную и вторичную биопродуктивность, а также ежегодную 
кислородопродукгивность растительности.

Для расчёта биогенного потенциала основных геосистем Земли использованы 
данные Н.Ф. Реймерса о чистой первичной продукции и продуктивности животных по 
различным геосистемам Земли [2]. Поскольку кислородопродукгивность 
растительности определяется первичной биопродуктивностью, она была рассчитана 
по формуле [3]:

IM  = Ci * Ti* К (1), 
где ХМ - производство кислорода i - м растительным сообществом, тыс. т в год; Ci - 
ежегодное продуцирование органического вещества в сухом весе i - м растительным 
сообществом, т/ км кв.; Ti -  территория, занимаемая i - м растительным 
сообществом, км кв.; К - коэффициент перехода от биологической продуктивности к 
свободному кислороду, равный 1,45.

На основе данных Н.Ф. Реймерса [2] и расчётных данных о 
кислородопродуктивности основных геосистем Земли была определена доля каждой 
геосистемы в процентах от совокупного потенциала чистой первичной и вторичной 
биопродукции и кислородопродуктивности земной поверхности. Среднее 
арифметическое суммы трёх вышеназванных потенциалов в процентах от 
соответствующего потенциала Земли будет представлять искомую величину 
биогенного потенциала основных геосистем (Табл. 1).

Расчёт совокупного биогенного потенциала позволяет определить 
экологическую значимость геосистем. Под экологической значимостью 
понимается способность какой-либо геосистемы производить биомассу и 
синтезировать кислород в сравнении с другими геосистемами. Количественно 
экологическую значимость геосистем можно выразить через коэффициент 
экологической значимости, который может быть рассчитан по формуле:

Кэз = БП / ПГ (2);

где Кэз - коэффициент экологической значимости геосистемы; БП - биогенный 
потенциал геосистемы в процентах от биогенного потенциала биосферы (страны, 
региона); ПГ - площадь геосистемы в процентах от площади земной поверхности 
(страны, региона).

Если Кэз геосистемы имеет значения менее 1,0, экологическая значимость 
геосистем ниже среднемирового уровня, ври Кэз больше 1,0 - выше. В том случае, 
если Кэз равен 1,0, экологическая значимость геосистемы сответствует средней 
экологической значимости всей совокупности геосистем Земли (страны, региона). 
Коэффициент экологической значимости, таким образом, это своеобразный 
экологический бонитет геосистемы. Расчёт Кэз для основных типов геосистем 
биосферы приведён в табл.2 на основе исходных данных таблЛ.
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Способность геосистемы продуцировать первичную и вторичную биопродукцию 
и кислород могут характеризовать соответствующие коэффициенты:

Коэффициент эффективности продуцирования первичной биомассы 
(Кэппб).

Коэффициент эффективности продуцирования вторичной биомассы (Кэпвб).
Коэффициент эффективности продуцирования кислорода (Кэпк).
Вышеназванные коэффициенты могут быть рассчитаны по аналогии с расчётом 

коэффициента экологической значимости. Например, Кэппб - это отношение чистой 
первичной биопродукции геосистемы в процентах относительно первичной 
биопродукции биосферы к площади геосистемы в процентах от площади земной 
поверхности.

Материковые геосистемы отличаются высокими значениями коэффициентов 
эффективности продуцирования первичной биомассы и кислорода* Высокая 
вторичная биопродуктивность Мирового океана объясняется интенсивным ростом, 
делением и возобновлением зоопланктона.

Таблица 1
Площадь, биологическая продуктивность и 

кислородонродуктивность основных геосистем Земли__________

Тип геосистем

Площадь

Чистая 
первичная 

продукция в 
сухом весе

Продуктивность 
животных в сухом 

весе

Кислородо-
продуктивность

млн.
кв.
км

% Млн. т. % млн. т. % млн. т. %

Влажные 
тропические леса 17 3,3 37 400 22,0 260 6,6 54230 22,0

Тропические се
зонно-зелёные леса 7,5 1,5 12 000 7,1 72 1,8 54 230 22,0

Вечнозелёные леса 
умеренного пояса 5 1,0 6 500 3,8 26 0,7 9 425 3,8

Листопадные леса 
умеренного пояса 7 1,4 8400 4,9 42 1,1 12 180 4,9

Тайга 12 23 9 600 5,6 38 1,0 13 920 5,6
Лесо-кустарни- 

ковые сообщества 8,5 1,7 6 000 3,5 30 0,8 8 700 3,5

Саванна 15 2,9 13 500 7,9 300 7,6 19 575 7,9

Лугостепь 9 1,8 5 400 зд 80 2,0 7 830 3,2

Тундра и 
высогогорья 8 1,6 1 100 0,7 3 0,08 1595 0,7

Пустыни и 
полупустыни 18 3,5 1600 0,9 7 0,17 2 320 0,9

Сухие пустыни, 
скалы, пески, 
ледники и т.п.

24 4,7 70 0,04 0,02 0,0005 102 0,04

Культивируемые
земли 14 2,7 9 100 5,4 9 0,2 13,195 5,4

Болота 2 0,4 4000 2,4 32 0,8 5 800 2,4
Озера и водотоки 2 0,4 500 0,3 10 0,25 725 0,3

Материковые гео
системы в дедом 149 29,2 115 170 67,7 909 23,1 166 997 67,7

Открытый океан 332 65,1 41 500 24,4 2 500 63,6 60175 24,4

Зоны апвеллинга 0,4 0,08 200 ОД 11 0,3 290 0,1
Континентальный

шельф 26,6 5,2 9 600 5,6 430 10,9 13 920 5,6
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Заросли водорослей 
и рифы 0,6 0,12 1600 1,0 36 0,9 2 320 1,0

Эстуарии 1,4 03 2100 1,2 48 1,2 3 045 1,2

Морские гео
системы в целом 361 70,8 55 000 32,3 3 025 76,9 79 750 32,3

Биосфера Земли в 
целом 510 100,0 170170 100,0 3 934 100,0 246747 100,0

Примечание: Таблица построена на основе данных Н.Ф. Реймерса [2, с, 414] и 
расчётов кислородопродуктивности основных геосистем Земли по формуле 1. 

Таблица 2
Потенциал биогенных ресурсов и экологическая 

значимость основных геосистем Земли

Тип геосистем
Биогенный
потенциал,

%

Коэффициент 
эффективнос
ти продуциро
вания первич
ной биомассы

Коэффициент 
эффективнос
ти продуциро
вания вторич
ной биомассы

Коэффициент 
эффективнос
ти продуциро

вания 
кислорода

Коэффициен 
т экологичес

кой 
значимости

Влажные 
тропические леса 16,87 6,7 2,0 6,7 5,1

Тропические се
зонно-зелёные 

леса
5,3 4,7 1,2 4,7 3,5

Вечнозеленые 
леса умеренного 

пояса
2,75 3,8 0,7 3,8 2,8

Листопадные 
леса умеренного 

пояса
3,6 3,5 0,8 3,5 2,6

Тайга 4,1 2,4 0,4 2,4 1,7
Лесо-кустарни-

ковые
сообщества

2,6 2,1 0,5 2Д 1,5

Саванна 7,8 2,7 2,6 2J 2,7
Лугостепь 2,8 1,8 1,1 1,8 1,6
Тундра и 

высогогорья 0,5 0,4 0,05 0,4 0,3

Пустыни и 
полупустыни 0,65 0,3 0,05 0,3 0,2

Сухие пустыни, 
скалы, пески, 
лепщики в т.п.

0,03 0,009 0,0001 0,009 0,006

Культивируемые
земли 3,65 2,0 0,1 2,0 1,4

Болота 1,85 6,0 2,0 6,0 4,6
Озера и водотоки 0,3 0,8 0,6 0,8 0,8

Материковые 
гео-системы в 

целом
52,8 2,3 0,8 2,3 1,8

Открытый океан 37,5 0,4 1,0 0,4 0,6
Зоны апвешшнга 0,2 13 3,8 1,3 2,5
Континенталь

ный шельф 7,3 1Д 2,1 1,1 1,4

Заросли 
водорослей и 

рифы
1,0 8,3 7,5 8,3 8,3

Эстуарии 1Л 4,0 4,0 4,0 4,0
Морские гео

системы в целом 47Д 0,5 1,1 0,5 0,7

Биосфера Земли 
в целом 100,0 1,000 1,000 1,000 1,000
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В пределах материков коэффициенты эффективности продуцирования первичной 
биомассы и кислорода наиболее высоки во влажных тропических лесах и болотных 
геосистемах. В Мировом океане эти же коэффициенты достигают максимума для 
Земли в целом, в геосистемах зарослей водорослей и рифов (более 8), а в геосистемах 
эстуариев, континентального шельфа и в зонах апвеллинга (подъёма холодных 
глубинных вод) превышают 1,0.

Коэффициент эффективности продуцирования вторичной биомассы наиболее 
значителен в Мировом океане в геосистемах рифов, эстуариев, шельфа и зон 
апвеллинга. На суше соответствующий коэффициент наиболее высок на болотах и во 
влажных тропических лесах.

Анализ табл.2 свидетельствует, что большая часть биогенного потенциала и 
наиболее высокая экологическая значимость характерна для материковых геосистем. 
Так, геосистемы с экологической значимостью менее 1,0 сосредоточивают менее 40 
% биогенного потенциала Земли и занимают более 75 % земной поверхности, в том 
числе в пределах Мирового океана они распространены на 91,9 % его площади, в 
пределах материковых геосистем - на площади в 34,9 %.

По величине коэффициента экологической значимости все геосистемы можно 
разделить на 5 классов: очень высокой (Кэз более 3,0), высокой (Кэз от 1,0 до 3,0), 
средней (Кэз от 0,5 -1,0), низкой (Кэз от ОД до 0,5) и очень низкой (Кэз менее ОД) 
экологической значимости.

В целом материковые экосистемы имеют коэффициент экологической значимости 
1,8 (высокая экологическая значимость, 52,8 % биогенного потенциала Земли), а 
морские - 0,7 (низкая экологическая значимость, 47,2 % биогенного потенциала 
Земли). В силу большего разнообразия природных условий коэффициент 
экологической значимости материковых геосистем изменяется от 0,006 (сухие 
пустыни, скалы, пески, ледники) до 5,1 (влажные тропические леса), т.е. в 850 раз, а 
геосистем Мирового океана — только в 13,8 раза (зоны апвеллинга и открытого 
океана).

Очень низкую экологическую значимость имеют сухие пустыни, скалы, пески и 
ледники, они занимают 4,7 % поверхности планеты и сосредоточивают всего 0,03 % 
биогенного потенциала Земли.

К геосистемам низкой экологической значимости можно отнести тундры и 
высокогорья, пустыни и полупустыни. Общая площадь гесистем этого класса 26 млн. 
кв. км (5,1 % поверхности Земли и около 1Д5 % биогенного потенциала биосферы). 
Геосистемы очень низкой и низкой экологической значимости представлены только 
на суше.

Геосистемы средней экологической значимости наиболее широко представлены в 
биосфере и включают геосистемы озёр и водотоков, открытого океана. Геосистемы 
этого класса занимают 65,5 % поверхности Земли и сосредоточивают 37,8% её 
биогенного потенциала. В силу большой площади своего распространения 
геосистемы этого класса лидируют по своей доле в биогенном потенциале Земли.

Высокая экологическая значимость характерна для геосистем: тайги,
листопадных и вечнозелёных лесов умеренного пояса, лесо-кустарниковых 
сообществ, лугостехш, саванн, культивируемых земель, континентального шельфа и 
зон апвеллинга. Доля вышеперечисленных геосистем в общей площади Земли 
составляет 19,08 %, причём основная масса геосистем - континентальные. В 
геосистемах этой группы сосредоточено около 34,8 % биогенного потенциала 
планеты.

Болота, тропические сезонно-зелёные и влажные леса, а также эстуарии, заросли 
водорослей и рифов входят в состав наиболее экологически значимых геосистем. На
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долю геосистем этой группы приходится 26,22 % биогенного потенциала Земли, они 
занимают около 5,62 % площади земной поверхности и распространены 
преимущественно на суше. Однако наиболее высокая экологическая значимость 
геосистем (8,3) характерна для зарослей водорослей и рифов. Заросли водорослей и 
рифы в океане, влажные тропические леса и болота на суше - наиболее экологически 
ценные геосистемы планеты.

Расчёт коэффициента экологической значимости геосистем имеет не только 
научно-познавательное значение, он позволяет оптимизировать использование 
геопространственных ресурсов с экологических позиций и уберечь наиболее 
экологически значимые геосистемы от антропогенной трансформации.

Оценка биогенного потенциала и экологической значимости геосистем по 
изложенной методике, и в идеале - на основе полевого материала крупномасштабных 
ландшафтных исследований, может проводиться на любом геопространственном 
уровне, причём особенно важны подобные исследования на региональном и 
локальном уровне, т.е. на уровне конкретного землепользования и землеотведения. 
Оценка экологической значимости геосистем может использоваться для определения 
платежей за отводимые тем или иным землепользователям земельные участки, 
причём чем выше экологическая значимость отводимых площадей, тем выше должна 
быть плата за землю.
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Summary

The rating of the ecological importance of the basic geosystems of the Earth is carried 
out on the basis of a size rating of biogenic potential including potential of annual primary 
and secondary bioproduction and oxygen production of vegetative communities. The 
geosystems of seaweed and reeves thickets, damp tropical woods and bogs have the 
greatest ecological importance in a biosphere scale.
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ЭКАНОМПСА

УДК 338.24,42
Ю*Н* Навлючук, А.А. Козлов

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Повышение социально-экономической эффективности общественного 
производства неразрывно связано с совершенствованием управления, которое 
призвано координировать использование производственных ресурсов для достижения 
поставленных целей и конечных результатов. Это обусловливает правомерность 
рассмотрения эффективности управления как части общей эффективности 
общественного производства [L с. 76].

В настоящее время в экономической науке и практике нет единого подхода к 
проблеме измерения эффективности управления. Сложность заключается в том, что 
процесс управления очень тесно связан с производственным процессом и его 
конечными результатами, социальной деятельностью трудового коллектива, целями 
развития общества, регионов и пред приятий, трудностью количественного измерения 
управленческой деятельности и др. [2, с. 16].

Для объективной оценки эффективности управления необходимо уметь 
определить конечный результат. Понятие конечного результата предприятия 
правомерно связать с оценочными показателями, а именно: объем продукции, 
производительность труда, прибыль и др.

Анализ научных исследований позволяет выделить три методических подхода к 
оценке эффективности управления [3, с. 106].

Представители первого подхода считают, что процесс управления 
непосредственно воздействует на процесс производства, управленческий персонал 
является частью совокупного общественного работника, и поэтому конечные 
результаты управления могут определяться показателями экономического и 
социального развития предприятия.

Эффективность управления рассчитывается в виде отношения конечного 
результата к затратам на управление.

В качестве конечных результатов производства различные авторы предлагают 
прибыль, себестоимость, объем выпускаемой продукции, соотношение темпов роста 
производительности труда к темпам роста фондовооруженности рабочих и др.

Показателями затрат на управление являются расходы на содержание аппарата 
управления, численность управленческого персонала, удельные затраты на 
управление на 1 рубль продукции и др.

Оценка эффективности управления с позиции конечных результатов 
производственной системы встречает ряд возражений. Так, достижение конечного 
результата производства зависит от взаимодействия многих факторов, например, 
квалификации работников, фондовооруженности труда, уровня специализации 
производства, состояния материально-технического обеспечения, уровня внешней 
специализации и кооперирования и др.

Поэтому некоторые авторы предлагают выделять часть конечного результата, 
достигнутого за счет факторов управления, например, пропорциональности 
численности работников, занятых в производстве и управлении. Однако объективное 
определение части конечного результата представляется весьма сложной задачей, 
которая не может быть решена путем простого деления [4, с. 89].
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Вместе с тем, простота метода и его нацеленность на конечный результат 
производства заслуживает пристального внимания исследователей. Применение 
метода для оценки эффективности линейного персонала подразделений весьма 
правомерно.

Представители второго направления эффективность управления предлагают 
измерять, сопоставляя непосредственно результаты деятельности аппарата 
управления с затратами на управление. Принципиальным вопросом является 
правильное определение конечного результата управления, за который принимаются 
такие показатели, как экономия затрат на управление, производительность труда, 
трудоемкость управления, объем информации [5, с. 108].

Положительным моментом данного подхода является ориентация 
управленческого персонала на достижение конкретных результатов управления, 
поэтому он может быть принят за основу для аппарата управления в целом. 
Сложность определения конечного результата заключается в творческом характере 
управленческого труда и трудности количественного измерения еш продукта - 
управленческих решений. Эго вынуждает исследователей находить локальные 
показатели оценки результатов управления и через них выходить на интегральные 
показатели эффективности управления. Классификация показателей будет 
рассмотрена нами ниже.

Попытка совмещения преимуществ этих подходов к оценке эффективности 
представляется интересной [6, с. 105].

С одной стороны, определяется величина конечного результата предприятия в 
целом, зависящая от деятельности аппарата управления, или в расчет берется вся его 
величина.

С другой стороны, аппарат управления ориентируется на достижение конечного 
результата управления в виде определенного интегрального показателя 
эффективности. Конечно, главной задачей является соизмерение конечных 
результатов производства и управления, которое решается системными методами.

При всех преимуществах указанного подхода он также не лишен недостатков. 
Так, сопоставимые конечные результаты могут быть при единообразной, лучше всего 
стоимостной оценке, что весьма сложно рассчитывать для результатов управления. 
Соизмерение результатов производства и управления создает дополнительные 
сложности, так как предполагает введение весовых коэффициентов.

Анализ научных разработок говорит о многообразии показателей оценки 
эффективности работы аппарата управления предприятием [7, с. 201].

Использование источниковедческого анализа и теории классификации позволяют 
установить множество показателей оценки эффективности и распределить их по 
отдельным элементам. Анализ всех показателей оценки работы аппарата управления 
не представляется возможным, так как многие из них имеют несколько различных 
способов расчета. Поэтому мы остановимся на наиболее важных показателях оценки 
трудовой деятельности кадров управления и аппарата управления в целом.

Можно выделить три уровня оценки эффективности труда служащих: аппарат в 
целом; функциональное подразделение; индивидуальный труд.

Оценка эффективности труда служащих предприятия производится в виде 
отношения результатов деятельности предприятия (реализованная продукция, 
прибыль) к затратам труда служащих или их удельному весу в общем объеме 
трудозатрат коллектива предприятия. Как видно, конечный результат предприятия 
делится пропорционально затратам труда рабочих и служащих. При этом ставится 
фактически знак равенства между трудом директора и трудом рабочего, с чем вряд ли 
можно согласится.
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Заслуживает внимания оценка эффективности труда функциональных 
подразделении в виде математической зависимости от выполнения плановых 
показателей предприятия, достижения целей подразделения, т.е. экономических 
показателей, на которые оно оказывает реальное воздействие, и результатов 
непосредственной деятельности подразделения (качества работы, напряженности 
труда и др.).

Каждый из перечисленных показателей является обобщающим, а расчет 
интегрального показателя производится методами средней арифметической или 
средней геометрической.

Оценка эффективности индивидуального труда служащих различна для 
руководителей и специалистов. Для руководителей за основу принимается 
произведение эффективности труда подразделения на коэффициент уровня личной 
работы. Для специалистов и служащих эффективность труда определяется путем 
суммирования частных показателей с учетом их значимости (выполнение заданий, 
качество работ, оперативность и напряженность труда) [8, с. 96].

Совокупность локальных и интегральных показателей эффективности управления 
вводит Ф. М. Русинов. Заслуживает внимательного рассмотрения интегральный 
показатель «общий организационный уровень системы управления (У)» в виде 
средневзвешенной величины от нескольких показателей [1, с. 106]:„ ) (1)

У =   ;
где: Уо - интегральный показатель уровня организации управления. Исчисляется 

по формуле средней геометрической от 9 частных показателей управления;
Чп - численность промышленно-производственного персонала;
Уот - коэффициент уровня организации труда. Определяется по формуле средней 

геометрической от 4 частных показателей использования труда;
Читр - численность работников аппарата управления.
Идея интегрального показателя организации управления от некоторой 

совокупности частных показателей, характеризующих элементы аппарата 
управления, заслуживает внимание и развивается в работах других экономистов.

Однако предлагаемая формула не бесспорна. Так показатели Уот и Читр 
рассчитаны в целом по аппарату управления и вряд ли правомерно их умножать на 
численность работников. С другой стороны, численность работников аппарата 
управления (Читр) входит составной частью в численность промышленно
производственного персонала и не вполне логично их сложение в знаменателе 
формулы.

Другой автор, В. И, Олигин-Нестеров, вводит понятие результативности 
управления W, определяемое в виде арифметического отношения суммарного 
экономического эффекта от совершенствования управления S  к удельному весу затрат 
на управление в общих затратах производства Е. Автор рассчитывает последний 
показатель как «отношение издержек управления к издержкам производства» [2, с. 
85].

Полагаем, что в формуле В. И. Олигина-Нестерова допущена неточность и в 
знаменателе Е  должны быть абсолютные затраты на управление. В этом случае она 
приводится к формуле расчета коэффициента экономической эффективности затрат 
на управление.

Одним из важнейших показателей оценки системы управления является 
надежность.

Надежность является комплексным показателем, харакгеризуюпщм с 
определенной степенью вероятности отсутствие сбоев в технологическом процессе 
управления и способность системы вырабатывать своевременные решения
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длительный период времени. 6. С. Кулибанов предложил методологию расчета 
надежности на примере систем управления в промьппленности [3, с. 76].

Надежность системы управления R(t) определяется зависимостью:

к м
R ( t ) -  е 1 (2)

где: t  - время на выработку решения; е - основание натурального логарифма;
К ~ величина, характеризующая класс сложности решаемых задач. Принимает на 

практике значения от 1 до 10;
М  - постоянная величина времени, характеризующая количественную оценку 

недостатков рассматриваемой системы.
Применение теории надежности позволяет прогнозировать и экономически 

обосновывать возможные сбои в работе аппарата управления.
Оценивая положительно подход к оценке надежности, нельзя согласиться с 

возможностью построения аппарата управления только на основе критерия 
надежности. Прежде всего, ввиду того что при расчете надежности не 
рассматриваются все элементы процесса управления (информация, кадры, техника, 
процесс, решения и т.д.). Без этих компонентов нельзя говорить о надежности работы 
аппарата управления в целом. С другой стороны, аппарат может быть надежным, но 
весьма неэкономичным, если не увязать оценку с конечным результатом 
производства. Представляет интерес показатель информационных связей, 
предложенный Ф. Е. Удаловым. Методами хронометража, самофопгографии и 
корреляционно-регрессивного анализа автором выведены уравнения регрессии числа 
информационных связей от факторов производства: номенклатура продукции, 
численность работников, номенклатура покупных материалов, численность 
работников, число поставщиков и потребителей и др. Расчетные значения числа 
связей используются для анализа загрузки линейного персонала и его рациональной 
численности.

Практически он разработал новый показатель оценки работников аппарата 
управления, применимый не только для руководителей, но и для специалистов и 
служащих. Однако его нельзя признать комплексным показателем для оценки 
аппарата управления в целом.

Одним из важнейших показателей оценки процессов управления является 
равномерность. В теорию управления он был введен Г. Э. Слезингером и использован 
для нормирования труда служащих (кассиров, бухгалтеров) без разработки 
количественного метода расчета загрузки.

Определенный вклад в разработку теории расчета равномерности загрузки 
работников внесли С. А. Ефремов, Г. Г. Крышин и М. Н. Волобринский.

Они разработали способ графического моделирования загрузки работников с 
помощью нивограмм на основе экспертных оценок трудоемкости и 
продолжительности решения задач, а также показатель средней неравномерности 
загрузки.

Этот показатель (3) определяется как отношение суммарных отклонений 
потребного количества трудовых ресурсов («средняя каждодневная загрузка») по 
видам задач и рабочим дням от их наличия в календарном периоде времени (месяц, 
квартал):
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где: Lj - потребное количество ресурсов, фактическая загрузка работника в у-й 
день. Определяется путем деления трудоемкости задач на их продолжительность;

К  - наличие ресурсов (средняя загрузка работника) в календарном периоде;
т - количество рабочих дней в календарном периоде времени.
Метод авторов позволяет установить размеры потерь рабочего времени и 

перегрузок работников и произвести с помощью нивограмм их сокращение.
Вместе с тем следует обратить внимание на ряд нерешенных вопросов.
Так, нивограммы не отражают технологической последовательности задач 

управления, что имеет важное значение для оптимизации загрузки.
В расчете не учтены резервы времени задач управления, что важно для оценки 

диапазона их перемещения во времени.
Определение трудоемкости управления на основе экспертных оценок, без учета 

специализации работников, может исказить загрузку работников и распределение 
функциональных обязанностей в аппарате управления.

Требование учета специализации работников при расчете загрузки учтено 
американским ученым Д. Бруксом [5, с. 86].

Сначала составляется расписание выполнения работ по отдельным проектам с 
учетом их взаимосвязей. Каждый специалист закрепляется за решением частной 
задачи. Учитывается возможность их использования в вынужденных простоях на 
других работах, если позволяет квалификация. Задача решена методом календарного 
планирования на ЭВМ

Анализ показателей оценки работы аппарата управления свидетельствует о 
многообразии способов измерения закономерностей управления. На основе 
локальных показателей разрабатываются комплексные показатели оценки 
результатов управления (равномерность, надежность, экономичность, 
производительность и другие).

Одним из принципиальных вопросов оценки эффективности управления является 
правильное определение годовой экономии от совершенствования управления и 
оптимизации затрат на управление. Известно, что в рыночной экономике 
универсальным показателем годовой экономики является прибыль предприятия.

Величина прибыли в концентрированном виде отражает конечный результат 
экономической и социальной деятельности предприятия и в значительной степени 
зависит от уровня организации управления.

Экономичная и надежная работа аппарата управления предприятия оказывает 
непосредственное влияние, наряду с другими факторами производства, на величину 
прибыли.

Однако утверждения о наличии прямой связи между эффективностью работы 
аппарата управления и величиной прибыли требует своего научного подтверждения.

Полагаем, что необходимо рассмотреть две взаимосвязанные научные задачи:
во-первых, установить количественное влияние факторов производства на 

величину прибыли и среди них выделить факторы эффективности работы аппарата 
управления:

во-вторых, определить рациональную величину затрат на управление, 
максимизирующую прибыль в зависимости от сочетания факторов производства.

В научной экономической литературе достаточно хорошо исследованы пути и 
методы решения первой научной задачи: влияние факторов производства на прибыль, 
себестоимость, рентабельность в условиях производства.

Вопросы определения рационального значения затрат на управление в 
зависимости от экономических, социальных и управленческих факторов практически 
не исследованы.
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Необходимо выявить полный перечень факторов, воздействующих на величину 
затрат на управление, установить их количественное влияние и определить 
оптимальные размеры затрат на управление в условиях трансформации экономики. 
Эти вопросы в теории управления разработаны недостаточно.
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Summary

Different methods of work’s efficiency estimation of managerial staff at an enteiprise 
are considered. The lade of a common approach to the problem of dimension of 
managerial effectiveness is established. The indices “common organization level of 
management system”, ’’effectiveness of management”, “reliability of management” are 
analyzed and investigated.
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УДК 658.114.4
А. В. Бобрик

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Формирование корпоративного сектора составляет одно из направлений 
экономических реформ и реструктуризации народного хозяйства.

Поэтому одной из основных задач экономических реформ в Республике Беларусь 
на современном этане является создание эффективной модели корпоративного 
управления. Следует отметить, что, не решив общесистемных задач поведения 
корпоративного звена в экономике, вряд ли можно рассчитывать на устойчивость и 
перспективу высоких социально-экономических результатов в деятельности 
крупнейших компаний, так как, именно па корпоративном секторе лежит основная 
ответственность за эффективность национальной экономики в целом. В 
подтверждение значения корпоративного управления для экономики переходного 
периода выделим несколько точек зрения:

— Д. Конинге, X. Леманн и М. Шеффер утверждают, что для оздоровления 
ситуации хорошее корпоративное управление по крайней мере столь же важно, как 
приватизация и глубокая либерализация;

— Н. Стерн, ведущий экономист ЕвБРР, обращает внимание на то, что процесс 
реструктуризации был бы куда менее болезненным, если бы уже существовали
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экономический рост, эффективное корпоративное управление и надежно 
функционирующая подстраховка;

— Важность корпоративного управления — в качестве альтернативы простой 
перемене табличек с именами собственников — признана такими закоренелыми 
апологетами массовой и быстрой приватизации, как Р. Фридман и А. Рапачинский;
И]

— Г. Колодко, учитывая уроки постсоциалистической трансформации, одним из 
недостатков институциональной структуры назвал неквалифицированный 
менеджмент, не способный осуществлять грамотное корпоративное управление в 
условиях дерегулированной экономики [2].

Определение сущности корпоративного управления как особого направления 
науки и практики объективно и задается спецификой объекта управленческого 
воздействия. Так как корпорация — это акционерное общество, предметом 
корпоративного анализа и регулирования выступают организационно-управленческие 
отношения по поводу формирования и использования акционерного капитала. 
Использование различных теоретических подходов к корпоративному управлению 
позволяет белее емко оценивать отдельные аспекты применительно к особенностям 
переходной экономики. Наиболее популярным среди экономистов методом анализа 
корпоративного управления является теория агентских отношений.

Корпоративное управление — управление акционерным обществом с точки 
зрения взаимодействия мезщу собственниками, менеджерами и прочими 
заинтересованными лицами (главным образом кредиторами). Именно сочетание их 
интересов и определяет эффективность управления компанией. Г31

В рамках этого определения внимание акцентируется на таких участниках 
отношений, как: менеджмент компании; крупные акционеры-владельцы контрольного 
пакета голосующих акций; миноритарные акционеры, владельцы привилегированных 
акций: владельцы других ценных бумаг компании; ее кредиторы; органы 
государственной власти.

Несмотря на то что каждая национальная модель специфична, в силу 
особенностей правовых систем, можно выделить две основные модели 
корпоративного управления, каждая из которых имеет свои преимущества и 
недостатки.

Первая модель корпоративного управления основана на внутреннем контроле. В 
качестве внутреннего (или прямого) механизма контроля обычно рассматривается 
совет директоров (наблюдательный совет) как выборный орган, наделенный 
полномочиями по надзору и контролю за деятельностью менеджмента корпорации от 
лица ее владельцев. В зависимости от конкретной страны этот совет может быть 
унитарным или двухпалатным.

Вторая модель корпоративного управления основывается на внешнем контроле. К 
внешним механизмам обычно относят: 1. Корпоративное законодательство (общие 
кодексы, специальные законы, ведомственные нормативные акты, правила и 
инструкции) и его исполнительская структура; 2. Контроль финансового рынка; 3. 
Угроза банкротства корпорации при ошибочной политике менеджеров; 4. Рынок 
корпоративного контроля (угроза враждебного поглощения и смены менеджеров). 
Главным преимуществом названной модели, основанной на внешнем контроле, 
является реальная угроза для директоров, действующих вопреки ожиданиям 
акционеров, увеличению стоимости компании и проведению операций по захвату 
контроля.

1. Разумеется, ни в одной стране с переходной экономикой не существует 
законодательства по корпоративному управлению, которое можно было бы оценивать 
как высокоразвитое. К набору традиционных норм корпоративного управления
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относят: четкое распределение полномочий по принятию решений; структуру 
правления (двухпалатную, то есть правление и совет директоров); назначение (число 
голосов для выборов) директоров; смещение директоров; контроль за правом голоса 
(доверенности); правила раскрытия информации и аудит; права мелких акционеров 
(преимущественное право покупки акций, квалифицированное большинство при 
важных решениях, правила поглощений, кумулятивное голосование, ограничения на 
число голосов для одного акционера); участие занятых в наблюдательном совете; 
минимум для кворума собрания; число голосов на 1 акцию; принудительное 
исполнение этих норм (инфорсмент).

Взаимоотношения «принципал-агент» можно представить в следующем виде 
(рис 1).

Акционеры
(1)

Менеджеры
(2)

Государство

Агент ______  ^Принципал ̂ ___ ___ Агент
(3) (4)

Принципал <4|-------------  Агент   ^  Принципал

Рис 1. Взаимоотношения «принципал-агент» при внешнем механизме контроля 
формирования и исполнения корпоративного законодательства

Каждый из участников отношений одновременно выступает и в роли «агента» и в 
роли «принципала», то есть играет двойственную роль. Дж. Бьюкенен назвал эту 
двойственность «парадоксом подчиненного».

2. Значение фондового рынка для формирования модели корпоративного 
управления не требует комментариев. В Республике Беларусь был выбран более 
осторожный подход к созданию рынка ценных бумаг, который позволил избежать 
повторения ошибок многих постсоциалисшческих стран. Однако осторожность на 
протяжении длительного времени привела к созданию функционирующего 
неликвидного фондового рынка в области обращения корпоративных бумаг. 
Доказательством является ряд обстоятельств:

— в первой половине 90-х годов на рынке ценных бумаг обращались 
корпоративные бумаги порядка 100 открытых акционерных обществ, причем акции 
из государственного пакета особо престижных предприятий на продажу не 
выставлялись;

— с марта 1998 г. акции, приобретенные гражданами Республики Беларусь у 
государства за денежные средства на льготных условиях но цене на 20% ниже 
номинальной стоимости и в обмен на ИПЧ «Имущество», не могу быть отчуждены в 
течение периода безвозмездной приватизации [4]. Следствием этого стало падение 
активности торговли на рынке ценных бумаг акциями акционерных обществ;

— в 1996 году 383 различных ОАО поменяли владельцев части своих акций 
(20,4%) от общего их количества;

— с 1999 г. утверждено «Положение о допуске ценных бумаг к размещению и 
обращению в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». Наряду с 
регламентацией ряда процедур с ценными бумагами в БВФБ Положение 
предусматривает совокупность процедур по допуску ценных бумаг к обращению на 
бирже с включением ценных бумаг в котировальный лист биржи и осуществлению 
контроля за соответствием ценных бумаг условиям и требованиям биржи — 
процедуру листинга. 1 марта 2000 г. Совет Министров Республики Беларусь издал 
постановление № 275 "Об обращении ценных бумаг открытых акционерных обществ 
через открытое акционерное общество "Белорусская валютно-фондовая биржа". Этим
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документом Правительство обязало рад министерств и ведомств ежегодно» начиная с 
1.01.2000 г., определять ОАО, ценные бумаги которых могут участвовать в проверке 
качества и надежности (листинге) и предлагаться к обращению через БВФБ. 
Мингосимуществу следует совместно с министерствами и ведомствами ежегодно 
формировать пакеты ценных бумаг ОАО, прошедших листинг, для участия в торгах 
через БВФБ. По состоянию на 1 сентября 2000 г. 34 ОАО прошли процедуру 
листинга и включены в котировальный лист биржи [5].

Учитывая вышеизложенные факты, взаимоотношения «принципал-агент» 
выглядят следующим образом (рис 2):

Акционеры Менеджеры Государство

Принципал 4 г Агент

Рис. 2. Взаимоотношения «пришщпал-агент» в рамках функционирования 
фондового рынка

В сложившейся сшуации «принципал» (акционеры) не может осуществить своего 
права на контроль посредством «выхода». Соответственно формирование модели 
корпоративного управления становится по сути безальтернативным: если нельзя 
продать свои акции, то возникает необходимость повышения роли механизма 
«голоса». Поэтому данный элемент модели корпоративного управления в 
большинстве случаев не работает.

3. Роль банкротства как средства давления на менеджеров корпораций в 
рыночной экономике хорошо известна и рассматривается как важный внешний 
инструмент корпоративного управления. Однако неготовность государства идти на 
банкротство не выполняющих свои контрактные обязательства и обязательства перед 
бюджетом предприятий в условиях переходной экономики объясняется рядом 
факторов. К некоторым из них можно отнести следующие: из числа вновь созданных 
акционерных обществ большинство характеризуется неблагоприятным финансовым 
состоянием; сохранение большого количества корпораций со значительной долей 
государства; социально-политические преграды для проведения реальных процедур 
банкротства: отсутствие правового и практического обеспечения защиты прав и 
интересов всех тицов акционеров в рамках процедуры банкротства. Таким образом, в 
настоящее время вряд ли можно рассматривать институт банкротства в Республике 
Беларусь как стабильный и эффективный внешний механизм корпоративного 
управления. Следовательно, взаимоотношения типа «принципал-агент» выгладят 
следующим образом (рис. 3).

Акционеры Менеджеры Государство

Агент __________  ^Принципал (1)
Принципал «4--------—--------------------------------------- Агент (2)

Рис 3. Взаимоотношения «принципал-агент» в рамках использования 
института «банкротства»

Во взаимоотношении (1) агент (менеджеры) не выполняет обязательства перед 
принципалом (государство), а агент (государство) в силу вышеперечисленных
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обстоятельств не готово выполнять процедуру банкротства. (Отсюда еще один 
механизм внешнего контроля над менеджерами не функционирует)̂

Как и в большинстве стран с переходной экономикой в Республике Беларусь в 
настоящее время не работают внешние механизмы корпоративного управления 
(контроль финансового рынка, поглощения, институт банкротства).

Не секрет, что во многих акционерных обществах государство владеет 
значительным пакетом акций. Согласно теории агентов, государство как владелец 
контрольного пакета акций, может жестче контролировать менеджеров, чем 
владельцы акций корпораций с «распыленной» собственностью. Хотя институт 
представителей государства в корпорациях с госучастием сыграл свою позитивную 
роль в фазе становления отечественного корпоративного сектора, сегодня нельзя не 
согласиться с тем, что большинство этих представителей имеют весьма отдаленное 
отношение как к профессиональному управлению предприятием, так и к делам 
последних вообще. Представителями государства в акционерных обществах, как 
правило, назначались работники аппаратов соответствующих министерств или 
второстепенные чиновники, поскольку для периферийных акционерных обществ 
попросту не хватало более или менее профессиональных работников. В таких 
условиях представитель государства реально не мог серьезно влиять на работу 
корпорации. То есть государство можно счшатъ «пассивным» акционером, по 
сравнению с дирекцией ж частью крупных внешних акционеров. В этой ситуации 
оказывается незаменимым институт доверительного управления, позволяющий 
сочетать интересы государства как акционера, заинтересованного в прибыльной 
деятельности предприятий с долей своего участия, и как субъекта реализации целей 
экономического и социального развития всего общества. Данный институт — 
институт доверительных управляющих, как известно, широко распространен в 
странах с развитой рыночной экономикой.

Для формирования и становления национальной модели корпоративного 
управления не существует ни «особых препятствий», ни «особых рецептов». С 
большинством известных проблем сталкиваются все страны с переходной 
экономикой.

Некоторые выводы: 1. Чем меньше механизмов решения проблемы
принципала-агета допускается к использованию организационно-правовой формой 
предприятия, тем выше вероятность реального контроля со стороны агентов.

2. Значительная доля государства в корпорациях есть адаптация на слабую 
правовую защищенность инвесторов в рамках национальной модели корпоративного 
управления и характерна для процесса борьбы за контроль.

3. Формирование и функционирование внешних и внутренних механизмов 
корпоративного контроля зависят от состояния корпоративного законодательства.

4. От принятой в стране системы корпоративного управления зависит 
преобладание тех или иных инстшуциональных инвесторов в структуре акционерного 
капитала.

5. Бели такие внешние механизмы защиты и контроля, как ликвидный рынок 
ценных бумаг и отлаженный механизм банкротства, представлены слабо, то во много 
раз возрастает роль не только внутренних механизмов контроля, но и исполнения 
законодательства.
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Summary
The article investigates the corporative management system in Republic of Belarus 

under transitive economics. The development of corporative management models, based 
on inner and outer control based on "agents relations theory” is analysed. Ibis element of 
institutional changes is a necessary condition for a new economic system development.
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Ф1ЛАЛОПЯ

УДК 801.3.26
JIjLKpymcoea

СПЕЦЫФЖА СПАРТЫУНАЙ НАМШАЦЫ1ЯК АДЗШК1 
СПАРТ ЫУПАЙ ТЭРМШАЛЕКСШ

На сучасным этапе разв1хщя мовазнауства вяшкая увага удзяляецца 
вывучэнню тэрмшалош. Аб гэтмм сведчыць стварэнне спецыяльных 
тэрмшалапчных кашсш пры сектарах 1нстьпута мовазнауства НАН Беларуа, а 
таксама практыка правядзення шш'вктьгтаых нарад па праблемах навукова- 
тэхшннай тэрмшалогп, упарадкавання i нармапазацьп яе тэрмшаекяэм.

Аднак, нягледзячы на значную колькасць даследаванняу розных галш 
тэрмшалош у айчыннай i замежвай лшгв1стычнай лггаратуры, сутнасць тэршна як 
моунай адзшвд у а1ульмал1нгв1стьгшым плане застаецца яшчэ недастаткова 
раскрытай, што адзначаецца у работах мнопх вучоных.

I ж  вышк - вядуцца даследаванш, мэта яюх пауней раскрыць сутнасць 
паняцця тэрмша, усебакова выявщь яго характерный асабл1васщ, а значьщь, i 
адрозненне ад агульнаужывальнай лекста.

Значную щкавасць уяуляе праблема выкарыстання слоу а!ульнанароднай 
мовы у розных сгсгэмах тэрмшау. Абумоулена гэга тым, што выкарысганне слоу 
ахульнаужывальнай лексш (поруч з заоазычаннем i словаутварэннем) у функцьп 
тэрмшау з’яуляедца адной з важнейшых крынщ папаунення тэрмшасклэм.

У працах мнопх даследчыкау /К.А.Дяукоускай, L С. Самахоцкай, 
Г.В.Вшакура i шш./ адзначаецца, што пам!ж спецыяльным1 тзрм1нам1 i словам! 
агульнаужывальнай мовы 1снуе пэуная сувязь i што, як адзначае Г.В.Вшакур,”...у 
рол1 тэршна можа выступаць любое слова, яшм бы яно ш было трьтаялышм...” [4, 5]

Апошняе забяспечваецца працэсам адсемангызацьп ташх слоу, ятя 
набываюць спецыф!чныя рысы, характэрныя для уласнатэрмшау, i поруч з mi 
пачынаюць выкарыстоувацца у розных гашяах навум i тэхнш для найменняу 
прадметау i абазначэння навуковых паняццяу.

Як адзначае К.А.Ляукоуская? праблема выкарыстання слоу 
нетэрмшалапчнага характару у рол! тэрмшау вельм! складаная i далёка яшчэ не 
вырашана [12, 356].

У прыватнасщ, застаюцца не выраншшм! да канца пытанш, якш датычацца 
асабл1васцей тэрмша i яго спецыфш, а таксама рауназначнасцьнерауназначнасщ 
слова i тэрм1на, наяунасщ - адсутнасщ экспрэгаунасщ i эмацыянальнай 
афарбаванасщ у тэрмшаастэмах [12, 356]*

Недастакова раслранаваным л!чыцца праблема структурных тыпау тэрмшау, 
суадносш нацыянальных i 1нтэрнацыянальных элементау у тэрмшалекшцы, а таксама 
тэрмшасклэм са слоушкавым складам мовы i ш .

Адна з прычьш таш, што i цяпер пшат ятя тэрмшалапчныя пытанш 
канчаткова не вырашаны, патрэбна л1чьщь адсутнасць цеснага супрацозтацтва 
л!нгв1стау i спевдишстау некаторых шшых галш ведау. А м1ж тым такое 
супрацоушщва асабл!ва неабходта, на што звяртае увагу В.У.Вшаградау [2, 7]. За 
цесную сувязь пам1ж лшгв1стам1 i спецьшпстам!1ншых навук у рабоце па стварэнню 
тэрмшалогп выступае В.Н.Кастроу [10,127-130].

У рэкамендацыях Усесаюзнай тэрмшалапчнай народа ставится пытанне не 
тольш аб дапамозе лшгастау, але i аб ix ахульнай рабоце з прадстаушкам1 розных
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галш навуга i тэхнга пры распрадоуцы тэрмшалекст. Справядлша падкрэсшваецца, 
што вырашэнне праблемы тэрмшау не ш д сшу толък1 моваведам або толыа 
спецышпстам якой-небудзь галшы, яно штрабуе далучэння да гэтай работы i друпх 
спедыжпстау: фшосафау. пйхолагау, лопкау [20,226].

1снуе розная трактоука мнопх а1ульнатэарэтычных пытанняу, звязаных з 
прыродай тэрмша, што адмоуна уплывае на вывучэнне галшовых тэрмшалекак. А 
м1ж шшым, пытанш гэтыя не могуць быць паспяхова вырашаны без апгсання 
прыватных тэрмшалапчных сшгэм, ятя  досыць розныя i у мнопх вьшадках 
своеасабл!вьш [19,115].

Апопшяе пацвярджае агульнавддомы тэзю аб тым, пгго сказанае знаходнцца 
у поунай адпаведнасщ з вядомым. Псторыю развщця мовы, сучасны яе стан можна 
усебакова вывучыць пры умове, хат разам з агулъныш, кардьшальным! нраблемаш 
будуць даследаваны праблемы прыватныя. Толыа тады, кал! будзе выяулена 
асабл1васць мифагаегэм у тэрмшалексщы, можна будзе зрабщь пэуныя абахульненш, 
глыбей раскрыць спецыф1ку тзрм!ни увогуле.

У сучаснай мовазнаучай лггаратуры ахульнапрьшятым з’яуляецца падыход 
да тэрмша ж  слова, якое звязана з навуковым паняццем [21,46].

Як адзначаецца у спецыяльнай лггаратуры, 5,яшгвштычнае значэнне тэрмшау 
не мае натуральней для звычайных слоу патэнцьп. У тэрмшах разв1ваецца не 
значэнне слова, а паняцце, якое абазначана словам” [2, 8]. 3 гэтага вышкае, што 
тэрмш абазначае спецыяльтае паняцце якой-небудзь гоунай галшы навук! тэхшю, 
культуры [9, 151-152].

Адной з характэрных асабл1васдей тэрмша жчыцца тая асабл!васць, якая 
адрозтвае яго ад агульнаужьшальнага слова, з’яуляецца наяунасцю намшатыунай i 
дэфшпыунай функцыям! /у слове, кал! яно пауназначнае, магчыма шмшагыуная 
функцыя/; у тзрмше на першы план выступае лапчны пачатак, звязаны з паняццем /а 
не з вобразам, як у болышсщ науназначных агульнаужывальных слоу/ [11,20].

Патрзбна адзначыць, што тэрмш абмежаваны сферай ужывання. Толыа у 
сферы вызначэння гастэмы тэрмшау або у межах гоунага тэрмшалапчнага поля 
словы /або словазлучэнт/, суадносячыся са спецыяльным навуковым паняццем, 
набываюць рысы тэршна.

Сферай ужывання тэрмшы адрозшваюцца не толыа ад нетэрмшау, але i 
адзш ад другога. Напрыклад, тэрмшы атака, абарона, нападзенне i г.д., у сферы 
тэрмшалапчнага ноля ваеннай справы падразумеваюцца як ваенныя тэрмшы, а у 
сферы тэрмшалекст спорту - як спартыуныя.

Шчыцца неабходным адрозшваць тэрмшы, якш маюць шырокую сферу 
ужывання, i тэршны. ятя маюць вузкую функцьпо ужывання.

Да першых адносяцца тэрмшы, ятя абазначаюць найбольш акзуальныя, 
жыццёва неабходныя i важныя для грамадсгва паняцщ /хлеб, радзта, 
прадпрыемсгта i шш./, а таксама спартыуныя паняцщ /барэц, ггмнастыка, гол, 
канью, лыжы, матч, спорт, стадыён, фгззарадка, футбол, хакей, яхта i шш./. 
Сюды ж адносяцца тэрмшы, ятя абазначаюць спецыяльныя паняцщ, 
распаусюджаныя у дзвюх i больш астэмах /атмосфера, крытс, модуль i тшУ.

Татя ж тэрмшы шырока выкарыстоуваюцца у мастацкай ahapaiypbi, прэсе, 
радыё, тэдебачанш i фшеуюцца у аднамоуных слоушках.

Тэрмшы другой трупы быгуюць, як прав1ла, у асобных тэрмшалапчных 
склэмах, ix значэнне зразумела толыа абмежаванаму колу асоб. Нажрыклад, аксель, 
арабеска, лутс, тодэс - зразумелыя толыа спецьшпстам па ф1гурнаму катанию; 
румпель - спецыял1стам па грэбл1 i г.д. Тэрм1ны вузкай сферы ужывання фшеуюцца у 
спецыяльных тэрмшалапчных слоушках i даведшках.
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Патрэбна адзначыць, што у сувяз1 з вялпкай папулярнасцю спорпгу сярод 
шыроюх мае насельжцгва спаргыуныя тэрмшы маюць вялжае распаусюджанне у 
параунанна з намшацыяш шшых тэрмшалапчных склэм. У гэтым плане яны 
падобныя да грамадска-палгсычных тэрмшау.

Дзякуючы празмерна шырокай папулярнасщ, ”спаргыуняя тэрмшалопя 
значна адрозтваецца ад любой 1ншай спецыяльнай лекеш” [14,5].

Значную частку грамадска-пал1тьршых i спаргыуных тэрмшау складаюць 
агульнаужывальныя словы 1 словазлучэнш, ятя атрымал! тэрмшалапчнае значэнне у 
межах названых сктэм тэрм!нау, чаш не можам сказаць аб тэрмшах ф!зМ, xiuii, 
матзматыю, медьщыны i шш, Гэтая улаевдваедь сшрш^щых тэрмшау садзейшчае ix 
папулярнасщ, даступнасщ i зблшше ix з агульнаужывалышй лекешай [21, 51]. Вельм1 
щкавая з’ява у спаргыунай тэрмшалексщы - метафарычнае выкарыстанне тэрмшау у 
агульнанароднай мове.

Тэрмшы у мове з’яуляюцца словам! спецыф1чным19 але не абсалютна 
адрозным! ад шшых слоу. Менавта шдабенства з шшыш, звычайным! словам! 
складае натуральную аснову для выкарыстання ix у рол! метафар.

Як пад|фэсл1вае Д.ШПмял€у у аргыкуле ”Нарысы па семааялопГ, 
,5найменне таго або шшаш предмета щ з’явы пераноещда на друг! прадмет щ з’яву у 
ещу ix падабенства, супадзення тых щ шшых прымет, ятя у дадзены момант 
раедэньваюцца як юныя9" [23, 66]. Можна адзначьщь экспансию спаргыунай 
тэрмшалога у нашы дш, звязаную з узросшай папулярнасцю спорту у жыцщ 
грамадства; иараун.: пераноснае ужыванне таюх слоу i выразау, ж  старт, перадацъ 
эстафету, станотшяа па-за гульнёй, з тчыйньш мкам, вырвацца на першае месца 
i шдсшшшля-цэйтнот, ход конём i г.д.

Метафарызуючыся, тэрмш страчвае свае абазначальныя рысы, перастае 
бьщь тэрмшам, але тольш у ю^шым какгэксде. Па-за тэкстам гэга слова застаецца 
тэрмшам, што абумоул!вае узшкненне эмацыянальнай афарбоую метафары.

”Абазначэнне шахматных фнур, - шдарэапвае Д.Н.Шмялёу, - ладдзя i слон 
у дяперашш час не апраудана ix формай. але caMi назвы не змянтся, пакольш не 
змяшлася значымасць i функция гэтых ф!гур у шахматнай гульш” [23,66].

Папулярнасдь i масавасць спорту, яго вялшае значэнне у жыцщ сучаснага 
грамадства, да таго ж шырокае паведамленне пра розныя спаргыуныя спаборюцтвы 
на старонках прэсы увогуле i спаргыунай у там лшу, а таксама як дасягальнасдь 
значнай часта яго слоунжа, у мнопх выпадках перашкаджаюдь праюкненню 
спаргыунай лекеш у шырошя сферы моуных згосш.

Важнейпшй уласщвасцю тэрмша, ят забяспечвае узаемаразуменне 
спецьшпстау у галше ведау, з’яуляецца яго адназначнаедь. [23, с. 104].

Ад агульнаужывальных слоу тэрм1ны адрозюваюцца большай дакладнасцю, 
таму што яны выражаюдь адпрацаванае навуковае панядде i выяуляюць пэуную 
тэндэнцыю да адназначнасщ, г.зн. тэндэнцыю да адсутнасщ у ix некальюх лекснеа- 
семантычных варыянтау.

М.АХвоздеу справядтва зауважае, што ’’схрогае устанауленне значэння 
тэрмшау шдгрышпваецца тым, што кожная навуковая дысцьшлша дае азначэнне 
значэння тэрмшау, у якой указваещщ, ят змест закладзены у той або шшы тэрмш5’ 
[5, 28].

Тэвдэнцыя да адназначнасщ уласщва ушм тэрмшам, незалежна ад таго, яшм 
чынам яны узншп на базе агульнаужывальнага слова або шшым спосабам.

Па сцвярджэншо А.А.Рэфармацкага, ”тэрмшы юнуюць не проста у мове, а у 
складзе пэунай тэрмшалоги. Кал1 у агульнай мове, мшушчы дадзеную тэрмшалогпо, 
слова можа быдь мнагазначным, то, пападаючы у пэуную тэрмшалопю, яно набывае
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адн азначнасць” [22, 110]; монасешю тэрмшау патрэбна разумець у межах 
тэрмшалапчнага поля [22, 54].

1 усе ж не трэба прымаць на веру сцвярджэнне, што тэрмшалапчныя склэмы 
у цэлым свабодныя ад помсемантычных адзшак [8, 18]. Спаргыуная лекока ведае, 
напрыклад, два вщы полюемй. Першы узншае у аддзеяслоуных назоушкау 
/падтрымка, падхеат, падкрутка i г.д./, яхш побач з першым значэннем працэсу 
дзеяння развгваюдь другаснае значэнне /становяцца найменняш тэхшчных прыёмау 
у спорце/. Падобны выгляд гашсеми не перашкаджае узаемаразуменню у сувяз! з 
часцейшым ужываннем другога значэння Пры гэтым усе гэтыя тэршны у друпм 
значэнш маюць своеасабл1вую дыстрыбудьпо i утвараюць форму множнага л!ку, 
тады яку значэнш ’’працэс дзеяння” жны формы множнага лису не утвараюць.

3yciM шшы выгляд уяуляюць спаргыуныя тэрмшы, яшя маюць падвоенае 
значэнне: хакегст - можа быць i гулец у хакей з шайбай i гулец у хакей з мячом, 
тэншст - хулец у тэвас i гулец у настольны тэню, пящборац - спаргсмен-легкаатлет, 
яю займаецца сучасным пящбор’ем. Тага выгляд полгсемн перашкаджае правшьнаму 
разумению тэрмшау пазашырокага кантэксту, а таму яна павшна быць лшвадавана, 
як гэта робяць у шшых тэрмшалапчных сюгэмах [16, 5].

Непажаданая у тэрмшалексщы i з’ява сшашми, якая бьпуе у розных 
тэрмшаастэмах, у тым л!ку i у спаргыунай. Права на юнаванне маюць толыа 
сшошмы-дублеты, г.зн. пары, ятя складаюцца з ужываемага шшамоунага тэрмша i 
тэрм!на роднай мовы: гандбол - ручны мяч, форвард - нападаючы, матч - сусгрэча, 
галюпер - варатар, пенальщ - адзтаццащметровы удар, афсайд - сгановшгча па-за 
гульнёй, фтал - завяршэнне, канец, дыстащыя - адлегласць i г.д. [3,77-82].

Дублеты, выражаючы адно i тое ж сацыяльнае паняцце у адным i тым жа 
тэрмшалапчным жш , не перашкаджавдць узаемаразуменню. 1х функцыянаванне у 
тэрмшалексщы непазбежна, асабдава у перыяд станаулення тэрмшалапчнай склэмы. 
Заканамерна, што пры адсутнасщ тэрмша роднай мовы i у сувяз! з 1мкненнем 
пазбегнуць полюемп тая або шшая мова ужывае новае паняцце да запазычання з 
1ншай мовы, у якой гэтае паняцце атрымала моуны выраз. Новы 1ншамоуны тэрмш 
стымулюе з’яуленне свайго дублета на матэрыяле замежнай мовы. Тэрмшы-дублеты 
у спорце не з’яуляюцца naciyraiMi i невыразным!. Яны выконваюць пэуныя функцьп. 
Кал1 тэрмш роднай мовы забяспечвае камушкацыю у шырошм коле носьбтау гэтай 
мовы, то запазычаны дублет можа забяспечыць узаемаразуменне спецьптсгау, ятя 
гавораць на розных мовах: больпшя частка дублетау з’яуляецца або
1нтэрнацыянал1змам1 або саветызмам! [6, 78].

Акрамя таго, дублеты уносяць рознабаковасць у манатоннасць спаргыуных 
справаздач, папярэджваюць нярэдка тауталапчныя пауторы /напрыклад, У стал!цы 
Малайзй Куала Лумпуры завяршыуся 45-ы камандны чэмшянат свету па 
настольному тэт су, у яшм прымал! удзел майстры тнг-понт са 112 краш планеты. 
Звязда, №42,2000 г./.

Назхранш над сшошмамьдублетам1 сведчаць, аднак, аб тым, што у 
беларускай спаргыунай тэрмшалексщы функцыянуюць i шшыя сшошмы, 
суюнаванне яшх мае супрацьлеглае значэнне пэунага тэрмша - дакладна 1менаваць 
паняцщ: нападзенне каманды - пярэдняя лш я каманды, настольны тэте - малы 
тэшс, трамптн - вышка i г.д. Падобныя сшошмы у некаторай слупеш 
перашкаджаюць поунаму узаемаразуменню, a ix су1снаванне - неапрауданая i 
непажаданая з’ява у тэрмшалапчных шетэмах.

Характэрнай асабл1васцю тэрмшау з’яуляецца ix матывацыя: яны не 
узшкаюць, не з’яуляюцца як агульнаужывальныя словы, аде утвараюцца [17, 472]. 
Тэрмшы параунальна легка падпадаюць пад евддомы уплыу, рэгуляванне i
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упарадкавакне. Аб гэтым сведчыць паспяхова ажьщцяуляемая на працягу некалыах 
дзесящгоддзяу работа па упарадкаванню навукова-тэхшчнай тэрмшалексш.

У адрозненне ад слоу агульнаужывальнай мовы, яшя набываюць у сферы 
розных функцыянальных стыяяу адрозныя экспрэшуныя адценш, тэрмшы 
стышстычна нейтральныя. Гэта тлумачыцца сувяззю тэрмша з адпаведным 
навуковым паняццем, тэндэнцыяй да дакладнай перадачы таго або 1ншага паняцця [1, 
35].

Адным з не вырашаных пытанняу, якм датычацца тэрмшалош, з’яуляецца 
кытанне, щ можа быдь тэрмшам несубстантываваная часцша мовы. На думку 
болыпасщ тэрмшолагау, тэршнаш, акрамя назоуншау, могуць быць дзеясловы, 
прьшетнш i прыслозд [7, 40]. Аднак некаторыя вучоныя л1чаць, што тэрмшам! 
могуць быць толыа назоунш або злучэнш, ятя узшюп на аснове назоушка [15, 135]. 
Можна згадзщца з думкай тых даследчыкау, якш рэкамендуюць адрозшваць сферу 
фжсацьп тэрмшалексш! - слоушш, i сферу фунжцыянавання тэрмшалексш - 
навуковую мову, г.зн. сюгзму слоу, словазлучэнняу, грамагычных форм i 
антакачных канструкцый, створаных з мзтай камушкаят  иам1ж прадстаушкам! 
пэунай прафеси. Капа у сферы фшсацьп тэрмшалексш большая частка навуковых 
паняццяу можа быць выражана назоуншам, то сфера камушкацьй патрабуе наяунасщ 
у тэрмшасшгэме не толыа назоушкау, але i дзеясловау ГПачынайце!*\ ”Рауняйся!”, 
”ШыхтуйсяГ- спартыуныя каманды/, прыметнш, ямя уваходзяць у склад лекачных 
i свабодных сштакачных словазлучэнняу 1лыжныя пата, стартовая колодка, 
стартаеы тсталет, фЫшная стужка, командны затк, спартыуная форма/, 
прыслоуяу /"Вольна/, ” ’’СмгрнаТ - спартыуныя каманды; sic лежачы, пераварот 
уперад, сальто з поворотам, сальто оборотам, сальто пераваротам, хват зверху - 
пмнастычныя тэрмшы i г.д./ [18, 3-40].

Абашрашчыся на тэарэтычныя абгрунтаванай прыроды i сутнасщ тэрмша у 
сферы камушкацьй, татрэбна разглядаць назоунш, прыметнш, дзеясловы, прыслоу1 
у складзе спартыунай тэрмшалексш, а таксама лекшчныя словазлучэнш, ятя 
абазначаюць навуковыя паняцщ са сферы спартыунай дзейнасщ, спрабаваць даць 
поуную сшхронную характарыстыку сшгэмы словаутварэнкя беларускай спартыунай 
тэрмшалексш.

Пры вывучэнш словаутварэння i словаутваральных мадэлей спартыунай 
тэрмшалоги патрэбяа зыходаць найперш з таго, жго пры утварэнш тэрмша трэба 
умела карыстацца словаутваральным! сродкаш народнай мовы, клапоцячыся аб тым, 
каб слова, узягае з роднай мовы або створанае пры дапамозе яго мовы, 
словаутваральных рэсурсау, бьш даступнымх, ясными выражаш сутнасць паняцця.

Таюм чывам, каб пауней раскрыць сутнасць тэрмша, патрэбна усебакова 
выявщь яш ктотныя асабл1ваещ, а значыць, i адрозненне ад слоу 
агульнаужывальнай лежсш.
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Summary

On the basis of famous linguists" research the essence of sports term is 
discovered, its characteristic features are revealed within the framework of the 
terminological field
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УДК 801.25

Т*Г,Бочипа

ЛЕКСИКО-ОШАНТИЧЕСЖИЕ ОСОБЕННОСТИ АКРОТЕЗЫ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ)

Акротеза как стилистический прием представляет собой "подчеркнутое 
утверждение одаого из признаков или явлений реальной действительности за счет 
отрицания противоположного” [2, с. 130]: Смерть не за горами, а за плечами. Сам 
термин "акротеза" (от греческого акро - верх) не является традиционным и 
общепризнанным в лингвистике и поэтике. Он был введен в научный оборот 
Л.А.Введенской [2] и нашел применение в ряде диссертационных исследований, 
посвященных проблемам антонимии и стилистическим приемам, основанным на 
контрасте.

В акротезе сущность отрицания представлена в актуализированном виде. 
Известно, что всякое отрицание "требует, чтобы предварительно были заданы 
альтернативы (= возможные положения вещей, исключающие друг друга) в области, 
подлежащей описанию. Отбрасывая одну альтернативу, отрицание тем самым 
утверждает другую или другие’1 [3, с. 2641]. При противопоставлении полюсы 
дилеммы выражены в эксплицитной форме таким образом, что исключаемый 
отрицанием элемент замещается на альтернативный; положения, между которыми 
делается выбор, составляют единый отрицательно-утвердительный предикат.

При анализе лексико-семантических характеристик отрицательно- 
утвердительного предиката требует своего уточнения тезис, что акротеза -  это 
стилистическая фигура, основанная на антонимах, что при данном стилистическом 
приеме утверждаются-отрицакп'ся противоположные признаки, явления 
[2, с. 131; 6, с.68]. Данное положение неверно. И.М.Богуславский, исследовавший 
отрицание в нейтральном и противопоставительном контекстах и выделивший 17 
различий между ними, показал, что не в противопоставительной конструкции дает 
возможность указать та любую точку шкалы отрицаемого свойства [1, с.67]. В 
пословицах и поговорках представлен богатый спектр семантических отношений 
между членами противопоставления: от противоположности до сходства и отсутствия 
типовых парадигматических корреляций. Рассмотрим своеобразие 
противопоставлений единиц одного лексико-семантического поля.

1. Противопоставляются различные виды антонимов: антонимы, отвечающие 
всем критериям антонимичности [5, с.5,23], например, лето - зима, книзу - кверху, 
убожество - богатство, квазиантонимы тала врозь - в кучу (вм. шесте), прошлый 
(вм. вчерашний) - завтрашний, речевые антонимы, соотносящиеся с языковыми: за 
горами - за плечами (далеко - близко), мед пить - воду возить (отдыхать - работать), 
антонимы векторной противоположностью: лечить - калечить (делать больного
здоровым - делать здорового больным): Не для лета изба рубится, для зимы; Не 
кверху тонуть, книзу; Не от скудости (или: убожества) скупость вышла, от 
богатства; От грозы - не врозь, а в кучу! Живи не прошлым, а завтрашним днем; 
Беда не за горами, а за плечами; Не лечит аптека - калечит; Вола в гости зовут не 
мед пить, воду возить. Семантика акротезы, в которой противопоставляются 
антонимы, достаточно гибкая. Мена одного из антонимов на другой воспроизводит 
диалектику жизни, переходы и превращения одной противоположности в другую: Не 
на живот рождаемся, а на смерть; Дурацкий смех - не смех, а плач; Не приходом 
люди богатеют, а расходом. Тем не менее в акротезе, основанной на антонимах,
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уточнен ие, как правило, имеет характер утверждения лишь одного из вариантов при 
исключении противоположной альтернативы, а отрицание является оператором 
неверно, что: Не купля учит, продажа ~ "неверно, что купля учит, а верно, что учит 
продажа9 ; Не изо рту неси, а в рот! Не в гору живется, а под гору.

2. Не менее активно используются в оформлении посдовицы-акротезы слова, 
находящиеся в отношениях семантической несовместимости, или согипонимы, 
например, инструменты шило - правило, водоемы море ~ лужа, названия лица 
мужского пола отец - молодец, ранги социальной иерархии царь - временщик, 
названия органов чувств глаза - уши, глаголы пространственной ориентации стоять 
- ходить и др. Семантические функции контраста отрицания и утверждения более 
разнообразны, нежели в первой группе. Эго и актуализированная констатация одной 
из альтернатив: Не за отца дать, за молодца; Добрая пословица не в бровь, а прямо 
в глаз; Правда не на миру стоит, а по миру ходит (т.е^не начальствует, а ходит с 
сумой); Жену выбирай не глазами, а ушами (не по красоте, а по доброй славе). Эго и 
обогащение отрицательно-противительного значения взаимного исключения 
дополнительными нюансами, например, уступигелько-противтельными 
отношениями (хотя-отнодюниями): Печаль не уморит, а здоровье повредит; С 
печали не мрут, а сохнут. Эго и утрирование градационночюпоставительных 
отношений типа не столько ... сколько путем сведения к нулевой степени проявления 
чего-либо у одного из членов сопоставления (не столько ® нисколько): Не царь 
гнетет народ, а временщик; Не за шило платят, за правило (т.е. не чернорабочему, 
а десятнику). Аналогично в пословице Не море топит, а лужа гиперболически 
преувеличивается значение не только ... но и (не только ... даже), ср.: Не ищи моря, и 
в луже утонешь; Переплыл море, да в луже утонул; Тонуть, так в море, а не в 
поганой луже!

3. Акротеза, в которой противопоставляются слова, соотносящиеся как "часть - 
целое”, выделяет наиболее важный составляющий элемент целого: Не обоз кормит, а 
воз, отрицанием общеизвестной, лежащей на поверхности информации о целом и 
переносе внимания на его малую частицу вскрывает первопричину, источник 
явления: Не полымя города палит - искра или, напротив, подчеркивает зависимость, 
обусловленность отдельного элемента единой сущностью: Не глаза глядят, а человек; 
не ухо слышит, а душа, где одно из значений душа - "человек с духом и телом". 
Однако подобная коррекция не ставит под сомнение отрицаемую предикацию, не 
отвергает ее, а лишь дополняет и расставляет акценты.

4. Противопоставление слов, связанных отношениями семантической 
производносш, в понимании [7, сЛ06-107], т.е. не только формально
семантическими (словообразовательными), но и семантическими. Правда, следует 
уточнить, что пара Производящее -  Производное типа горсть - пригоршня 
чрезвычайно редки в пословицах данного типа. К тому же эта оппозиция может 
трактоваться как контекстуальная антонимия: 1 ладонь - 2 ладони > малый - большой 
(объем): Не над третью плачут, а над пригоршней. В ажротезе сталкиваются либо 
сопроизводные лексемы больной - боль (от болеть), либо члены гнезда, отстоящие 
друг от друга на большем расстоянии: судить ~ осудить - осуд, судить - рассудить - 
рассуд; служить - слуга, служить - заслужить - заслуга: Не больной привередлив, 
боль; Суд не на осуд, а на рассуд; По слуге бьют, не по заслугам.

По аналогии со словообразованием возможно говорить об отношениях 
семантической сопроизводносги, в которых находятся, например, названия 
инструмента и субъекта действия топор - плотник, ложка - едок, игла - руки (как 
синекдоха шьющего}, атрибута действия и субъекта того же действия пуля - человек, 
горшок - стряпуха, объекта действия и его субъекта товар - купец, В пословицах с 
подобными членами противопоставления подчеркивается активная, деятельная роль
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человека в противовес вспомогательной функции инструментов и атрибутов 
действий: Не топор тешет, а плотник; Обед красен не ложкой, а едоком; Не поле 
родит, загон; не игла шьет, а руки; Не пуля, а человек из ружья убивает; Не горшок 
угодник, а стряпуха; Яе товар кормит, купец (т,е. покупатель).

5. Противопоставление в речи синонимов, обнажающее дифференциальные 
компоненты значений близких по смыслу слов, всегда стилистически значимо и 
эффектно. Правда, в пословице-акротезе данный прием используется не часто и 
основывается обычно на несовпадении объемов значений синонимических лексем. 
Таково, например, противопоставление предикатов общей и частной оценок хорошо - 
нравно, худо - не годится: Не то хорошо, что хорошо, а то, что нравно; Не то 
худо, что худо, а что негодится. В словарных определениях они толкуются один 
через другой или через однотипные ряды синонимов: хороший - "нравный на вид” [4, 
т.4, с.558}, негодный - "дурной, плохой” [4, т.2, с.509], худо$ - "негодный, дурной, 
плохой" [4, т.4, с.568]. Замена оценки широкой семантики на частную оценку 
конкретизирует, уточняет смысл общеоценочного предиката: ‘по-настоящему плохим 
является то, что не удовлетворяет определенным требованиям, ни к чему 
«неспособно»’ или указывает на субъективность оценки: 'высоко ценится не то, что 
объективно хорошо, а то, что нравится5.

Аналогично в пословице Не поле родит, а т вщ  актуализируется 
дифференциальный компонент слова пива ^обработанное поле5, отличающий его от 
синонима поле. Ср. с родо-ввдовой корреляцией противопоставления земля - нивка в 
паремии Не земля родит (кормит), а нивка (т.е. обработанная).

Кроме того, в сферу контрастивного отрицания могут быть вовлечены слова, 
принадлежащие разным семантическим полям, поэтому не связанные в 
парадигматике общностью содержания и отношениями взаимного 
противопоставления. Но, как известно, "в словаре нельзя найти талую пару слов, 
между которыми не существует семантической связи” [6, с.76] и, как показывает 
опыт, цепочка, связывающая любых два слова в словаре, никогда в сумме не 
превышает шести шагов до общего элемента [6, с.77]. В акротезе интегральный 
компонент значений опровергаемого и противопоставительного предикатов 
эксплицитно обозначен темой противопоставления (или ее компонентом), которая 
высвечивает основание для сравнения лексем различных ЛСП. При этом 
синтагматическая соположенносгь нередко связана с «дальнейшим» (А.А.Потебня) 
значение»!, экетралингвистическим содержанием, противопоставленных слов.

Покажем это на примере серии пословиц, объединенных общностью отрицаемого 
предиката год (годы), в которых единица ЛСП времени год(ы) противопоставляется 
наименованиям, входящим в ЛСП "Человеческий” - люди, ”Личность” - норов 
(характер), "Деятельность” - дела, "Несчастье” - горе, "Телесный” - бока, ребра, 
зубы, рот [см. 6, с.276-298].

В языковой картине мира старость как возраст неразрывно увязывается с 
количеством прожитых лет: старость - "лета, годы...от рожденья”, старить - 
”делатъ старым, набавлять лета”, стариться - "прибавлять себе года” |4, т.4, с. 316- 
318]; Юн уже в годах (пожилой, старый). Теперь уже годы не те (стал уже старым, 
стареет)” [9,139]. Однако в обыденном сознании кроме очевидной связи Годы 
старят столь же твердо закрепилось наблюдение Радость молодит, а горе старит; 
Горе не молодит, которые и столкнула народная мудрость в акротезе Не годы, а горе 
старит, устанавливая между ними градационные отношения.

Прожитые годы изменяют личность человека, его характер, уродушг его не 
только физически. Пословица подчеркивает, что изменения в худшую сторону 
зависят не только от возраста, но и от самого человека, его характера: Не годы 
уроды, а люди ~ "говорится, когда в человеке с годами все ярче проявляются какие-
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нибудь дурные свойства характера, странности в поведении и т.к." [10, с.179]; Не 
годами стар, а норовом.

Как не зависит от возраста смерть: Не годы мрут, люди; Не старый умирает, а 
поспелый, так и жизнь человека измеряется не только количеством прожитых лет. 
Поэтому в народной этике традиционное уважение старости обосновывается не 
преклонным возрастом, а мерой добрых дел, свершенных за года жизни: Не годами 
старость красна, делами. Соответственно, телесные наказания за провинности 
также не определялись годами: Не по годам бьют старого, а по бокам; Не по годам 
бьют виноватого, а. по бокам; Не по летам бьют - по ребрам. Как известно, битье в 
древнем сознании тесно увязывалось с учением: Кого люблю, того и бью9 сучу любя’ ; 
Улита, знать, ты не бита? ине учили тебя, ума не дали”; Сын отца бьет, "не на 
худо (не худу) учит” и др. [4, т.1, с.88,89]. Поэтому части тела, обычно страдающие 
от битья, могли больше рассказать о жизненном опыте человека, чем его возраст: 
Суди не по годам, а по ребрам (по зубам).

Иное основание для контрастного сравнения имеется для тары в год - в рот. В 
словаре В.И.Даля зафиксированы следующие идиоматические выражения: пустить 
в год "о хлебе, в посев, о деньгах, в рост”; отдать деньги в годы, в рост [4, т.1, 
с.365], с которыми семантически связана регулярная оппозиция в год - в рот 
'(оставить) впрок - (израсходовать) сразу5: Не в год спрашивают, а в рот, а также Не 
сули в год, давай поскорее в рот; Пустил бы в год, да заворотил в рот [Там же].

Итак, в действительности содаложенными, тесно связанными друг с другом 
нередко оказываются предметы, явления, относящиеся к различным понятийным 
сферам. Слова, обозначающие их, соответственно входят в различные ЛСП. Однако 
это обстоятельство не накладывает ограничений на возможность их 
противопоставления в речи, ибо семантические связи характерны не только для 
элементов одного ЛСП, но они соединяют значения слов самых разных лексических 
группировок.

Каждый из предметов, явлений действительности обладает комплексом 
неоднородных свойств, которые характеризуют данный предмет (явление) с разных 
сторон и могут быть противопоставлены в каком-либо отношении. Например, путем 
контрастивною отрицания определяется в пословице назначение предмета: Шубу 
носить не для красоты, а для теплоты  ̂сущность явления: Счастье не в богатстве, 
а в труде (здесь т&ор делается между 2 ценностями); устанавливается 
первопричина действия: Не огонь железо калит, а мех; Не печь кормит, а нивка.

На основании изложенного можно скорректировать определение акротезы как 
стилистического приема следующим образом: акротеза - прием актуализации 
утверждения одного из предметов (признаков, явлений) действительности путем 
отрицания его альтернативы.
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Summary

The article deals with the stylistic device that excludes one of the subjects 
(peculiarities, phenomena) and actualizes the alternative statement in this way. It describes 
some peculiar features of counterpartners of the lexical-and-semantic field: antonyms, 
synonyms, cogyponims, words correlating as "the whole - a part”, words correlated by 
semantic productivity. The article considers some peculiar features of counterpartners the 
elements of which belong to different lexical-and-semantic fields.
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E.M Гайком

КУЛЬТУРА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Важное значение во всестороннем развитии личности, повышении 
профессиональной квалификации будущих специалистов принадлежит культуре 
иноязычного общения. Эго объясняется той ролью, которую играет в жизни людей 
иностранный язык. Он дает возможность свободного приобщения к культуре, 
истории, традициям другого народа, другой страны. Он способствует формированию 
высокой общей культуры, фундаментальной образованности, нравственному и 
духовному развитию личности. Великий немецкий поэт, мыслитель, ученый Иоганн 
Вольфганг Гете писал: “ Кто не знает иностранных языков, не знает ничего ни о 
своем, ни о себе” [ 4, с. 361].

Роль языка, культуры общения в системе общечеловеческих ценностей нельзя 
недооценивать, так как именно через язык человек выражает себя, свое отношение к 
действительности. Подтверждением тому могут служить слова Д.С. Лихачева:66 Язык 
- это важнейшая часть нашего общего поведения в жизни... Язык в еще большей 
мере, чем одеэвда, свидетельствует о вкусе человека, о его отношении к окружающему 
миру, к самому себе”[ 7, с. 28]. Вот почему проблема формирования культуры 
иноязычного общения привлекала и привлекает внимание ученых на протяжении 
всей истории развития человечества.

Зародившись в V веке до н.э. на Сицилии как результат социальной 
консолидации, установления общественного равновесия без применения силы, 
культура иноязычного общения рассматривалась одновременно и в качестве 
рассуждений о выступлении, и в качестве системы обучения методам убеждения.

Методика построения высказываний, созданная известным сицилийским 
оратором Кораком, на долгое время стала основой любого обучения культуре 
иноязычного общения. Согласно идее Корака, всякое детальнообдуманное 
высказывание должно было состоять из четырех больших частей, идущих одна за
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другой: в ступления, описательной и доказательной частей, заключения. Вступление 
нужно было для того, чтобы подготовить собеседника к восприятию аргументов. В 
описательной части высказывания приводились факты, обсуждение и доказательство 
которых входило в доказательную часть. Заключение служило для того, чтобы 
произвести впечатление на окружающих. Э т  новые приемы общения были 
воплощены на практике и благодаря тесным связям между Афинами и Сицилией 
очень быстро распространились в греческом полисе, где и получили свое дальнейшее 
развитие в виде учения софистов (около 450 г. до н. э.) о неограниченных 
возможностях слова. Рассуждая о силе слова и аргументации» софисты одновременно 
проповедовали философию, согласно которой не существует истины самой по себе, а 
есть только умозаключения. Такой подход постепенно превращал культуру 
иноязычного общения в простую формальность, когда заученные наизусть 
стилистические обороты употреблялись автоматически, без учета ситуации общения.

Критикуя точку зрения софистов, Сократ и Платон осуждали всякую форму 
организации высказывания, если его целью не являлся поиск истины.

В отличие от Платона и Сократа, Аристотель не был столь категоричен. Он дал 
определение культуры иноязычного общения как инструмента осуществления власти 
методом убеждения и как искусства “раскрывать все убедительное, что содержит в 
себе данный случай” [ 5, с. 33]. Для Аристотеля культура иноязычного общения была 
методом, учитывающим обстоятельства. Философ считал, что особенно важной 
чертой говорящего является его способность никогда не теряться перед собеседником 
и учитывать в своем высказывании обстоятельства.

Бели все усилия древнегреческих философов и мыслителей были направлены, 
выражаясь современным языком, на разработку теоретических основ кулыуры 
иноязычного общения, на поиск абстрактной универсальности, то в Древнем Риме эта 
проблема приобрела иное значение. Все было подчинено одной цели -  сделать 
коммуникацию одной из основ повседневной жизни. Такой прагматический подход 
способствовал зарождению идеи информации, то есть знаний, которые можно 
создать, развивать и? что особенно важно, передавать через образование. В 
многочисленных школах обучение культуре иноязычного общения велось по 
учебникам. Самыми известными были “Оратор” (“De oratore”) Цицерона, 
произведение, имевшее признание до XIX века, “О воезжгани оратора” (“De 
institutkme oratoria”) Квинтилиана, которое представляет собой завершенный план 
педагогического воспитания.

Идеи известного древнеримского педагога Марка Фабия Квинтилиана имели 
огромное значение для процесса обучения культуре иноязычного общения. Он считал, 
что обучение нужно начинать не с родного (латинского) языка, а с греческого. Но 
разрыв меящу изучением иностранного языка и родного должен быть минимальным. 
Долгое изучение греческого языка, по у б е ж д е н и ю  Квинтилиана, приводило ко 
многим недостаткам “в выговоре в связи с иноземным произношением и в оборотах 
речи”. Иными словами, обучение языкам должно было идти паралельно: “Таким 
образом, когда мы с одинаковым старанием будем следить за обоими языками, - 
писал М.Ф. Квинтилиан, - ни один из них не сможет повредить другому” [ 8, с.25].

Как видам, эпоха античности с ее главной идеей гармоничного развития 
личности, способствовав зарождению как теоретических, так и практических основ 
обучения культуре общения как на родном, так и на иностранном языках. Она 
подарила совершенно новый взгляд на коммуникацию как “слова для другого 
человека, как средства поддержания продуктивной социальной деятельности” [ Ф. 
Бретон].

Иное содержание приобретает культура иноязычного общения с зарождением и 
развитием христианства, которое видело в слове и письме чудесное и божественное
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начало. Образованные люди средневековья искали в слове ключ к познанию тайн 
бытия, записанных в священных текстах. Считалось, что в звуковом составе слова, в 
способности человека писать и читать заключался смысл, раскрывающий 
человеческую сущность и сущность мира окружающего. Слово - единственный путь к 
Богу, а “дар языков”, то есть способность общаться на незнакомом языке, согласно 
Библии, приближает к Богу: “Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не 
людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом” [1 Кор 
14, 2-19].

Идеи христианской религии, атмосфера аскетизма и схоластики также стали 
ведущими принципами в системе обучения и воспитания. Размышления деятелей 
христианской церкви о воспитании и обучении носили фрагментарный характер. Они 
представляли собой отдельные пояснения и рекомендации, основная суть которых 
заключалась в чтениии и запоминании текстов Священного Писания. Несмотря на 
негативное отношение церкви к культуре Древней Греции и Древнего Рима, 
содержание рекомендаций по обучению культуре иноязычного общения во многом 
перекликалось с идеями античных мыслителей. Б своем письме к знатной римлянке 
Лете о воспитании ее дочери Павлы Блаженный Иероним излагает принципы и 
методы обучения иноязычному общению, которые во многом повторяют мысли М.Ф. 
Квинтилиана: “Пусть ежедневно она говорит тебе урок, почерпнутый от цветов 
Писания. Пусть выучивает она некое количество стихов по-гречески; но сейчас же 
пусть следует и изучение латыни, ибо если в детстве не получить правильного 
произношения, то язык искажается на чужой лад и родная речь засоряется 
чужеземными недостатками [ 4, с. 32 ].

Однако в условиях средневекового аскетизма формировался диаметрально 
противоположный взгляд на окружающий мир. Теология и схоластика уступали 
место гуманистическим идеалам, совпадавшим с идеалами античности. Так начался 
период, позднее названный эпохой Возрождения, который ознаменовался новыми 
тенденциями в развитии научной мысли ряда стран Западной Европы.

Возникновение печатной книги положило конец использованию классических 
систем запоминанию определенной информации. Речь уже не шла о механическом 
зазубривании текста. Предпочтение отдавалось новым способам запоминания, 
связанных с умственной деятельностью, основную суть которых можно выразить в 
виде следующей схемы: изучение и анализ явления, порядок действия и применение 
на практике.

Summary

The problem of the foreign language communication is a complex and prior direction 
of the modem science. The article represents the main stages of the historical formation 
and development of the foreign language communication s culture.
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АБСТРАКТНЫМ НАЗОУНЖГНАВ АТВОРЫ СА ЗНАЧЭННЕМ 
ЯКАСЩ У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ИАЭШ

Сярод абстрактных шзоушкау-наватворау са значэннем якасщ у сучаснай 
беларускай паэзп самай высокай прадуктыунасцю вызначаюцца утварэнш з суфпссам
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-асц ь (шшы раз -осцъ). Гэга заканамерна, бо актыунасць суфшса -асць праявшася 
яшчэ у старабеларускай мове у розных жанрах шсьменнасщ [1? 151-173; 2, 17-19; 3, 
104-131], а у сучаснай беларускай лггаратурнай мове даследчым налйчваюць больш 
за тры тысячы назоушкау на -асць [4, 96], прычым ix колькасць пастаянна i 
няуальна расце.

У творах сучаснай беларускай паэзи назоунш-наватворы з суфпссам -асць 
утвараюццд па традыцыйных словаутваральных мадэлях i нетрадыцыйных, не 
уласщвых гзтаму словаутваралышму тылу, аказ1янальных.

Пры традыцыйным утварэнш назоушка^ на -асць утваральныт з’яуляюцца 
асновы якасных i адносных прыметшкау -  самых разнастайных па сваей 
марфалайчнай структуры. Найболып актыуна суфшс -асць узаемадзейшчае з 
асновам1 прыметшкау та -н-, што тлумачыцца л1нгв1стам! прадуктыунасцю гэтага 
класа прыметшкау у сучаснай беларускай i старабедарускай мовах [5, 98], ix 
здольнасцю выражаць як якасныя, так i адносныя значэнш [6, 137] (асветны- 
асветнасць, здрадны-здраднасцъ, наступны-наетутасць, полымны-полымнасць, 
радарны-радарнасць, роспачны-роспачнасць, сургучны-сургучнасць, тлумны - 
тлумнасць, хмельны-хмельнасць): 1шла дзятва па ктжш у  дом асветнасщ вяскоеы 
(Е.Лось, 163); Хщвец скача, як вар’ят, 3 радасщ, з радасцг, Што вам сьте у  дуты 
яд Здраднасщ, здраднасц! (НХшев1ч 1, 2, 115); Прысвячалг сябе, хто як мог, мы 
наступнасц1 (А.Разанау, 38); I  застанецца з нам1 ранок гожы, птутыны грай i 
полымнасць рабт (ЕБаравшова, 417); Поэт гторыць адгукаючыся: ён мае 
уласщвасць, здольнасць, радарнасць чуць тое, што тшых прамтае, не кранаючы 
(АРазанау, 202); Раптоунай роспачнасщ быстра Не суцгхала, Нямела доуга 
(Р.Барадулш 2, 62); Што чэк тленнавечны, cyxi протокол, Пячатка - яе 
сургучнасцьЪ (Р.Барадулш 1, 352); Што хвШнным было i м1зэрным, а складалася у  
тлумнасць i спех (Р.Баравжова, 372); I  растае на вуснах смелых смех, Упершыню 
зазнаушы хмельнасць гону (А.Шушко? 14). Многш з адзначаных наватворау 
суадносяцца з прыметшкам1 толыа па структуры, а семантычна яны звязаны з 
назоушкаш, ад ямх утвораны прыметшт.

Другую найбольш прадуктыуную групу наватворау скдадаюць шзоушм, 
утвораныя ад асноу прыметшкау з суфшсам дзеепрьметшкавага паходжання -л-, бо 
прыметнш гэтага тылу дажш распаусюджаны у сучаснай беларускай мове 
(абрыдлы-абрыдласць, г1блы-г1бласцъ, дарослы-даросласцЬу збалелы-зёалеласць, 
зтклы-зжкласцъ, мтулы-мтуласцъ): Я  таплюся у  хвалях абрыдласщ новой 
(ЛОманенак, 28); Не вяртаючы гШласцъ Шшар, Паважаючы сглу метала, не 
дапусцщъ усё-тю душа, Каб ix раптам на свеце не стала (ПБураз^сш, 202); Сын, не 
пужай дарослаецю мят  (Е.Лось, 266); Нашто ты nocim у  вачах такую адтчэлую 
збалеласць?! (К. Загорская, 51); I  стала ясна мне прычьта Раптоунай зтшасщ  
такой (Н-Пявяч 1, 1, 76); Ком у  мтуласць Беларуси Прасекчы доброе акт I  
паглядзець на усе вачыма, Не замутнёныт яшчэ - Не раз / гордасць дойме шчыра, 
Не раз i болем апячэ (Н.Пдев1ч1, 2? 220). Асновы прыметшкау з шшыш суфшсам1, 
складаныя i прэфжсальныя асновы удзельючаюць ва утварэнш назоушкау з 
суфжсам -асць радзей (векавечиы-векшечнасць, веснавы-веекшосць, dsiwiiebi- 
дз1кл1васць, дрыгаттвы-дрыгтплмасць, дрыготт-дрыготкасць, няпросты- 
няпростасць): Маучаць векавечнасщ кручы (В.Ярац, 5); Чате Чэсь мтальнай 
веснавосщ (Г.Юрчанка, 82); дзжтвасць-наша рыса з дарнасцг (Н.Плев1ч 1, 1, 329); 
я познаю сябе... у  дрыгатлшаещ астак (Г.Юрчанка? 50); Дрыготкасць вуснау 
палюх i плячэй (З.Марозау, 143); Мастацтву уласцгва нейкая штростасць 
(АРазанау, 201).

Пры утварэнш назоушкау з суфшсам -асць нярэдка наз1раедца разыходжанне 
семантьш наватвора з семантыкай матываванага гфыметшка. Справа у тым9 што
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матываваны прыметшк атрымшвае новае, пераноснае значэнне непасрэдна пры 
утварэнш назоушка. Яно узншае дзякуючы вяяшм патэндыяльным магчымасцям 
прыметшка разв1ваць метафарычныя значэнш (аглухлы ияк1 стау глухш" - перан. 
”яи не праяуляе пяшчоты, пусты" - аглухласць "адсутнасць пяшчоты, пустата"; 
вЬсурны "яга мае дачьшенне да в!хуры; надобны на sixypy” - перан. "жыдцёва 
нялёгга, складаны" - вЪсурнасцъ "жыдцёвая складанасць”; выкручасты "з мноствам 
паваротау, звшсты" - перст. "празмерна складаны” - выкручастасцъ "празмерная 
складанасдь”; вясёлкшы "яга мае колер вясёлга, шматкаляровы** - перан. "поуны 
радасщ, жыццярадасны" - вясёлкавасць ’’жьщцярадаснасць"; горны "яга знаходз1цда 
у гарах" - перан. пнедаступны,? - горнасць "недаступнасць”; дрымучы "стары, густы, 
непраходны" - перан. "uixi, таямнхчы" - дрымучасць "щшыня, таямшчасць"; заспаны 
"са слядам! нядауняга сну, сонны" - перан. "яга знаходзщда у стане спакою, 
зфанцвелы" - заспанасць "здранцвенне, зиаходжанне у стане спакою”): у сэрцы 
аглухласць адна i жыве (Р.Баравшова, 384); Я класщ скаргг не ахвочы, Хоцъ у  
вЬсурнасщ гадау Мяне гмкнууся гном сурочыць, злы дух распетрыць быу гатоу 
(Г.Юрчанка, 32); У скрушнай выкручастасщ падзей Спяваю ггмн няскончанай 
карыдзе (Л.С1манёнак, 46); Твоя вясёлкавасць не ускалыхне. Тому, хто яваю не 
ашуканы, Навошта мышцы самападману? Пашнь мяне (КМацяш, 29); Няхай 
уласнай горнасщ гора не засланяе пра другое думш (Е.Лось, 148); Ляци мая 
мелодийка, лящ! Будз1 Ытчкаю дрымучасць неба (Н.Мацяш, 28); Густы i цёплы, 
[дождж] хлынуу з вышыт - Змываць паям*е% разганяць заспанасць (Н.Гшев1ч 1, 1, 
235).

Значная частка наватворау з суфшсам -асць мае розныя слруктурньш адхшент 
ад традыцынных словаугваральных мадэляу, юто гграяуляецца у здольнасщ 
указанага суфшса спалучацца з асновам1 шшых часцш мовы. Пры гэтым 
адзначаюцца насгупныя асабшвасцг.

1) суфшс -асць далучаецца да асноу назоуюкау i займенюкау непасрэдна: глыб - 
глыбасць, гора - горасць, шыр - шырасць, сам -самасць, столью - столъкасць: У 
ржах - глыбасць, Небе - шырасць, I  толыё шчырасцъ у  дуты! (Р.Барадулш 1, 391); 
Хто бачыу тыя ваты губы, I  жах, I горасць у  вачах (У.Жсщын, 14); А не павтен ён 
[чалавек] перш за у  сё быць тым, хто “захапляецца” сабою, хто увасабляецца у  
эгагзм, хто жьтць самасць (А.Разанау, 175); Сам жа стол не якасць i не 
колькасць, а “столъкасць" (А.Разанау, 111);

2) ад асноу назоушкву i займеншкау новыя назоунш з^вараюцца i праз ступень, 
г. зн. з прырашчэннем да суфшса -асць элеменгау -я-, -яв~, член-, -ёйн-у у вышку 
адсутнасщ адпаведных прыметяакау у мове: двурушша - двурушнасць, плынь - 
плынпасць, рунь - рунявасць, сам - самаснасць, усе - усёйнасць: Двурушнасць - 
чалавечнаецг маггла (З.Марозау, 265); Бруенне рэчак, плынпасць рэк (Н.Гшев1ч 3, 
307); 3 пашанай хочацца сх^тцца Над зыбкай шыбтай старка Перад рунявасцю 
Шщы (Р.Барадулш 1, 391); I  чым менш у  ш [чалавеку] самога сябе, яго 
самаснасщ, тым больш ён чуйны, тым болыи ён у с е , увесь Сусвет (А.Разанау, 
203); У вастрш матэрыя не збядняецца, а узбагачаецца - усёйпасцю, усюднасцю 
(А.Разанау, 203);

3) наватворы з суфшсам -асць узшкаюць праз ступень прэфшеальна- 
суфшсальным спосабам i матывуюцца с!нтакс1чным1 швегрутщш  "прьшазоушк + 
назоунш (займетше)". Пры гэтым суфпсс -асць прырашчае элементы -оун-, -и-, -ов- 
(iбез сэнсу - бессэысоунаець, над бытом - надбытнасць, па-за сабой —  

пазасабовасць): Бессонсоунасць жыцця вымушае шукаць далячынь (1.Пракапов1ч, 
16); Сутонмвую гаць надбытнасцю запалатла слота (ПЮрчанка, 96); Ён 
[чалавек], як антэна, змястоуны не сабой, а пазасабовасцю (А.Разанау, 203);
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4) часам матывуючым выступае словазлучэнне "займеншк + назоунш", ад якога 
складана-суфшсальньш спосабам, праз ступень, з прырашчзннем да суфшса -асцъ 
элемента -и-, i утвараецца новае слова (тшая мера — тшамерпасць): Мастацтеу 
уласцгва нейкая няпростасць, тшамерпасць, якая не паддаецца канчатковаму 
засеаенню i тлумачэнню; 1ншамернасць ~  уласцгвасцъ жывога (АРазанау, 202);

5) слова можа утварацца спосабам накладання асновы аднаш назоушка на 
аснову другога (тя якасць — кшкасць): Kin ~  траунгк, i яга б ён не быу па сваей 
"кткасщ" — цяжга щ лёгю, струню щ камлюкаваты, ён 1дзе наперадзе i паказвае 
вандроунгку трунак (АРазанау, 124);

6) пры утварэнш назоув!кау з суфшсам -асцъ ад дзеясловау выкарыстоуваецца 
не аснова дзеепрыметшка, а аснова шфшгаюа, ад якой новае слова утвараецца 
прэфшсальначуфжсальным спосабам, з прырашчзннем да суфшса элементу -л-, -н- 
{пастаяць - непастойнаецъ, спасцШуцъ - неспасц1гласцъ, улежыць - 
няулежнасць): адно на ей Каласа ваць тому такою, Што непастойнасцю сваёй 
Знявечаную памяць гощъ (Н.Мацяш, 16); У нетрах неспасщгпасщ (ГЛОрчанка); 
Пакутуеш? Трывога i няулежнасць? Cm, жонка! (Р.Баравшова, 243);

7) шшы раз назоунт на -асцъ утвараювда ад асноу прыслоуяу, у яшх фшат, 
выражамыя галоснымь звычайна адсякаюцца. Суфшс -асцъ можа далучаедца да 
усечаных асноу непасрэдна (многа — многасць) або спалучаедца з m i праз ступень, з 
прырашчзннем да суфшса элемента -н- (усюды — усюднасць): Плён мераецца не 
колъкасцю творау..., не многасцю — а дастатковасцю (А.Разанау? 191 ); У вастръй 
матэрыя не збядняецца, а узбагачаецца —усёйнасцю, усюднасцю (АРазанау, 203).

Прыклады паказваюць, што суфшс -асцъ легка спалучаедца з розныма асновам!, 
не змяняючы ix гукавога абл!чча i захоуваючы без змен свой гукавы комплекс, г. зн. 
пры словаргварэнш назоздокау з суфшсам -асцъ адсутшчаюць перашкоды 
марфаналапчнага зместу.

Група ш юутш у на -асцъ папауняецца таксама за кошт далучэння розных па 
значэнш прэфшсау да 1снуючых утварэнняу з гэтым суфшсам (гснасцъ — дтснасць, 
колъкасцъ — няколъкасць): мая дтснасць плакала па мне ад вераду пустэлънага 
няуцямгя (Г.Юрчанка, 96); Плён мераецца не колъкасцю творау, а 1хняй 
няколькасцю - выключнасцю (А. Разанау, 191).

Да назоунша з суфшсам -асцъ можа далучацца аснова назоушка або парадкавага 
л!чэбшка (творчасцъ жъщця — жыццятворчасць, першая радасцъ ~ 
першарадасць): пераходзячы у  сваю новую якасную фазу, "скрыжоуваючыся " з 
жыццём, творчасцъ становгща жыццятворчасцю, якое не мае патрэбы у  
"пасрэдмках" (АРазанау, 95); 3 Катулам Першарадасць, г дакор, I  смутку 
пажаданая причина (Р.Барадулш, 2, 325).

Называючы адцягаеную якасць, уласщвасць або стан, яюя матывуюцца 
зЬ'варальным! асновам!, назоунт з суфшсам -асцъ канкрэтызуюць сваё значэнне у 
паэтычным кантэксце. Яны абазначаюць маральныя якасщ чалавека (аглухласцъ, 
вясёлкавасцъ, горасць, дшклтасцъ, захопленасцъ, роспачнасцъ)у яго фшчны стан 
(даросласцъ, дрыготкасцъ), стан навакольнага асяроддзя (дрымучасцъ„ заспанасцъ, 
плыннасцъ), стан прадметау {дрыгаптвасцъ\ а таксама зрокавыя (полымнасцъ, 
рунявасцъ\ прастс^авыя (глыбасцъ, шырасцъ\ часавыя (векавечнасцъ, веснавосць, 
мгнуласцъ, настутасцъ), разумовыя {бессэнсоунасцъ) i 1ншыя уласщвасщ.

НазозЫш-наватворы з шшым1 суфшсам1 сустракашцца значна радзей. 
Найбольшай актыунасцю з ix вызначаюцца утварэнш з суфшсам -эч (-еч), 
непрадуктыуныя у л1таратурнай мове i прадро^ыуньш у народных гаворках [7, 138]. 
Яны матывуюцца пераважна прыметншам1? утваральныя асновы ягах ушупаюць у 
спалучэнне з суфшсам або у поуных фермах (сыры — сырта, цёмны — цямнеча, 
чорны — чщтеча, шэры —шарэча, ясны — яепеча), або ва усечаных (сцюдзёны —
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сцюдзеча, широта ~ шырэча): Мокра у  сырэчы узбухла Я  од расы (М.Мшшцм 3, 
14); Адлгга уздыхае у  вгльготнай цямнечы (ЛРублеусжая, 281); I  пабрынялы снег, 
што быу учора чысты, Чарнечаю сырой м1ж першых ручсан (М.Мшглщкй, 156), 
Спаузла пад елш языкам! Шарэча снегу (М.МжглщкП, 154); Чакаю яснечы, чакаю 
вятроу, Чакаю сцюдзечы, чакаю снягоу (ПБроука, 4, 122); Я  — адзшотык горды, 
Шырэчай мсах пябёс Зорок пламенным орды Сумна вядзе Хрыстос (М.МятлвдаЗ, 
103). Далучаючыся да асноу назоушкау, суфгас -эч узмацняе якасць таго, што 
абазначана матывуючай асновай (голад — галадэча, мокрота — макратэча, цемра ~ 
цямрэча): I  щкуе пад ш  [блаштам] за нам! Галадэчш гмуннай СШД (М.МятлщюЗ, 
105); У каморы пануе заусёдны морок: / f  спекуr i у  еецер, i f  макратэчу у  ёй, бы у  
скрыёмных харомах, утульна (АРазанау, 132); А зыш пропал! у  цямрэчы (Д.Б1чэль- 
Загнетава, 12).

Некаторай прадуктызгаасцю вызначаювда наватворы з суфшсам -ынь (Ань). 
У адрозненне ад назоушкау з гэтым суфшсам у дыялектнай мове, якш утвараюдца ад 
аднакаранёвых прыметюкау, у беларусюм паэтычным мауленш яны утварьшся 
спосабам дэфлексацьп, г.зн. ад асноу узуальных назоушкау шляхам вщдалення 
матэрыяльна выражанай флекси -я (высачыня - высачыиъ, гарачыня - гарачынь, 
глыбтя - глыбть, светльмя - святлынъ): Няужо згхотна з небной высачыт 
Сарвецца ён (К1Мшглщ*аЗ, 77); Гарачынню святло скрозь мяне працякае 
(А.Канапелька, 44); Дзе татя дажджасеИ А хацты, як грыбы, Белой ножкай 
зрубау сел! У зялёную глыбть (У.Жсщын, 10); Мне б ix [успамтар] святлынъ у  
слове перадаць! (З.Марозау, 246).

Назоунш з суфшсам -ств-а утвараюдца ад асноу прыметшкау i назоушкау i 
абазначакадь адцяшеныя якасщ або уласщвасщ. Утваралькыя асновм пры далучэнш 
суфжса могуць усякадца (местачковы - местачкоуства, таемны - таемства, 
хвалебны - хвалебства, валадар - валадарства, флюгер - флюгерства). Бог вам 
суддзя! Хоць судз!це не вы - Амбщъй I пыха местачкоуства (З.Марозау, 36); I  
згадаеш: Вечор золоти, Тры башт по одной сцяжыне, Горкае таемства пекнаты 
(Г.Булыка, 167); Хвалебствар сунярся eixop (ИПяевм!, 2, 68); А под кроной 
гаючага царства Я  покорна х!лю голову, Адчуваючы моц валадарства (В.Лужшусю, 
39); А вы розводзще гавэнду, Зноу ваша флюгерства вгдаць (АМайсеенка, 29).

Суфоссальным спосабам утвораны некаторыя адзшкавыя назоунш з суфшсам1 - 
адзь, -ак, -ань, -аць, -ш-ы, -щ-а, -к-а, -от-a, -ыв-а {роуны - роунадзь, густы - 
гушчак, свежы - свежаньf петы - пекнацьр журба ~ журбшы, безголосы - 
безгалосщоу бывали - бывалща, нечаканы -нечакаика, , светлы > святлота, цесны 
- цяснота, цемра - цемрыва): даруй, не роунаддзю одною Прынёс табе своё я 
пачуццё (У.Жсщын, 96); Апошт мст са&ецца з крыл, Гушчак остовы абшарыць 
(У.Шсщын, 75); Снежань-свежамъ, браце мой, ты здружы мяне з зшой! (Е.Лось, 
26$); Я  б мог кукарэкнуць пра лёзную пекнаць, ды бацька лозой маловато вучыу 
(Г.Юрчанка, 91); Коб адагнацъ журбты, успомт край лясны (М.Дукса, 58); У 
буянт дзядоунгку, руты i хмето Безгалосща у  скрусе галосщъ (почуй) (Г.Юрчанка, 
89); У цёплай хаце мтсшх кватаранток Бывалщат гаспадар частуе (Н.Плев1чЗ, 
156); Вось нечаканка дзе, Вось d3iea з дз!у! (Г.Бураукщ, 9); А цяпер... прымер гэтай 
шчырай хвШны обнову. Не укарочвай святлаты яе (Н.Мацяш, 49); Стамуся у  
тлуме i цясноце (П.Броука, 4, 274); У цемрыве касмгчнай пустоты Кругляе Марс - 
памёршая планета (М.Мягглщк13, 91).

У творах беларускай паэзи ужывающщ абстрактныя назоушва-наватворы, як!я 
абазначаюць якасщ» i утварьшся нульсуф1ксальным спосабам. Як правша, яны 
матывуюцца 1фыметшкам1 (бмзт — блЬь, бязмежны — бязмеж, заповедны — 
запавед, пажадшвы — пожадзъ, раскосы — роскась, салодю — соладзь, юны — юнь): 
Не хочам знаць Hi даль, Hi блЬь мы (А^Майсеенка, 8); I  песня у  невадзе яго звтела, I
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вырывалася у  бяз меж-прасцяг (Н.Гшев1ч 1У 17 304); Ну, што ж рабщъ! Далей - т 
кроку. Далей - табу i зставед (Н.Гшешч 1, 2, 330); Глядзеу, закуты у згодтвы 
спакой, як пожадзь карнавала ix [балоты] рукой (М.Мяхлира 2, 5); Мой друг Тарва 
прыехау з-за мяжы, мангольсю стэп у  роскасг вачэй (ЕЛось, 173); Сакауною 
соладдзю Вабт сунщы (Н.Гшев1ч 2, 23); Няма шляхоу назад вгхурнай ют 
(Г.Юрчанка, 98).

Па прадуктыуным словаутваральным тьше утвараюцца назоунш-наватворы з 
прэфшсам без- (бяз-, бяс~) i суфшсам -j-э, ятя абазначаюць з'явы з адсутнасцю таго? 
што названа утваральным словам (голова - безгалоуе, дом - бяздат'е, зоры - 
бяззор'е, лужа - бязлужжа, мова - бязмоуе, род - бязроддзе, снег - бясснежжа, 
цепь - бяецение): I што ра&цьмеш з безгалюуем?! (1.Курбека, 160); Што такое 
бяздом'е сцюжнае (Е.Лось, 19); Бязмежжа. Бясснежжа. Бяззор'е. Ну хоцъ бы 
сняжынка цг кволая зорка (А.Шсьмянкоу, 189); Той, хто марыу аб бязлужжы, Па 
ш сумуе недзе f  першы год (У.Шсщын, 118); Я не хачу пачуць бязмоуе дня 
(М.МяглвдаЗ, 24); Бязроддзе душ, тбы бязводдзе рэк, - Як скута сохнет духам, 
чалавек, П'ючы бьщця зямнога асалоду (М.Мятящю 3, 80); Вьтнауся з адценнем 
бясцемня Нечы тоню па$трыв1дны стан (ГЛОрчанка, 114).

Асобныя наватворы зпгварьгася ад асноу назоушкау пры дапамозе прэфжса су- i 
суфшса -j-э. Яны называюць з*яву, што складаецца з дзвшх аднолькавых (голас - 
сугалоссе, час - сучассе): Гуло струной тръшожнай Надо мной мае сучассе 
(Н.Плевм 17 I, 313); пералескам, м!ж сосен Блукау на змяркапт паэт 1 слухау 
вясны сугалоссе (Н.Гшев1ч 1,2, 122).

Ташм чынам, у беларуоох паэтычных творах сярод абстрактных назоздакау са 
значэннем якасщ кайбольш пашыраяы наватворы з суфшсам -асцъ. Высокая 
частотнасць ix утварэння i функцыянавання тлумачыцца розным! прычынам1 Па- 
першае, на прадуктыунасць ix у шэтьгашх тэксгах уняывае агульная акгыунасць 
суфшса -асцъ на npaipiy усёй псторьп развщця беларускай лггаратуршй мовы, у 
тым л1ку высокая растаусшджанасць ix у сучаснай беларускай лггаратурнай мове. Па- 
другое, при далучэнт да ухвартльных асноу суфшс -асцъ не стварае 
марфаналапчных нерашкод, а таму мае разгалшаваныя словаутваральныя сувяз! з 
прыметшкам, штя пашырающщ на шшыя часщны мовы. 1, нарэшде. набываючы 
розныя семантычныя адценш, назоунш з суфшсам -асць шунасдю адаавядаюць 
патрэбам пазтау у пошуку намбольш дакладаага, найбольш ёмкага слова для 
абазначэння адцягненай якасщ.
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Summary
New-formed nouns with abstract quality meaning in modern Belarussian are 

analysed in the article. Formations with the suffix -асць (-осць) are the most productive 
among them.
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УДК 37
В.П.Шаучэнка

АПОРА НА ТРАДЫДЫЮ ЯК ПРЫНЦЫП ДУХОУНА-МАРАЛЬНАГА 
ВЫХАВАННЯ САЦЫЯКУЛ ЬТУРНАГА АСЯРОДДЗЯ

Так званая тэорыя свабоднага выхавання i навучання у псторш педагапчнай 
навум узыходаць да дай Ж.Ж.Русо i Л.МТалстога, а у тэарэтыка- 
эксперымекгальнай традыцьп -  да прац Ж.Шажз i Ж.Эрыксона, прысвечаных 
генезюу кагштыуных i марадьных структур у шдхщы дзщящ* Сутнасць гэтых тэорый 
у тым, што разв!ццё дацящ адоываецца над уздзеяннем праграмы б1ядапчнай 
спадчыннасщ. Развщцё як б1ялаг!чнае выспяванне дацящ накладвае стропя 
абмежаванш на вучня i навучальную ролю настаушка.

Ёй супрадьпастаулена тэорыя мэтанамраванага выхавання i навучання 
(ХФ.Гербарг), сучасны б1хев!арызм. Сутнасць дадзеиай традыцьп зводзщца да таго, 
што разв!ццё дз!цящ разглядаецца заусёды як знешне абумоулены працэс, ям 
адбываецда у сацьхякультурным асяродда над уздзеяннем дарослых.

У сваю чарху, кожны з гэтых падыходау ашраевда на адааведную сацыяльную if 
у прыватнасш, рэжгшную традыцыю. Традыцыя (ад лац. Traditio -  перадача, 
паданне) элементы садыяльнай i культурнай спадчыны, ятя перадаюцца з пакалення 
у пакаленне i зберагашдца у гоуных грамадствах, класах i садыяльных трупах на 
прадягу доугага часу. Культурная традыцыя уключае у сябе с!стэму нарматыуных 
стандартау i своеасабмвы сацыягенетычны кантроль, мехашзм сацыягенеза, ям не 
тольм не вымагае нязменнасщ кнуючых марадьных i шшых сацыяльных нормау, 
але i акгыуна уключаны у ix нераутварэнне, вызначае творчую дзейнасць асобных 
1ндывдау. У якасщ традыцьп высгугавдць пэуныя грамадсмя законы, нормы 
паводзш, каштоунасщ, да!, звыча!, абрады, рытуалы i прав1лы, якш адрозшваюхща 
устошпвасцю i ш^лгаральнасщо i, дзякуючы гэтаму, выступашць сродаам перадачы 
культуры народа. У сферы духоунага жыцця традыцыя увасабляе пераемную сувязь 
щэй, этычных нормау, мастацих формау, сфер i зносш, культуры побыгу i вольнага 
часу i служыць асновай менталпэту.

Традыцьп з’яуяяшщщ вытворным! ад дзеяння мнопх фактарау - геатлгёычных, 
шйматычных, похалапчных, рзл!пйных i шшых. У залежнасщ ад ix фарм!руюцца 
маральныя, працоуныя, этычныя, эстэтычныя, бытавыя i шшыя уяуленш. навык! i 
уменш, нормы паводзш, мастацм стыль. рысы нацыянальнага характару. Асновай ix 
фармаравання выступае насгаянная паугаральнасць спуацьп i вопьпу, замацаванне ix 
у адпаведных этычных, этшчна-населеных, рэпянальных, прафесшных i шшых 
стэрэатыпах шводан, над ямMi разумеюцца устошпвыя, пастаянна паутараемыя 
формы паводзш, ямя ахульнапрыняты у той щ шшай культуры.

Стэрэатышзацыя вопыту з’яуляецца сутаасцю мехашзму традьщы!. Н!водная 
культура не можа гснаваць без традыцьп. У поунай ступева тэта адношцца i да 
працэсу пазнання i адукацьн. Напрыклад, у рэчьнпчы в!зангыйска-рускай традыцьп 
сацьшпзацыя першапачаткова засноувалася не на логщы, а на маральна-эстэтычным 
засваенш рэальнасщ, на иераймашп або аутарыгэце старэйшых, на засваенш 
традыцый абшчыннага жыцця i саборнай царквы. Аднак такое уяуленне аб 
сацыялапзацьд школ! не было тут аф!цыйным. I вытлумачваецца тэта тым, што 
адукацыя i выхаванне. працэс сацыял!зацы! у Pacii (ва усямм разе свецкая ix частка), 
як i у Заходняй Еуропе, засноувалася на грэка-рымскай традыцьп. Гэга традыцыя.
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пачынаючы з эпох! Адраджэння, паслужыла асновай рацыянал!стычнага уяулення 
пра культуру у дэлым.

Паводле гэтага уяулення, з паняццем "культура" асацьправалкя тыя чалавечыя 
вартасщ, яюя выражаюць ступень яго аддаленасщ ад першапачатковага, прыродна- 
дадзенага, варварскага стану. Ступень дыстандыравання ад прыроды - вось што такое 
культура у дадзеным разуменш, i такое разумение было пашырана у апопппя 
стагоддз!, асаблша у эпоху Асветшцтва. Яно грунтавалася на щн усеагульнасщ 
чалавечага розуму i яш закошу. Таму ш пра яюя тылы культуры, зыходзячы толыа з 
рускай традыцьн на афнщйным узроуш не магло быдь i гаворю. Руская сгстэма 
адукацьп, пад час яе рэформы у перыэд праулення Кацярыны II, стваралася па 
заходне-еурапейскаму узору у выглядзе вучэбных устаноу закрыгага тылу. Культура 
прызнавалася ахульначалавечым набыткам, агулышм для ycix народау, рэпёнау i 
населеных пунктау. Яна звязвалася галоуным чынам з тыш перавагаш i карысцю, 
якш нясуць чалтвещву удасканальванне i прымяненне розуму. Розум быу признаны 
характэрнай адзнакай чалавека. Адрозненне людзей вызначалася не адрознасцю ix 
культуры i яе традьщый, ступенню уключэння у ix шдывщу, a ix уласнай 
культурнасцю або разумнасщо. На гэтай аснове раб1уся вывад пра тое, што культура 
мае адзшы выток i агулышчалавечы характар. Атрммоувалася, што яна выступае ж  
неша машгаб, яш звонку накладваецца на асобных людзей i цэлыя народы. Яна нясе 
у сабе усеахульную дою i меру чалавечага як такога, з якой сувымяраюцца усе 
праявы чалавечага быцця i яш канкрэтных увасабленняу. Законы розуму i яш логш 
аднолькавыя для ycix, яны усеагульныя, агульначалавечыя i служаць ушверсальнай 
асновай узаемаадносш, узаемаразумення пры усемагчымых моуных i культурных 
адрозненнях. Таму сапрауды чалавечным19 а значыць 1 культурным! иераугварэнням! 
з’яуляюцца толыа тыя, ятя дасягнуты выключна розумам i з яш дапамогай. Розум 
жа мае найперш фуякцыянальнае зтчэнне, праяуляецца у навуковай i прафесшнай 
дзейнасщ. Адсюль выводзшся i асноуныя мэгы адукацьп -авалоданне асноваш навук 
i адпаведная прафесшная падрыхтоука. Пазнанне духоуных асноу, разумнага сэнсу i 
мэты у далучанасщ да Бога, якое было характэрна для хрысщянскай сютэмы 
адукацьп з яе прыхшьнасцю не толыа да некаторай асгзмы дагматау, але i асобаму 
стану дуты, ям праяуляуся праз спедыф!чныя чалавечыя эмацыянальныя якасщ, 
далучэння да веры праз таздя уяасщвасхц чалавечай ncixki як любоу, надзея, 
суперажываняе, шкадаванне, сорам бьш далкам адкшуты. А разам з iMi бьш 
адануты i асноуныя духоуна-маральныя каштоунасщ як мэта адукацьп, яшя да гэтага 
ствараш сютэму правш i нормау паводзш, шш рэ1улявал! усю жьпщядзейнасць 
людзей i замацоувалюя у нацыянальнай традыцьп, Кал* да т а г а  пазнанне свету 
ажыццяулялася у вобразнай, пераважна у марадьт-эсгатычнай, а не радыянальнай 
форме, то цяпер сташшшча начало рэзка змяняцда, а усяед за гэтым! зменам1 cram 
слабець i духоуна-маральныя асновы жьщця народа.

Перпшй спробай зноу вярнуцца да гзтых асноу жыцця, але ужо на свецкай, 
прыродазнауча-навуковай аснове i з’явтся  педагапчныя погляды МХГЕрагова i 
К.Д.Ушьшскага. Гэтыя асновы шбы шмвал1завал1ся ужо тым, што МЛ.ГПрагоу быу 
вядомым русшм прыродазнауцам, доктарам-хфургам.

Паводле МХЩрагова, адказы на пытанш пра мэты жыцця, ятя чалавек задае 
самому сабе, узшкашць у вышку выхавання як своеасабл!вы вышк узгаднення 
1ндыв1дуальнай (пш1чнай) прыроды i маральнага руху грамадства. Аднак рэальная 
практыка выхавання не сутшдае ш па зместу, ш та часу з гумашстычныш законам!. 
Асабл1вую заклапочатасць вышпкае разлад выхавання з шшрункам, якому служьщь 
грамадства. Таму неабходна зыходзщь найперш з аттзу свайш уласнага вопыту 
жыцця i сваей уласнай самасвядомасш пры 1мкненш знайсщ адказ на пытанш: "Хто 
я?” i ”К1м хачу i пажкнен быць?и. Аднак для гэтага патрэбна самому пшат працаваць,
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чыта ць, думаць, разв!вадь свой розум i на гэтай аснове рабщь свой уласны 
самастойны выбар. Нельга спадзявацца палкам на грамадства, якое рашае жыццёвыя 
пьгганш большасщ людзей, карыстаючыся стай ix шерцш. Насуперак нацгску 
грамадства, л1чыу МХШрагоу, заусёды знаходзяцца людз!, яюя ушкаюдь у свой 
маральны побыт i самастойна фаршруюць мэты свайго жыдця. Выхаванне не 
зводзщца да некаторай педагапчнай мадзли замацаванай грамадствам, але выражае 
сапраудны працэс чалавечага удасканальвання, уключаючы грамадскую сферу 
жыцдя. Асобая роля тут павшна належаць агульначалавечаму маральнаму зместу, як! 
давол! часга падмяняецца спецыяльт-утьттарным, "практичным выхаваннем". У 
гэтай падмене за кошт дробязнай выгады шмат хубляе найперш маральны бок 
дзнщщ. Таму рэальная адукадыя i выхаванне, паводде МХШрагова, не могуць быць 
успрыняты станоуча.

Не спяшайцеся, - nicay ён, - з Башай прыкладной рэальнасщо. Дайце паспець i 
умацавахща ущтрашму чалавеку... на яго можна будзе пакласщся больш гоуна, ён не 
за свае не возьмецца. Дайце яму час i сродо шдпарадкаваць сабе знешняга 
(чалавека) i у вас будудь i салдаты, i матросы, i юрысты, а галоунае - у Вас будуць 
людз! i грамадзяне [3,125].

Пункт погляду ахульначалавечага выхавання, та меркаванню МХГИрагова, мае 
на увазе не проста арыентацыю на гумаштарную адукадыю, але фарм!раванне 
змястоунага, гумаштарнага стрыжня любой адукацыа, яю у навучанш аддае 
крыярытэт не знешшм, шдькасным ведам, а якаснаму засваенню агульначалавечых 
каштоунасцей. Тагам носьбггам агульначалавечага у адукацьп, Мчыць ён, з’яуляецца 
фшасоф!я. У адваротным вьшадку гэтую ролю возьме на сябе рэл!пя. 
Агульначалавечая адукадыя, шчыу МХГБрагоу, - гэта выхаванне "унутранага 
чалавека”, шакш кажучы, раскрыццё сугаасщ, а затым фарм1раванне ”знешняга 
чалавека1*, нарошчванне знешняга матзрыяду. Для гзтага настауюк сам навшен сгадь 
фшосафам, таму што яго першай функцыяй з’яуляецца удасканальванне чалавечага у 
чалавеку з дашмогай засваення усяго багадця прадметных сувязей. I гэта, бадай, 
галоунае.

На першыя жыццёвыя пыташи падаетка, л!чыу МД.Шрашу, хутчэй адказваюцъ 
дарослыя, чым ён сам. Яму кажуць, што патрзбна вучьпща, слухадца сгарэйшых i 
паводзщь сябе прыстойна, каб наперадзе чакадь прывабл1выя перспектывы. 3 дягам 
часу, m ri "выраспа да нельга з сябе. Вы пачынаеде ужо расщ у сябе”, ш  пытанш 
жыцдя прыходзщца адказвадь самому. Вось тут i узншае першы сур’ёзны канфлшт. 
Канфлшт пам1ж тым, чаму Вас вучадь, i тым, што у сапрауднасщ адбываецца 
навокал. Першае, што прыкмячае малады чалавек у прадэсе сваей сащшнзадьп, гэта 
схшьнасць людзей падмянядь рашэнне CBaix праблем пошукам нешах спрыяльных 
мясцш, дае усё вырашыцца i уладкуепда само па сабе.

Затым малады чалавек адарывае шшванне у грамадстве розных хруп з розным! 
поглядам! i пачынае адчуваць ухшыу гэтых поглядау. Ён выб!рае найболып 
прымальны для сябе, пакулъ не наоуиае новы крызгс, яю сведчыць пра канед 
юнацтва. Гэты крызю пам1ж "знешшм" i "унутраным” "Я". Адыо з гэтых ИЯИ у 
канфл1кце нерамагае. У вышку чалавек сталее, "апранаещщ у мундар" звычайнага 
дячэння жыцдя без усялякага сэнсу або, "капаючыся у тайншах сваей душы", 
вырашае глыбомя маральныя праблемы. Адвак нават прайшоушы палову жыцдя, 
многае зразумеушы i перажыушы, шдывщ не пазбауляецца ад супярэчнасцей. 
Выпрадаваная лшш унутраных паводзш паступова парушаецца спрыяльным! 
абставшам1, уласнай лянотай i страхам. Для таго, каб пазбегнуць гзтага, неабходны 
маральныя перакананш 1 стойкасць, пастаяннае 1мкненне да прауды, самасвядомасщ, 
а менавка да гэтага чалавек у большасщ выпадкау якраз i не па^фыхтаваны, а 
значыць i не валодае маральнай свабодай думю.
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У ташм выпадку неабходна спецыяльная педагапчная дапамога i. найперш, 
дапамога у жыцдёвым самавызяачэнт асобы маладога чалавека. Яна заключаецца, 
паводле МЛЛСйрагова, у адказах на пыганнг. "Дзе Вы? Куда вдзеце? Чаш жадаеце? 
Хто Вы ёсць у гэтым свеце?" i  у адказах на ш пеы я  глыбшныя пытанш чалавечай 
самасвядомасщ. Таму галоуным у педагапчнай практыцы выхавання становщца 
вырашэнне праблемы самавыхавання. Неабходнасць у 1м прадшсваецца асяроддзем, 
грамадствам, шдьшщуальньщ станауденнем, разв!вдём жьщцёвых сувязей, 
унутраньш багаццем асобы, i таму адаазы на гзтыя пьхтант могуць быць дадзены 
толыа на автрапалапчнай аснове. Чалавек шукае адказы на нытанш, пастауленыя 
жыццём, але яго уласнае жыццё не стащь на месцы, адкрывае усе новыя праблемы, 
якш не маюць адназначнага рашэнмя. Гэга, у сваю чаргу, прымушае педагога 
прашкнуць у "таямшцы* гзтага жыцця, яго асноуныя заканамернасщ. А 
заканамернасщ гэтыя далёка не вычэрпваювда толыа заканамернасцяш маральнага 
развщця. I тут МЛЕрагоу адыходзщь ад традыцьп хрысщянскага антрашлапзму.

Значка блтэй да яе па сва!х педагапчных поглядах быу К.Д.Ушынсю. 
Галоуным пмганнем духоуна-маральнага выхавання школьшжау К.ДУшьшск1 л1чыу 
пытанне мэты i сэнсу жыцця. Мэта жыцця, на яго думку, з’яуляецца стрыжнем 
чалавечай годнасщ i чалавечага шчасдя. I чым хутчзй i пауней Вы будзеце 
задавальняць 1мкненне чалавека да асалоды, адабраушы у яго мэту жыцця, тым Вы 
зробще яго болыи няшчасным i шкчэмным [4, 357-358}. Уласщвасщ мэты 
вызначаюцца асабл!васцям1 чалавечай душы. Ды i сама маральная мэта патрэбна для 
таго, каб пастаянна раскрываць вустату чалавечай душы, выклшаць у яе 1мкненне да 
дзейнасщ.

Эмодыа i  схшьнасщ, паводле К. Д. Ушынскага, не змага б узшкнуць з-за 
задавальнення адных толыа аргатчных патрэб, кал! б у чалавека не было духоунага 
1мкнення да няспыннай i прагрэаунай душзумай дзейнасщ. Гэта 1мкненне раздувае у 
полымя эмодый тыя icKpы асалоды, якзя мшьгашдь у працэсе задавальнення нашых 
аргатчных патрэб, i затухающ», кал1 гэты працэс закончаны, а задавальненне патрэб 
защхла. Пры гэтым усялякая аргашчная, а тым больш духоуная асалода змяняецца 
абыякавай яму пакутай. 1мкяенне да гэтай няспыннай змены пакут асалодай i 
складае, на думку КД.Ушынскага, асноуны змест душэунай дзейнасщ, з дапамогай 
якой i ажьщцяуляецца працзс духозща-маршхьнага развщця асобы. Таму, кал1 у 
чалавека няма сур’ёзнай мэты, гэта значьщь мэты, якая не змяняецца i не мае на 
увазе толыа асалоду i пакуту, а вызначаецца любоуш да справы, то ён будзе гнацца 
за асалодай, 1мкнучыся пазбегнуць ненрыемнасцей, 1иакш кажучы, трапляе на 
фальшывую дарогу у жыцщ: фалынывую не па яюх-небудзь выпойшых фшасофсмх 
1 маральных прынцьшах, а якраз таму, шгго яна не ввдзе чалавека туды, куды ён сам 
не хоча ющ. Гэта ухшенне чалавека з прамой дароп мэгы i сур’ёзнай працы - вынш 
адсутиасщ у яго 1мкнення да дзейнасщ.

Чалавек, тсау К.Д.Ушынсю, можа быць шчаапвым без асалоды, як шчасл1выя 
усе тыя люда, яшя адцала усё сваё жьпщё люб1май справе, якая прьшесла iM, 
магчыма, больш пакут, чым задавальненняу. I наадварот, чалавек можа атрымоуваць 
асалоду усе жыццё i не быць шчаапвым. Щ ж мы не бачым, адзначау ён, пгго люда, 
як!я няспынна чакаюць асалоды i маюць, здаецца, для гэтага усе сродга, нярэдка 
заканчваюць жыццё самагубсгвам? Таму асноуную задачу педагога у справе духоуна- 
маральнага выхавання ён бачыу у тым, каб дапамагчы дзецям вызначыць тую 
справу, якой яны м а т  б прысвящць сваё жыццё, нашраваць на пераадольванне 
жьщцёвых цяжкасцей, вьшрацоуку моцнага харакгару. Педагог абавязаны дапамагчы 
вучням пазбегнуць слаксы пошуку "лёгкага жьпщёвага шляху11, арыешгацьп толыа 
на спажыванне, пры яшм, на яго думку, нельга знайсщ шчасця, хоць яно нярэдка 
успрымаецца менавга так. Увесь сэнс магывацьп вучэбнай дзейнасщ, паводле
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ПЕЛАГОГПСАI.ПСРСАЛППЯ .....................
К.Д.Ушьшскага? заключаецца у тым, каб, разгадваючы штарэсы вучняу, ix 
унутраныя жаданю, не толыа даиамагчы акрэапць найбольш рацыянальныя шлях! 
дасягнення мэты, але i болып дакладна вызначыць яе, увязаць з сэнсам чалавечага 
жыдця i выпрацаваць адпаведны харакхар, волю, падрыхтаваць да магчымых 
жыддёвых вьшрабаванняу. Без гэтага саш па сабе прыродныя задала мала што 
значадь. Яны выступаюць толый дерадумовай да працы, якая робщь яе напачатку 
лёгкай, але не болып таго.

На жаль, гэтыя !дэ! класшау рускай педагапчнай душй не атрымаш !стотнага 
развщця у савецкай агульнаадукацьшнай школе, якая з самога пачатку была 
сшравана на гшйтэхшзацыю, функдыянальную падрыхтоуку падрастаючага 
пакалення i засваенне асноу навук, авалоданне законам! развщця прыроды i 
грамадства. Тэта прывяло да павел1чэння колькасвд гадзш на вывучэнне 
прыродазнауча-навуковых дысцьншн за кошт гуманитарных i ускладненню 
адпаведных вучэбных курсау. Дзякуючы гэтай дэгумашзацьн вучэбнага прадэсу ён 
стращу традьщыйныя формы свайго адзшетва: вьжавауча-гумаштарньш, асобасныя. 
Па зместу яны аказалюя зуам не звязаныш тъмж сабой. Усялякая пераемнасць 
парушылася. 3 часам гэга прывяло да узшкнення 1 таглыблення супярэчнасцей пам1ж 
прафешйнай падрыхтоукай i узроунем развпвдя асобы шецьшпсга, яго 
усебаковасцю, 1шэл1гешиасдю, творчыт здольнасцям^ а таксама выключна 
рацыянальньвй, сацьшльньт! i духоуным1 граням! бывдж. А якраз яны дазвалял! да 
гэтага забяснечващ» ижшштсщ* працзсу пазнання, яш узаемасувяз! з асаб!стым 
жыццёвым вопытам, культурным! кажгоунасдява i ix традыцыям!, спецыф!кай 
спосабу жыцця i г.д/г [1> 37].

Усялякая пераемнасць у сютэме адукацый была нарушана. Стаука быта зроблена 
выключна на шавацыю, на увасабленне у жыццё садыял!сгычных щэалау. Гэга, як i 
непрыхаванае шшраванне сацыявулыурных нрынцьшау у развщщ айчьшнай астэмы 
адукадьн, прывяло да крызгсу духоуна-маральнага выхавання i нраблемы 
фарм1равання творчай асобы. Традыдыйная мараль, духоуна-маральная культура 
асобы, выпрадаваныя на працягу доугага эвалюцыйнага развщця грамадства, бьта 
заменены рацыянальшй этыкай у выглядзе камушсхычнай с!стэмы выхавання. 
"Сфарм!раваць ^глыуру асобы у савецкай школе значила узбагацщь яе памяць 
дасягненнжш сусвегнай чашвечай кулыуры, набыць веды, уменш, навьш у 
адпаведнаещ з натрабаванням! навукова-тэхшчнага прагрэсу. Навучанне па 
алгарытму, гатоваму узору дзеяння л1чьшася тут выражэннем самой сутнасщ 
адукацьп. Ява асацыгравалася з засваеннем знешняга узору ц! мадэл1, а не 
унутранага доальнага вобраза значэння i сэнсу адааведнай культуры, выражанай у 
той щ !ншай с!сгэме знакау. Таму культура асобы тут зводзшася да яе здольнасц! 
функцыяшраваць у с!стэме сацыяльных, зкаодмхчных, вытворчых, навукова- 
тэхшчных, экалапчных, сямейных i асаб!стых адносш. Набыццё здольнасщ 
самастойна анал1заваць атрыманыя веды для вырашэння уласных жьщцёвых праблем 
у якасщ самастойнай мэты адукацьн наваг i не ставшася. Адсюль i няздольнасць 
школьншау творча 1Шдыходз1и^ да вырашэння узшкаючых праблем” [2,12].

Духоунасць у савецкай школе бьщцам вымосшася за межы Зшутрычалавечага 
1снавання у акаляючае жыццё у выглядзе щзалау, г.зн. як неша алгарытм дзеяння, i 
тым самым вырашалася праблема алгарытмпацы! выхавання. I як тальк! быушыя 
алгарытмы дзеяння у выглядзе сащшпсгычных щэалау был! разбураны, болынасць 
насельшцтва аказалася не у стане рашаць уласныя жыццёвыя праблемы, вызначаць 
мэты i сэнс жыцця у новых умовах. Як вадома, адзшым арыенщрам у гзтых умовах 
можа быць толыа уласная самасвядомасць i унутраная духоуная культура, m iя, побач 
з уласным жыццёвым вопытам, i дазваляюць адказаць на пьгганю: йХто **Я?П i ”KiM 
хачу i павшен быць?'*.
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Таму духоуна-маральнае выхаванне асобы школьтка не зводз!цца ш да 
марашзатарсгва, ш да уздзеяння на 1вдьж1да звонку, з мэтай абраваць яш да тых щ 
iHnibix дзеянняу. Яно паустае як кулыураванне свайго "Я". А гэта магчыма толыа на 
аснове дыялектычнага адзшства двух знешне выключаючых працзсау: нераемнасщ, 
або рэпрэдуцыравання, i шавацыйнай дзейнасщ, або творчасщ. Пераемнасць 
праяудяецца у сацыялъна-культурнай традыцьп, выражанай у выгдядзе узорау 
дзейнасщ i иаводзш, арыентадш на наведаны i успрыняцце шшых, яшя перадаюцца 
з пакалення у пакаленне, а таксама як адааведная таслвдоунасць i утарадкаванне, 
узаемадапауненне, ятя утваракщь штосыд цэлае. Гэта упарадкаванне звычайна 
ажыццяуляецца з дапамогай адпаведных адукацыбных ставдартау, узорау i метадау. 
1навацыйная дзейнасць выражаецца, з аднаго боку, у пазнанш, спасщжзнт вобразау 
рэальнасщ, у адкрыцщ заканамернасцей ва узаемасувязях i узаемаабумоулешсц! з’яу 
i нрацэсау, а з другога - у духоунай дзейнасщ, стварэнш новых знакавых гастэм i 
вобразау з дапамогай навуковай i мастадкай творчасщ (тэорый, ктг, творау 
маставдва).
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Summary

The article deals with one of the principles of spiritual and moral education -  
tradition support The base of the article is solution to the problem of spiritual and moral 
development of the personality in the social and cultural environment.
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МАРФЕМНЫ РАЗБОР НА УРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ

МАРФЕМНЫ РАЗБОР -  вычляненне у слове значимых частак, шакш марфем, 
напрыклад: падрыхтоука, дзе -а -  канчатак, падрыхтоук- ~ аснова, -рыхт- -  корань, - 
оу- -  суф!кс, -к- -  суфкс, над- -  прыстаука.

Мэта марфемнага разбору -  яавучыць усвадомлена успрымадь выгворнае слова, 
бачьщь абумоуленасць яго лекшчнага значэння будовай. Устанаутваючы значымьш 
частм слова, марфемны разбор дапамагае выпрацаваць трывалыя навьт граматнага 
шсьма, паколыа беларусга праватс заснаваны на двух асноуных арфаграф1чных 
прынцыпах -  фанегычным i марфалапчным* Акрамя таго, названы вщ разбору 
садзейшчае уснрыняццю вытворанага слова у астэмнай сувяз! з шшым1 словам^ пгго

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



ЛЕДАГОПКА.1 ПС1ХАЛ0ПЯ у 1
будзе дабратворна уплываць на моуную культуру вучняу як састауную частку ix 
агульнай культуры.

Невыпадкова марфемны разбор у сютэме вывучэння складу слова i 
словаутварэння займае значнае месца. Аднак, нягледзячы на гэга, ён не атрымау 
сваей грунтоунай метадычнай pacnpaupyid.

Найболып успрымальшй для вучняу з’яуляецца схема разбору, пры якой 
выконваюдца настунныя заданш:

L Вызначыць, да якой часщны мовы адносщца слова, зменнае яно щ 
нязменнае.

2. Уетанавщь канчатак i аснову, яе лекслчнае значэнне.
3. Сказаць, вытворная щ невытворяая аснова.
4. Падабраць два -  тры роднасныя словы, вычлешць корань. Назвадь яго 

лекачнае значэнне.
5. Вьщзедпць суфпсс i прыстауку.
Зауважым, што не усе з названых пунктау схемы знайпш рэашзацыю у 

практыцы правядзення марфемнага разбору. Апошняе датычыцца задания устанав1ць 
лекачныя значэнш асновы i тараня. Неабходнасць Taidx заданняу у склэме 
марфемнага разбору абумоулена яш практычнай скфаванасцдо на усвядомленае 
успрыняцце мовы, сэнсу слова,, без чаго там анашз губляе свае прызначэнне.

Марфемны разбор праводзщца у вуснай i шсьмовай форме. У першым i друг!м 
вьшадках марфемны разбор трэба тчынаць з анал!зу слоу, ятя маюць невытворную 
аснову. I тояьш нотым пастунова icщ да выгворных з улшам ix ускладненасщ. Якраз 
гэты прынцьш мы узят за аснову узорау марфемнага разбор слоу.

1. Каля насады лестковай цягнууся гожаю шдковай стары, высою лес цяшсгы 
(Я.Колас).

В у с н ы
Лестковай (насады) -  прыметтк, слова зменнае. Канчатак — ай, аснова -  

леем к о в Лекшчнае значэнне асновы -  “якая належыць лестку5’. Аснова вытворная. 
Корань -  -лес- (лес, жены, лястк). Суфшсы -  -мк- -ов-. Л етчнае значэнне кораня - 
лес- “дрэвы на кораш”.

Ш с ь м о в ы
Лес тк ов ай (шеады) -  прым., змен. Лестков- -  якая належыць лестку, 

вытв. Лес- (лес, жены, шетк) -  “дрэвы на кораш”.

2. На илячах кароденькая ш адка цд плашч, а у руках шбы дубец, толыа 
сплецены з раменьчыкау (Я.Маур).

В у с н ы
Наюдка -  назоушк, слова зменнае. Канчатак ~ -а, аснова -  наюдк-. 

Лекачнае значэнне асновы -  “адзенне без рукавоу, якое нашдваецда на плечы”. 
Аснова вытворная. Корань -  чад- {тдаць. наюдацъ). Суфшс — к-. Прыстаука -  на-. 
Лекачнае значэнне кораня -  “штуршком нрымушаць дяцець тое, што знаходзщца у 
руцэ”.

Ш с ь м о в ы
На шд к а -  наз., змен. Наюдк- -  “адзенне без рукавоу, якое нашдваеода на 

плечы5’, вытв. Kid- (тдаць, наюдацъ) -  ^нпуршжом прымушаць лядець тое, што 
знаходзища у руцэ”.

Для вычлянення марфем у слове трэба супаставщь яго з роднасным1, 
аднакаранёвым! I зрабщь гэга неабходна з улшам сучасных струоурш-сэнсавых 
сувязей. Так, шпрыклад, слова песня можна толыа этымалапчна суадногаць з 
дзеясловам пець. Вылучаць тут корань яе-? суфшс -сн- будзе няправшьна. У сучаснай 
беларускай лпаратурнай мове названае слова суадносщца з raidMi словам^ як
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песеты, песентк, песентца, што дазваляе выдзелщь у назоуюку пест 
невытворную аснову песн- i канчатак -я,

Зрабщь марфемны разбор слова азначае не толыа прав!льна акрэстць яго сувязь 
з роднасиыш, аднакаранбвыш словам!, аде i дакладна вычленщь яго значымыя 
часто. Як ix лепш выдзялядь, чым шравадда?

Знаёмства з вопытам працы иасташкау агульнаадукадыйнай школы №1 г. 
Мазыра сведчыць пра тое, нгш пры вызначэню марфем вучва пав1нны 
прытрымл^вадца наступнага парадку:

а) напачатку слова, кал! яно зменнае, трэба праскланядь щ праспрагаць або 
змяшць па лшах -  змеиная частка будзе канчаткам, а частка слова без канчатка -  
асновай, напрыклад, падарожтк — падарожтка, падарожнгку, падарожтка i г.д.;

б) потым падабрадь, як было наказана, аднакаранёвыя, роднасныя словы, 
напрыклад, падарожнж -  дарога, дарожны, падарожны;

в) зрабщь ix супастауленне i выдзелщь аднолькавую щ бтзкую, у залежнасщ ад 
чаргавання гукау, значымую частюр роднасных слоу -  у нашым выпаду корань - 
дарож

г) вызначыдь астатшя марфемм: пасля кораня -  суфжс -тк, перад коранем -  
прыстаука па-.

Супастауляць можна i няроднасныя еловы, але абавязкова ташя, яшя маюдь 
аднолькавае словаутваральнае зтачэнне i агуяьны утваральны аф!кс, напрыклад, 
беларусю, руст, укратст; гамяльчанш, мазыратн; падасгнавж, падбярозаегк i imn. 
Навучьщь карыетадца ташм прыёмам вычлянення марфем лепш за усе пасля таго, ж  
вучш атрымаюдь неабходныя навык! марфемнага разбор на аснове супастаулення 
прапанаванага для анализу слова з яго аднакаранёвым!, роднасньм. Пачадь трэба 
перш за усё са слоу з празрыстай марфемнай будовай, напрыклад, альховы, букавы, 
грабовы; бульбта, гарошына, салолина; выборка,, вьтгска, вырубка; барацъба, 
касьба, хадзьба; баскетбалгст, волейболист, футболист i im

Пры шдборы аднакаранёвых слоу вучш выкарыстоуваюдь тлумачальныя i 
перакладныя слоунш, а таксама "Марфемны слоушк беларускай мовы" 
А.М. Бардошча i JIM. Шакуна /Мшск, 1989/. Апошш будзе асабл!ва карысным пры 
праверцы пошукавых вышкау. На уроку ён прапашуваедца вучням теля таго, ж  
яны добра засвояць парадак марфемнага разбору.

Намылю пры марфемным разборы з’яуляющщ выншам, па-першае, недастаткова 
грунтоунага умения вучняу устанаравадь адрозненне пам!ж сучаснай ! пстарычнай 
структурам! слова. Напрыклад, слова стща цяпер успрымаедда ж  тольм 
невытворнае (канчатак -а, аснова атц-% i у !м нельга вычлянядь шшыя, апрача 
канчатка i асновы, значымыя часто. Тое самае трэба сказаць i пра словы гасцтща, 
стояща, дзе толыа этымалапчна можна выдзяляць адпаведныя каранёвыя i 
суфшсныя марфемы. У сучаснай беларускай лггаратурнай мове названыя словы 
невытворныя. Ш-другое, гэта вышк супастаулешш слова нярэдка з тыш, яшя маюдь 
тольш гукавую ахульнасць, напрыклад, нос i насщъ, сыры i сыр, варане i воронёны i 
шш.

Задача настаунпса -  паиярэдзщь падобныя памыдю. Для гэтага трэба навучьщь 
вучня выдзяляць корань, ж  i кожную значымую частку слова, ка аснове не тольш 
гукавой, але i сэнсавай суаднесенасщ з 1ншым1 словам!. Для выпрадоук! патрэбных 
навыкау карысным! будуць пражгыкаванн! тылу: а) выдзелщь корань у слове ! 
устанавщь яго значэнне (посадка -  корань -сад- -  “участак зямл1, засаджаны дрэвам!, 
кустам!, кветкам!”); б) падабрадь аднакаранёвыя да дадзенага слова (школа -  
школьны, прышколъны, школътк); самастойна щ з дапамогай слоушка устанав!дь 
значэнш гэтых слоу, назвадь ахульнае значэнне, жое дае магчымаедь разглядадь 
названыя словы ж  роднасныя С4усё, што мае дачыненне да школы ж  навучальнай
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усгановы”; в) на аснове слоуншавых артыкулау даказаць, шго словы лес i леароука 
(“тоню слой празрыстай фарбы на карцше”) ,лёс i леска (“прымацаваная да вудзшьна 
штка з рыбалоуным кручком на канцы55), мац! i мацща (“перламутр”), парцьера i 
парцье (“швейцар у гасщшдьГ)5 рулет i рулетка (“вузкая лента з дзяленняш, якая 
накручваецца на валш у футарале”), нягледзячы на ix гукавы склад,
з’яуляюдца неаднакараневыш.

1ншыя памьиш адносяцца да няправшьных скарачэнняу, няумення 
выкарыстоуваць патрэбныя звеспа з марфемнага i тлумачальных слоушкау. Таму 
пры правядзенш шсьмовых марфемных разборау трэба патрабаваць зднастайных 
скарачэнняу, пастаянных зваротау да слоуншау» асабл!ва пры анал1зе незразумелых i 
малазразумелых слоу i слоу, ятя патрабуюць этымалапчных экскурсау.

Пэуныя цяжкасщ з’яуляювда у вучняу пры марфемным разборы слоу, у аснову 
ямх уваходзщь два i больш суфшсау. У гзтым выпадку часта два розныя суфшсы 
квал1фшук>1ща вучняш як адна марфема, шго вядзе да няправшьнага успрыняцця 
структурна-сэнсавьж сувязей з шшыш аднакаранёвыш словам!, а значыць, i да 
неусвядомленага асэнсавання лекс1чнага значэняя. Праюгыкаваць разбор ташх слоу 
трэба над мраушцгвам настаутка, захоуваючы нашунную иаслвдоунасць. Спачатку 
анал1зуецца невытворнае слова, ад якога шляхам далучэння суфшса можа бмць 
утворана новае слова щ яго форма. Тамм словам можа бьщь, напрыклад, вазоутк 
лес. Петым -  яго адаакаранёвыя лясок, лясочак, гэга дасць магчымасць наглядна 
прасачыць, як у слове лясочак з’явтся  суфшсы -он- i -ак i ssm  значэнш яны 
выражаюдь.

Разгледасаны прыклад вучшм успрымаецца без асабл1вых цяжкасцей. 
Ускладненым варыянтам яго стане марфемны разбор слоу тылу вартартк, дзе -ау-, - 
тк -  суфшсы асабовага назоунша. Карысным будзе марфемны разбор тамх слоу у 
спалучэнва са словаутварадьным авшпзам пры вывучэнт слова5пгварэння яасщн 
мовы. Ён акзыуна дапамагае наглядна успрьшяць словаутваральны прадэс (варта -  
вартаваць -  вартаунж).

Словазгсваральныя звестм пры марфемным разборы неабходны для правшьнага 
выдзялення не то лью кораня, суфшса, але i прыставак Так, пры адрознент 
прыстаум пры -  ад яе этымалапчнага варыянта (класцг -  прыкласщ i прыклад) 
важным з’яуляевда выяснение таго, шго у иершым вытворным слове пры -  мае 
словазппваральную функцыю (надае значэнне далучыць), чжо няма у апошшм 
прыклад, дзе пры уваходзщь у склад кораня прыклад i як асобная марфема не 
успрымаецца.

Падобныя разважанш -  зыходная база выдзялення марфем у словах радзщь, 
нарадяць i народ; гарадтцъ, агарадзгць i агарод; драць, выдраць i выдра; плаваць, 
паплаваць i поплау, дзе, як i у разгледжаным радзе слоу, словаутваральным1 
адносшам1 аб’яднаны толыа аднакаранёвыя дзеясловы I як вышк ко- (парадзщь), а- 
(агарадзщь), вы- (еыдраць), па- (паплаваць) з’яуляюдца тут прыстаукамь Чаго нельга 
сказаць пра назоушк1, дзе гэтыя хукавыя комплексы не што 1ншае, як тольм ix 
этымалапчныя варыянты: народ, агарод, выдра, поплау.

Раб1ць так!я наз!ранш не проста. Яны патрабуюць ад насл'аушка высокай 
л1нгв1стычшй э^дьщьп. А гэга магчыма пры умове? кал! ён творча асэнсоувае 
перадавы недагапчны вопыг, актыуна працуе над удасканаленнем свайго 
прафесшнага у^роуню.

Разгледжаныя заданш дапамо1уць свядома вычляняць корань слова, вызначаць 
яго лекйчнае значэнне, Практыка паказвае, што пэуную слстэму заданняу трэба медь 
на увазе i пры выщ^цоуды уменняу вьщзяляць у слове яго суфшс i прыстауку.

Асобна можш гаварьщь хфа два варыяшы ташх заданняу. Першы з ix уключае 
практыкаванш тыну: а) зашшыце словы, вызначде, роднасныя яны щ не (лыжы,

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



94 ВЕСШК мдга зм я к к к р у п с к а й

лыжны, лыжтк, лыжнща, лыжня), Чаму так жныце?; б) змяшце кожнае слова па 
склонах, выдзелще канчатак i аснову; в) назавще корань i суфшсы -  частт слоу, ягая 
стаяць пасля кораня i служаць для утварэння новых слоу (лыжны, лыжнис, лыжнща, 
лыжня); г) якое значэнне надае кораню кожны з гэтых суфшсау?

1шпы характар маюць заданш друшш варыянту. У якасщ прыкладау даём 
вытворныя, пгго належаць да аднаго словаутваральнага тылу. Параун., напрыклад: а) 
зашшыце сповы ааншк бярэзтк, ельмк, хвойтк i вызначце ix значэнш (адпаведна: 
64лес з асЫ\ “лес з бяраз”, “лес з елГ, “лес з хвой”); б) змящце словы на склонах, 
назавще канчатк!, асновы i ix лекачнае значэнне (acin-, бярэз- ель-, хвои- -  “пароды 
дрэГ); г) якое ахульнае значэнне мае суфшс ~тк- “лес”. Складанасць заданняу 
другога варыяшу -  у падборы вытворных, ятя павшны належаць да адваго i таго ж 
словаутваральнага тылу: мець аднолькавае словаутваралънае значэнне (асттк, 
бярэзтк, ельтк, хвойтк) -  “назва лесу паводле назвы яш пароды”, адзшую у 
катэгарыяльных адносшах утваралъную аснову (acina, бяроза, ель, хвоя) i адзш i той 
жа утваральны сродак (у нашьш выпадку суфшс -тк~).

Падобныя цяжкаид узшкаюць i пры падборы задания на выдзяленне прыставак. 
На пачатковым этапе пажадана працаваць са словам  ̂ у склад ятх уваходзяць 
канчатак i бяссуфгкская з ярыстаукаш аснова. I тальк! потым да суфшеных слоу з 
ирыстаукам! Пры гзтым тут, як i у выпадках з суфжсныш асновам1, магчымы 
практыкаванш на матэрыяле аднакараневых слоу i неаднакараневых. Апошшя 
пав!нны аб’ядноувацца адным словаутваральным тылам.

У першым выпаду прапанушцца, напрыклад, заданы: а) зашшыце словы ехаць, 
ад'ехаць, выехаць, з ’ехаць, паехаць, прыехацъ, уз'ехаць i вызначце ix ахульнае 
лекшчнае значэнне “розныя дзеянш паводле дзеяслова ехаць”; б) выдзелще 
прыстаум i назавще ix значэнва, пры цяжкасщ -  карыстайцеся слоушкам {ад—  
“аддаленне ад каго -  чаго-н”; вы- -  “рух знутры, сярэдзшы”; з - -  “едучы, спусцщца 
адкуль-н.”; па- -  “начатак дзеяння”; пры- -  й'завяршэнне дзеяння”; уз- -  
“намраванасць дзеяння уверх”); в) пры дапамозе названых прыставак утварыце 
новыя словы ад дзеяслова бегчы, весщ, ляцець, тсаць; г) знайдзще словы у слоуваку i 
зашшыце ix лексачныя значэнш. Чым адрозшваюцца значэнш шваутвораных слоу ад 
значэння словау бегчы, весщ, ляцець, тсаць?

У друпм выпадку гшдбфаюдхца рознакаранёвыя, але аднаго словаутваральнага 
тыну вытворныя словы i даюцца нашутшыя заданш: а) зашшыце словы забегчы, 
завесщ, заляцець, запюаць i вызначце ix ахульнае лекйчнае значэнне (“завяршэнне 
дзеяння, названага дзеясловам”); б) вышшыце са слоушка лекйчнае значэнне 
дзеяслова бегчы i параунайце са значэнне дзеяслова выбегчы; в) назавще, пры 
дапамозе чаго выражала значэнне закончанасщ дзеяння, знацдзще i абазначце 
адпаведную значымую частку слова; г) знайдзще у слоунку значэнне прыстаую вы-, 
пры дапамозе ж  ад слоу бегчыf весщ, ляцець, тсаць утварыце новыя словы i назавще 
ix значэнш.

Як бачым, астэма практыкаванняу для выпрацоую грунтоуных уменняу 
марфемнага разбору уключае заданш рознай ускладненасад. Маючы гэта на увазе, 
настаушк дыферэнцыравана падыдзе да выканання кожнага з ix: адны уключьщь на 
пачатковым этапе, дфупя -  на зав^шальным (прапануе для самастойнай працы щ 
для выкананыя пад сва!м к1раюуцтвам)„ Абавязковай пав1нна застацца работа вучняу 
са слоушкам, у працэсе якой удасканальвашцца практычныя навьш выкарыстання 
яго для вызначэння прыватных i агульных лекачных значэнняу як цэлых слоу, так i 
ix значымых часгак -  кораия, суфжса i прыстаум.

Трэба паклапащщщ, каб усе элементы марфемнага разбору вучш засвош у час 
правядзення навучальных практыкаванняу. Кантрольныя працы даюцца пасля 
дастатковай трэвароую i толыа на тыя выпада, ятя дэталёва аналазаваися у класе.
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Асобныя заданш могудь быць спрошчаны. Напрыклад, няма асабшвам патрэбы 
вызначаць агульныя значэнт вытворных слоу, браць для анашзу словм з пстарычна 
пераасэнсаваньвы значымыш часткам! У вогуле кашрольны варыянт марфемнага 
разбору павшен уключаць трывала засвоеныя элементы яго правядзення, заданш, на 
узоры mix вучш у класс i дома (пад шра]Ыцтвам настаунша i самастойна) 
праанамзаваж не адзш дзесятак вытворных слоу. У 1ншым вытадку кантрольная 
праца будзе занадга складанай i вучш не справяцца з ей.

Наданне марфемнаму разбору астэмнага характеру, чоткай сувяз! з матэрыялам, 
як! вывучаны щ непасрэдна вывучаецца, шслядоуше выкарыстанне дадатковай. 
апрача школьных падручшкау, лшгвгстычнай i метадычнай лггаратуры -  надземная 
аснова свядомага засваення складу слова i слозаутварэння.

Summary

The conception of morpheme analysis and the order of its carrying out are given. 
Methodical recommendations and system of exercises of the exposing of morphemes and 
the prevention of mistakes are proposal

Поступила в редакцию 5.02.02
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 
В ОБУЧЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГЕОГРАФИИ

Доминирующая стратегия инновационного процесса в мировой педагогике 
ориентирована от “передачи59 ученику знаний к эвристическому обучению. В 
современной дидактике школы эвристическое обучение обозначает изначальное 
проектирование учениками нового знания, отнесенного к существенной части 
содержания учебного материала в опоре на личный социальный опыт, создание 
образовательного продукта [1]. Творческий поиск в процессе создания 
образовательных продуктов и их последующая презентация ведут к ожиданию 
учащимися в привлекательной перспективе момента неопределенности, новизны, 
доброжелательности и внимания к своим успехам со стороны учителей и 
одноклассников. В результате на первый план выступает не внешняя стимуляция 
познавательной активности, а устойчивый актуальный интерес участников 
образовательного процесса, овладение средствами удовлетворения насущных и 
формируемых духовных, социальных и познавательных потребностей. Педагог 
выступает при этом в роли наставника, научного руководителя, консультанта, 
эксперта, соавтора.

Исходным системообразующим элементом эвристического обучения выступает 
эвристическая сшуация. Под эвристической ситуацией мы понимаем комплекс 
внешних условий, многообразных методов, средств, организационных форм учебно
познавательной деятельности, направленных на достижение учеником личного 
образовательного продукта, непредсказуемого как для самого ученика, так и для 
учителя. Прогнозируя наш вклад в развитие проблемы эвристического обучения, 
можно предположить, что дальнейший поиск целесообразно осуществлять в плане 
разработки классификации эвристических ситуаций, позволяющей произвольно 
изменять творческий потенциал содержанта учебного материала, вводя в него или
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удаляя дополнительную информацию, варьируя способ включения школьников в 
ситуацию с учетом развития их эвристических способностей.

В основу разработанной нами классификации эвристических ситуаций положены:
I) способ актуализации активизирующего незнания, выход из которого 

достигается посредством продуктивной образовательной деятельности; 2) степень 
определенности содержания эвристической ситуации. По способу актуализации 
активизирующего незнания мы выделяем три типа эвристических ситуаций: 
проблемно-поисковые, имитационно-поисковые, ассоциативные. Ситуации каждого 
типа заключают в себе полный цикл учебно-познавательных действий на 
эвристическом уровне от осмысления внешних признаков и свойств изучаемых 
явлений к личному варианту конструирования заключенного в них смысла и 
своеобразия.

Содержание проблемно-поисковой ситуации составляет решение эвристической 
проблемы. В отличие от обычной учебно-познавательной проблемы, эвристическая 
проблема не имеет однозначного, заведомо известного кому-либо решения. 
Эвристическая проблема затрагивает закономерности основ наук и требует 
интеграции знаний, проявления субъективного мировоззренческого отношения 
школьника к изученным фактам и способам их объяснения. Проблемно-поисковая 
ситуация имеет диагностично поставленную цель - формирование таких 
эвристических способностей школьника, как способность к выявлению проблем, 
генерированию идей, аналогий, трансферту (переносу полученных знаний, умений, 
навыков в новую ситуацию), прошостичностъ, новизна и независимость мышления, 
воображение. В качестве образовательного продукта, достигаемого в процессе 
решения проблемно-поисковой свдуащш, выступает, как правило, результат 
исследования (идея, гипотеза, аргумент, доказательство, вывод, теория, практические 
рекомендации, график, диаграмма, алгоритм, картосхема, творческий отчет, 
тематический бюллетень, трактат в миниатюре, рецензия, экспертное заключение) 
либо техническое решение в форме схемы, чертежа, проекта, действующей модели, 
поделки. По степени определенности содержания проблемно-поисковые ситуации 
подразделяются на две труппы. Первая группа - ситуации, где проблема задана 
изначально (“вечная проблема”) либо формулируется учителем. Вторая группа - 
ситуации, в которых школьники сами выделяют противоречие (парадокс) и 
формулируют проблему.

Имитационно-поисковая ситуация не связана с решением конкретной проблемы; 
ее содержание составляет моделирование учениками опыта лучших исполнителей в 
той или иной предметной области. Демонстрация эффектного образца 
исследовательского, художественного или социального творчества способна вызвать 
у учащихся эмоциональный отклик и, как следствие, желание достигнуть сходного 
результата. Целью имитационно-поисковой ситуации является формирование 
следующих эвристических качеств личности ученика: способности к системно
структурному видению изучаемых областей в их пространственной и временной 
иерархии, организации фрагментов в единое целое, чувства красоты. 
Образовательный продукт имитационно-поисковой ситуации воссоздает 
интегральный образ объекта познания (например, исторической эпохи, страны, 
природного или социального явления, конкретного деятеля, героя, персонажа). Таким 
продуктом может быть: литературное или художественное произведение
описательного или биографического характера; сюжешо-ролевая игра, в ходе 
которой учащиеся овладевают опытом деятельности, сходным с тем, который они 
получили бы в действительности; педагогическая разработка (проведенный в роли 
учителя урок, дидактический тест, кроссворд, ребус, викторина, дидактический 
спектакль, обучающая компьютерная программа, наглядное пособие, авторское
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учебное пособие). Мы различаем две группы имитационно-поисковых ситуаций по 
степени определенности содержания. Первая грунта - ситуации макетирования, 
предполагающие портретное сходство образца и создаваемой модели. Вторая группа - 
ситуации свободного моделирования, когда школьник сам определяет, какой контекст 
он включит в процесс создания образовательного продукта, и тем самым реализует 
личную композицию интерпретации объекта познания, авторскую интегральную 
концепцию.

Содержание ассоциативной ситуации составляет развитие свободных ассоциаций 
школьников - образных представлений, возникающих в ответ на конкретный стимул. 
Цель ~ формирование ассоциативной беглости мышления, умения в простом увидеть 
сложное и в сложном - простое, способности к символотворчеству, готовности 
работать в фантастическом контексте. Решение ассоциативной ситуации приводит к 
созданию эвристических продуктов символического характера (метафора, аллегория, 
сказка, басня, притча, стихотворение, сочинение-миниатюра). Степень 
определенности содержания ассоциативной ситуации обусловлена количеством 
исходной информации. Если в качестве стимула ассоциаций выступает единичная 
сущность (идея, понятие или данный в ощущениях предмет), то речь вдет о простой 
ассоциативной ситуации. Если ассоциация возникает как реакция на сочетание двух 
противоположных сущностей (противостоящих сторон жизненных явлений, идей, 
понятий), то мы имеем дело со сложной (бинарной) ассоциативной ситуацией.

Экспериментальная апробация указанной последовательности эвристических 
ситуаций осуществлялась нами на основе курсов “География Беларуси” (IX классы), 
“Общая география55 (X классы) и авторского интегративного курса “Этнокультурные 
регионы мира55 (XI классы). Целевые акценты исследования: уточнение
пооперационной последовательности действий учителя и учащихся в процессе 
решения эвристических ситуаций; выявление тенденций творческой самореализации 
старшеклассников, включенных в эвристический аспект продуктивной 
образовательной деятельности.

Содержание первого, констатирующего, этапа эксперимента составила 
диагностика уровней проявления отдельных показателей эвристических способностей 
старшеклассников на основе тестов Гилфорда, Торранса, Векслера. Диагностические 
задания строились с учетом специфики базовых учебных курсов.

На втором этапе исследования осуществлялась преобразующая часть 
эксперимента. Тематика осуществляемых эвристических ситуаций определялась 
содержанием и задачами школьного курса географии. В соответствии с различными 
вариантами эвристических ситуаций на их основе разрабатывались образовательные 
продукты для каждого проблемно-познавательного тематического блока. Приведем 
примеры продуктов, выполненных учениками в ходе изучения тематического блока 
‘ Природные условия и ресурсы Беларуси5* (IX класс): аллегорические картины “Белая 
Русь", “Чернобыль”; сочинение-миниатюра “Образ Беларуси в искусстве”; сборники 
кроссвордов и ребусов по теме блока; авторское учебное пособие “Природа 
Беларуси55; рельефная карта Беларуси; фотоальбомы “Формы рельефа Беларуси”, 
“Наш лес”; книжка-миниатюра "История ледника”; проекты воздействия на климат 
Беларуси или своей местности с целью его оптимизации; экспериментальная 
площадка “Борьба с эрозией почв”; книжка-раскраска “Звери, птицы, рыбы 
Беларуси” для младших школьников; иллюстрированная картосхема “Охраняемые 
природные территории Беларуси: приложение к Красной книге”; “Черная книга 
Беларуси” (об исчезнувших видах растений и животных); сборник художественных 
описаний различных мест Беларуси в литературных произведениях; схема 
“Почвенный профиль своего района”; экологическая карта своей области (города,
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микрорайона); цикл уроков, проведанных девятиклассниками с использованием 
дидактических игр на тему “Природа родного края?’ в младших классах.

Варианты эвристических продуктов, созданных при изучении тематического 
блока “Учение о географической оболочке” (X класс): учебный стенд “Природные 
зоны Земли77; подбор фрагментов музыкальных произведений, отражающих 
различные природные зоны; урок-игра на тему “Природные зоны” в VI классах; 
создание экспозиции школьного географического музея “Профили почв мира”, 
“Панорама растительного и животного мира Земли” ; презентация различных 
территорий земного шара как мест отдыха и оздоровления; описание (рисунок) мира 
без человека; философский трактат-миниатюра “Нужны ли мы природе?” ; мысли и 
мнения учащихся как результат учебной дискуссии на тему “Может ли 
географическая оболочка прекратить свое существование?” .

В XI классах создавались разнообразные эвристические продукты при изучении 
этнокультурных регионов мира. Так, при изучении тематического блока “Латинская 
Америка” получены варианты образовательных продуктов: выпуск школьного 
естественнонаучного бюллетеня, посвященного характерным природным объектам 
региона (“Колибри” , “Муравьеды55 и т.д.); программа освоения Амазонии с 
перспективой развития на конец XXI в.; прогноз развития системы городских 
поселений “золотого берега” ; проект борьбы с подпольными наркосиндикатами 
региона; типологическая схема территориальной структуры хозяйства экономически 
развивающейся страны региона; презентация стран региона; художественные 
описания природы, культуры и быта населения Латинской Америки; организация 
урока-КВН по теме “Южные материки” в VII классах.

Установленная нами повторяемость пооперационных действий учителя и 
учащихся позволяет выделить в процессе решения эвристических ситуаций всех 
типов пять стадий. Первая стадия - включение учащихся в ситуацию. В качестве 
предпосылок включения школьников в эвристическую ситуацию выступают: 
осознание учащимися неудовлетворенности процессом и результатами 
репродуктивной учебно-познавательной деятельности; учет педагогом 
индивидуальных особенностей учащихся и адаптация к ним содержания и структуры 
учебного материала; эмоциональная насыщенность содержания учебного материала; 
педагогическое целеполагание (учитель предлагает ученикам сотворить нечто 
необычное). На второй стадии рождается идея, т.е. генерализованный образ - 
замысел будущего образовательного продукта. Третья стадия - выбор стратегии, 
методов, средств решения возникшего затруднения, формулирование гипотезы. 
Четвертая стадия - сбор недостающей информации, ее переработка в опоре на ряд 
логических операций (анализ и синтез, схематизацию и абстрагирование, фантазию), 
достижение образовательного продукта. В ходе пятой стадии осуществляется 
презентация ученических продуктов, рефлексия процесса и результата поиска. В 
качестве показателей качества и дидактической ценности создаваемых учащимися 
образовательных продуктов используются: значение, аккуратность выполнения, 
степень завершенности, мнение рецензентов, умение представить продукт на защите. 
Наиболее успешные образовательные продукты пополняют экспозицию музея 
творческих достижений учащихся класса, журнал первых творческих работ.

На третьем, контрольном, этапе исследования выявлялись устойчивые тенденции 
творческой самореализации старшеклассников, которые служат повторяющейся 
основой оценки апробируемой последовательности эвристических ситуаций. Так, 
включение в учебно-воспитательный процесс эвристических ситуаций означает выход 
ученика за пределы содержания предметов и ведаг к установлению личностно 
значимых связей с объектом познания. В решении разными учениками одной и той 
же ситуации отмечается индивидуальность содержательного образа темы и способов,
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средств его выражения. По мере накопления опыта решения эвристических ситуаций 
старшеклассники овладевают приемами поиска оригинальной версии 
образовательного продукта: видение новой функции и осознание структуры объекта, 
поиск альтернативы, комбинирование ранее известных способов решения, анализ и 
составление различных вариантов создания объекта, фиксация промежуточных 
результатов поиска. Рефлексия процесса и результата личной эвристики в 
значительной мере способствует осознанию своих целей, способов деятельности и 
смысловых особенностей образовательного продукта. Постоянное выполнение 
эвристических заданий, не имеющих однозначно предопределенных решений, 
создает предпосылки к самостоятельному выделению школьниками эвристических 
ситуаций из процесса познания, формулированию их сути и поиску средств решения. 
Опыт решения эвристических ситуаций переносится на другие виды деятельности, в 
том числе и такие, которые не поддаются непосредственному контролю педагогов. 
Эвристические способности старшеклассников реализуется в сфере художественной, 
научно-исследовательской, технической и общественной деятельности на основе 
развития и саморазвития дарований и способностей.

Литература

Хуторской А.В. Эвристическое обучение: теория, методология, практика. - М.: 
МПА, 1998. - 266 с.

Summary

The author’s version of the classification of the heuristic situations as the key 
element of the heuristic training of the students, it precises stages of their solution is 
presented. Some tendencies of the heuristic selfrealization of senior students are 
scrutinized in the article on the basis of the material of geography education.
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УДК 51
ES. Климент, ЛЛ. Иваненко

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Контроль и оценка знаний в учебном процессе вуза являются одними из 
важнейшим элементов. По мнению многих исследователей, получившие 
преимущественное распространение виды и формы организации контроля не 
способствуют развитию самостоятельной работы. Необходимо по-новому 
организовать контроль за ней как со стороны преподавателя, ведущего учебный 
процесс, так и самоконтроль со стороны студента [1,2, 3, 4, 5,6].

Результативность и эффективность системы контроля могут быть улучшены 
благодаря использованию компьютерных технологий. В раде работ, посвященных 
данной проблеме, рассматривается ряд схем и алгоритмов, которые могут быть 
использованы для проведения контроля знаний по математическим дисциплинам [4, 
7, 8]. Однако при этом допускается ограничение контроля либо функцией проверки 
знаний, либо помощью студенту без предоставления ему достаточной 
самостоятельности.

Мы предлагаем для повышения продуктивности учебной деятельности по 
математике при управлении самостоятельной работой использовать
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элементов которых являются контролирующие программы. Они призваны решить 
задачу максимально полной, достоверной проверки знаний студентов, а также 
выставления реальной, адекватной оценки.

На рисунке 1 показана панель «Контрольное задания», разработанных нами 
программ, призванная помочь решить эта задами.

Охарактеризуем каждый блок 
в отдельности.

Блок «Тестовые задания» с 
кнопками «3»7 «4»у «3» служит 
для загрузки вариантов заданий 
соответствующего уровня
сложности. Они носят тестовый 
характер. С их помощью:

•  оперативно выявляют и оценивают знания, умения и навыки студентов;
•  в течение короткого времени получают представления о пробелах в знаниях, 

а так же организуют работу по их предупреждению;
•  проверяют знания, умения и навыки на разных уровнях дифференциации 

обучения;
•  активизируют мышление студентов.

Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) состоят из системы упражнений и 
задач, в процессе выполнения которых повторяются, закрепляются и 
совершенствуются теоретические и практические предметные умения и навыки. Они 
также представлены на трех уровнях сложности. Кроме этого, студент имеет 
возможность познакомиться с текстами аудиторных контрольных работ, образцами 
выполнения ИДЗ и контрольных работ одного варианта, которые отражают норму 
оценки.

Контрольные задания разработаны с учетом трех уровней сложности. Например, 
по теме «Производная, ее геометрический и физический смысл, правила 
дифференцирования» предлагаются следующие задания.

Первый уровень.
1.Для функции вида у  =  х ?  найдите производные, используя формулу у' =  и  ж"*1:
а)у=х?; б)уЫ/х?; в)у=7/х; г)у=3^/х; д)у=%[х;

е)у=б/
2.Используя таблицу 1, вычислить:
а)у= sin х; б)у= 2х; в)у^ cos х; г)у= ctg х; d)y^arcsinx;
е)у= tg х; ж)у=  In х; з)у= log5x; к)у= ех; л)у=  arccos х.

Таблица 1. Производные основных элементарных функций:
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Таблица 1. Производные основных элементарных функций:

1. (и“ )'=  <хиа 1 и'; 2. (a“ )' = a" In a-и* 3. 12. (e“ )' = e“ u \

4. (sin и  У — cos и  •«' 5. (cos «)'=  -sin и- 6.
(ln«)'=— -и'; 

и
7. (log a и)'= 1 •«'; 8. 1/i._ f _ /. 9. 1

к 1па (tg«) -  , U ’  

COS u
(ctg и )---- . , и

sirr w
10. (arcsin«)' = 1 и;' 11 (arccosw) - -  l и'; 12 1(arctgw) ------ - и

1+1Г■Jl—u 2 Vl— И*

13. (arcctg и)' 1 и'.
1 + м2

5. Воспользовавшись правилами дифференцирования функций, 
приведенными в табл. 2, вычислить производные функций:

а)у =5; б) у-27  х7; в)у=3 sin х; г) у= 4 л /х  ;

д)у= х4 + tgx; е)у=х8е*; ж)у= sinx’tfx?  ; з)у= Т / хб.
Таблица 2. Правила дифференцирования функций:
1. (С)'=0; 2. (u)'= 1;
3. {Си)'=С и ' 4. (« ± v ) '= n '± .v ';
5. (и • v)/= « 'v  + ii-v/; 6. (—) -  и v "  v и

v ’
4.Производная от сложной функции y=f(u), где и=(р(х) находится по 

формуле: У*=У«'-их'.
Используя её, вычислить производные от следующих функций:

si/г 7х; =ctg7x4; ejy= ^ 9  — Х ; г) у  ^  (х5 + 5х-5^;

ф jy = lJx + З ; е)у- sin4 х; ж)у=1/ сой* х; з)у = eJx+7.
В предложенных для выполнения заданиях все компоненты известны: цель, 

условие и действия по ее решению. От студента требуется только дать заключение об 
их структуре в задаче. В заданиях 1 и 4 свойства, которыми необходимо 
воспользоваться при решении, сформулированы в условии. Они выполняются на 
основе образца, подробной инструкции, известного алгоритма, заполнения таблиц, 
схем, выполнения не сложных тестов и позволяют оценить умения студентов 
пользоваться ранее полученными предметными знаниями. Успешное выполнение 
этих упражнений создает необходимые условия для перехода к выполнению заданий, 
требующих от студента большей познавательной самостоятельности и активности.

В этой же контролирующей программе содержатся задания более сложного 
уровня репродуктивной деятельности, такие как:

5.Найти производные следующих функций:

а)у= 3sin х  - 5х2; б)у= sin х- у[х* ; в)у= Т / х б;

г)у =5х4 - 3 \[х* + 7/у? + 4; д)у= х3’ tg х ; е)у= (х5+3х -1) * cos х.
6. Продифференцировать данные функции:

а)у= л/зх4 + 2 х - 5  + ----- —г-; 6)y=sin5x; e)y=-cos8x3;
( х  ~  2)

8)y=̂ tg4x'0rcsin4x6; d)y=ex-arcsin25x; е)у=е3х-( х?+4х+б);
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ж)у= Q ; з)у= . и)у= log 5(3дс 7)
Sin5x (2JC + 5)7 c t g l x 3

Это так называемые типовые задания. В них известны цели обучения и 
условия. Они выполняются по ранее изученной методике, правилу или алгоритму, 
которые надо самостоятельно воспроизвести по памяти.

Наличие в контролирующих программах заданий простого и более сложного 
уровней репродуктивной деятельности позволяет не только контролировать наличие 
предметных знаний и умений, но и способствует саморазвитию студентов.

Второй уровень.
Предлагаемые здесь задания частично повторяют задания первого уровня.
1.Используя таблицу производных основных элементарных функций, вычислить:
а)у= sin х; б)у= Т; в)у= cos х; г)у= ctg х; d)y=arcsinx;
е)у= tg х; ж)у= In х; з)у= log5x; к)у= ех; л)у= arccos х.

2.Пользуясь правилами дифференцирования, вычислить производные 
следующих функций:

а)у^ 45х7; б)у=9 sin х; в)у= 4-Т; г)у = 7-ех;

д)у =х5+Зх-1; е)у=5х4 - 3 ; ж)у^ 7/х5 + 4; з)у= 3sin х- 5у?;

к)у- %[х + 4/х; л)у= ctg х'5х4; M)y=sin Х’ \[х? ; н)у= х3 tg х ;
п)у^(х9-l)cosx; р)у=2х / sin х; c)ffe) = 2х / х6; m)y=lnx /arctgx.

3. Вычислить производные сложных функций.
a)f(x) =sin 5х; б) f(x)= е2**3; в) f(x)= ctg7x4; e)f(x) = l fx  + 3 ;

d)f(x) = l/sin6x; e)f(x)= 4 9 - X  ; л)/(х)= 3tg5x; 3)f(x)=x‘ctg*7x;

u)f(x) = 2~cos 5x; K)f(x)^sin(tgx); ж)/(х) =л]х4 + s inx .
При необходимости студенты могут обратиться к таблице производных основных 

элементарных функций и л и  правилам дмффереищ*ровамня. Для этой цели в  АОС 
включена система справочной информации. Хотя правильность выполнения 
репродуктивных заданий очень важна, но их выполнение не оценивает возможности 
творческого подхода студентов к поиску и доказательству истинности необходимой 
учебной информации. Поэтому контролирующие программы данного уровня 
сложности содержат также задания, в которых задана лишь цель, но ни условия, ни 
действия, которые необходимо использовать для ее достижения, не заданы и не ясны. 
От студентов требуется уточнить ситуацию и выбрать, какие из ранее усвоенных 
действий могут подойти для выполнения данного нетипового задания.

4.Продифференцировать функции:
2

a)f(x) =4х3+5/х- rfx* +6/х?; 6)f(x)= у](х + 4)6 -

e)f(x)=ecosx-ctg8x3; г)/(х) -  tg43x arctg Zx2;
2х2 -  Зх + 7

d)f(x)=ln(x8-3)- arccos3x4; e)f(x)
^arcctgx

4 x 2 + 5 x  -  1
e s“ x ln(7x + 2)

ж )/(х)= -  — ; 3)f(x)=---------- — —  ;
(x -  5) ctglx

9arctg(x + 7)
u)f(x) =(x-3)4arccos5x?; K)f(x)=-

( x - 1 ) 2
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1х + 1 , tg61х
" V l T i .................................. -

я)/(х)= \------log^+ x+ 4); M)f(x)=
m(3x + 2)

H)f(xMcosx)lnx; o)f(x) ^(ln(5x-4))arctgx'
В ходе самостоятельной переработки известной информации студент добывает 

объективно новую для него информацию. Выполнение таких заданий основано не на 
готовом алгоритме, а на правиле, которое само создается в ходе выполнения задания. 
Например, задания г), л), м), н), о) из № 4 выполняется по известному общему 
методу, путем самостоятельного приспособления к данному условию задачи.

Третий уровень.
Контролирующие программы этого уровня сложности содержат задания, 

частично аналогичные заданиям второго уровня сложности. Но, во-первых, 
уменьшено количество репродуктивных заданий, во-вторых, в них включены 
творческие задания.

1. Вычислить производные указанных функций:

а )у = -^ -~ - + Здс3 - > / ? ; б)у= ^/(х -7)5 + —
х х 4х

B)y=5tgx-arcsm 7х4; г)у= -у/arccos2x • 3 х
g-$m5x

д)у=(3 х-4)3-arccos3x2; е)у= —------— ;
(2х — 5)

cos4 (7 л:-1 )  arctg3 2х
ж)у=:----------------- ; з)у=------------ — ;

lg(x + 5) Sin( Yx )

lx-8 „  c4 Mcos3x
и)у=7-----   arccos(3x -  5); к)у=  ----- —

\ x + 8  arctg(x + 3)
2.Продифференцировать указанные функции:

агссовЗх  .a)y=(cos(x+2))llK; б)у= (л!х + 5)

_ у/х + 1 • (х  -  З)4
B)y=(log2(6x+5))arcsm2x; г)у=------ -----  .

(х + 2)

w + Wд)у=-(х-\у.(х~зу
Как уже отмечалось, вьшолнение заданий творческого характера при 

компьютерной проверке знаний затруднительно. Поэтому нами использовались 
нестандартные задачи, задания по структурированию учебного материала, 
составлению плана решения, выполнению заданий прикладного характера.

3. Для каждой из указанных ниже функций, перечислить, какие из 
следующих правил дифференцирования (табл.3) необходимо использовать для 
нахождения производной.

a) a)f(x)=9х3+5/х- л / ?  +6/S; 6 ) f ( x ) = бх + 4)6 ------г ^ -
5х8 —4х + 9

e)f(x)^eaax-ctg8x3; z)f(x)=tg67x-arccos7x2;
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а) a)f(x)=9x3+5/х-л[х^ ±б/х?; 6)f(x) = ^/(бх + 4)6 ------ —----------;
5х - 4 х + 9

e)f(x)=ecosx-ctg8з?3; z)f(x)=tjP7x-arccos7y?;
^  arcctgx

d)f(x)=ln(x8-3) arctgx4; e)f(x) = -,......"■■■■ — .
ylx2 + 5 x - l

Табл. 3. Правила дифференцирования:
1. (С) ‘ = 0; 5. (uv)’ =и V+ и v
2. (х)’ = 1; 6. (и / v) ’=(и V— uv') /v 2 (v*0);
3. (и + v)' = и '+v 7. (C/v)‘= -C v '/\?  (v*0);
4. (Си) ' = С я 8. еслиy~f(u), и = ф(х), тоух‘ =уи‘-их';

Кроме этого, в АОС предлагаются следующие нестандартные задания:
•  проанализировав условие задачи, исключить лишние данные;
•  проанализировав условие задачи, из нескольких данных выбрать подходящее 

или реальное;
•  проанализировав задачу, определил» минимальный набор условий из 

предложенных, достаточный для ее решения с использованием указанного свойства, 
теоремы или правила;

•  перечислить все теоремы и свойства, которые надо использовать при ее 
решении наиболее коротким путем.

Контролирующие программы для всех уровней сложности содержат задания как 
продуктивного, так и репродуктивного типа, но отличаются различным их 
соотношением. Постепенный переход от решения репродуктивных задач к решению 
продуктивных задач и выполнению творческих заданий служит средством 
управления учебной деятельностью, создавая предпосылки для развития у студентов 
умения самостоятельно работать с учебным материалом. Этому способствует 
постепенное повышение самостоятельности студентов, за счет перехода от опоры на 
оценку авторов АОС к самооценке (с помощью ключей, в которых даны только 
эталоны правильных решений), от работы по известным алгоритмическим правилам 
к самостоятельному их выведению, на основе анализа примеров, от применения 
конкретных и развернутых правил к обобщенным и свернутым.

Использование в АОС контрольных заданий, подобранных с учетом трех уровней 
сложности, позволило:

•  учесть психолого-педатогические особенности студентов, уровень овладения 
учебным материалом, их интересы и склонности;

•  сформировать положительные мотивы учения, сознательное отношение к 
учебной работе.

Применение посильных задач, дифференцированной системы методической 
помощи позволило слабым студентам, имеющим пробелы в знаниях по математике, 
выполнить контрольные задания. Учебная работа, соответствующая их 
индивидуальным способностям, пробуждает интерес к предмету, позволяет 
ликвидировать пробелы в знаниях и умениях, формирует умение осуществлять 
учебную деятельность по образцу. Студентам, имеющим средний уровень 
предметных знаний и умений, позволило: развить устойчивый интерес к предмету; 
закрепить и повторить имеющиеся знания и способы действий, актуализировать их
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сформировали новые способы действий, научились решать задачи повышенной 
сложности, нестандартные, самостоятельно ставить проблему и решать её.

При работе с контролирующими программами студентам предоставляется 
возможность выполнить любое количество заданий из предложенных. К 
невыполненным заданиям он может вернуться в другое время. Результаты работы 
студентов фиксируются в базе данных, созданной для хранения информации о ходе 
учебной деятельности каждого студента. Для этого АСЮ содержит специальный файл, 
доступный только для преподавателя. В нем фиксируются не только баллы за 
выполнение контрольных заданий, но и сама учебная деятельности с АОС. а именно: 
работал ли студент с программами «входного контроля», обучающими программами 
и какого уровня сложности, пользовался ли методической помощью и какого рода, а 
также выполнял ли задания для самопроверки, пользовался ли справочной 
информацией.

Если контрольные задания оказались непосильными для студента, то он вправе 
воспользоваться дифференцированной системой методической помощи, использовать 
справочный материал или перейти к заданиям более низкого уровня сложности.

Для более объективной оценки знаний студентов методическая помощь 
предлагается в нескольких вариантах.

Для самых простых репродуктивных заданий разработана следующая система 
дифференцированной помощи:

L  Напоминается само правило, формула, которую необходимо использовать для 
выполнения задания.

/ / •  Д ается образец решения аналогичного задания.
I I L  Предлагаются решения самого задания, с подробными пояснениями.

4
Покажем на примере. Вычшсмшпь определениьШ интеграл: J  ̂ fxdx • *

1

I. а) Представить 4 х  в виде степени с дробным показателем,
т

„  f t / „ Ш  __  jffвоспользовавшись следующим свойством: у  (2 =  G .

б) Воспользоваться формулой : = ------   j ̂  .

II. Вычислим определенный интеграл j  д/х*^dx =  ||. Представим Л/ X в
1

виде степени с дробным показателем, воспользовавшись следующим свойством:
  »  S

у € (т  =  а т  f| = = }|. Воспользуемся формулой для нахождения

г „ Ua+I IЪ х % +1 ,« зГ Т  |8
интеграла от степенной функции: I и —-------| || = -г—7-----  , =3/5 у х

{ а + 1 +1  « '1

= 3/5( ¥ х  f  | =3/5 [ (Щ )5 -  ( Щ 5 ] = 3/5 (32-1) =93/5.
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интеграла от степенной функции: j u a = ~ —-  |  ̂ || = =3/5 V ?
а / 3

S
= 3/5(у[х )5|̂  =3/5 [(л/8)5 - (V l)5] = 3/5 (32-1) =93/5.

4
III. Вычислим определенный интеграл j  -Jxdx = || . Представим л/х в виде

1
степени с дробным показателем, воспользовавшись следующим свойством:

  т 4 1_
Цат = а т || = ̂ x 2dx  = ||. Воспользуемся формулой для нахождения интеграла от

1

г  u a+1 I f x^2+l 4 I— j"  4 i— 14
степенной функции: \ и Л  ------- Я Н= _ Т7----- =2/3 л/х I = 2/3(-\/х )3 =2/3

а а + 1 /2  + 1

[ ( у /4 ) 3 —( ) 3 ] = 2/3 (8-1) =14/3.
Общеизвестно, что контроль должен носить обучающий, а не только 

проверочный характер, т.е. студент по его завершении должен знать свои ошибки, а 
так же пути и средства их устранения. Использование такого рода помощи как раз 
позволяет не только указать на ошибки, но и научить, указав верный способ решения.

Для заданий, в которых студентам необходимо самим создать алгоритм 
выполнения задания, предлагается следующая методическая помощь:

I  Предлагаемое задание разбивается на несколько более простых.
I I  Напоминаются алгоритмы решения этих простых задач.
I I I  Даётся образец решения аналогичного задания.
IV . Предлагается готовое решение задания, с подробным пояснением.

2 ^
Например. Вычислить J  ( 2х2 НЬ —j) d x .

1 х
L а)Воспользоваться свойствами определенного интеграла, а именно: 
b b ь
f  (Л ( * )  ±  fi(x))dx  =  J / j  (x)dx ± J  f 2(x)dx.
a a a

b
IL Представить каждый из интегралов в виде ^и а cbc и вычислить.

а
HL Рассмотрим решение аналогичного задания.

4 2
Вычислить f (2х  4- ~j=)dx = ((. Принимая во внимание свойства

I У1Х

ь ъ ъ
определенного интеграла, а именно: J(_^(x)±^(x))d&c = J f\(x)cbc +j  / 2 (х)йбс,
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, 2^ | 4 +| з жК л= х 2 | 4 +, ^ _ | 4 , (4г_12) +з . ^ . х% |4 „
^ 1 / 2 + 1

1 5 + 2 - V ? | j =  15 + 2 - ( л / ? - ^ ? ) =  15 + 2*7=29.
IV  Так же, как и в предьщущем случае, предлагается готовое решение с 

подробными пояснениями.
Если у студента возникли затруднения при решении задач творческого характера, 

то предлагается следующая методическая помощь:
I. Наводящий вопрос или дополнительные пояснения.
IL Необходимые теоретические сведения: правило, формулировка теоремы

и т.д..
IIL Образец решения аналогичного задания.
IV. Готовое решение с подробным пояснением.

2 Гъ ,Например. Вычислить длину дут кривой у = ~ \Х  ,абсциссы концов которой 

* 1= л/з, х 2= 4 % .

I  Используйте приложением определенных интегралов к задачам
геометрии.

II. Если плоская кривая задана уравнением y=f(x), то длина её дуги от точки 
А  с абсциссой а до точки В  с абсциссой в вычисляется по формуле

/  =  +  (f ' (x j )2dx или /  = f^ /l + (y ' f d x .
а а

Эта формула имеет место, когда рассматриваемая функция непрерывна и 
дифференцируема на отрезке [а Ь].

III. Найти длину дуги кривой у= In cos х между точками х О и х^71/4.
Так как данная функция непрерывна и дифференцируема на отрезке [0, 71/4], то
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воспользуемся формулой / = |  ̂ 1 + {у') d x .

yf = 8*Р..Х , следовательно J \  + у '2 ~ h + S*n *. = —-— , то 
cos х у cos2 x cos x

'-i»is(|+5)i|o4=h, te(f ^ )|- to|«  f
J v cos x  J0 cos X 2 4 °
IV. Так как данная функция непрерывна и дифференцируема на отрезке 

[л/3,л/8 ], то воспользуемся формулой  ̂= j ф  + (y )2dx *
а

у =(2/3- У =2f3'(x3/2) ‘=2/3 'У2 хш = у[х , следовательно
Vs” |--------—----------------    /1 , „ \ 3 / 2 fz~I = J ф + (>/*~)2<fc = J V l  + xdx = --- ------- |^- = 34/3.

Использование методической помощи и ее тип влияет на оценку работы 
студентов. При возникновении затруднений студент имеет возможность 
воспользоваться учебным материалом, обратившись к обучающим программам
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у' = ( 2 / 3 - = Ж -(х 3/2) '= 2 /3 -3 /2 х 1/2 =  л/х, следовательно

/ = J ф  + ( V * ) 2at* = J ->/1 + xdx  = <L L £
гг гг 3 / —VT vr

Использование методической помощи и ее тип влияет на оценку работы 
студентов. При возникновении затруднений студент имеет возможность 
воспользоваться учебным материалом, обратившись к обучающим программам 
любого уровня сложности или системе справочной информации.

Таким образом, использование компьютерных технологий для организации и 
управления самостоятельной работой позволяет повысить эффективность контроля, 
так как студенты, прорабатывая учебный материал, затрачивают различное время, в 
различной степени пользуются предлагаемой помощью. В процессе учебной 
деятельности принимается во внимание как исходный уровень знаний студентов, так 
и индивидуально-психологические особенности, влияющие на успех изучения 
математики, что позволяет студенту, имеющему даже большие пробелы в знаниях по 
математике, выполнить их, пусть с помощью методической или справочной 
информации, довести до результата и почувствовать уверенность в своих силах.

1. Вакульчик B.C. Формы и методы организации самостоятельной работы по высшей 
математике в техническом вузе: Дисс. ...канд. пед. наук. -  Мн., 1995. -  149с.
2. Козаков В.А. Теория и методика самостоятельной работы студентов: Дисс. ...д - 
ра пед. наук. -  Киев, 1991. -  388с.
3. Машанова Р.К. Совершенствование управления самостоятельной учебной работой 
студентов на основе системной организации её контроля: Дисс. ... канд. пед. наук. -  
Днепропетровск, 1990. -  143с.
4. Колягин AJO. Применение автоматизированных обучающих систем для контроля 
знаний учащихся (на примере курсов информатики и математики педвуза). Дисс.
..канд. пед. наук. -М.,1991.-172с.

5. Шалева JL Б. Задачи как средство контроля и оценки математических знаний и 
развития учащихся. Дисс. ... канд. пед. наук,- М., 1990- 202 с.
6. Мошкин В.Н. Дидактические средства контроля знаний и умений учащихся в 
проблемном обучении (на материалах дисциплин гуманитарного цикла в средних 
профессиональных технических училищах): Автореф. дисс. ... канд. пед. наук -  
Казань, 1987. -  16с.
7. Павлова И.П. Обучающие программы в самостоятельной работе студентов по 
иностранному языку: Дисс. ...д-ра пед. наук. -  М., 1992. -  483с.
8. Холина ЛИ. Проблемы создания многопараметрических диагностических 
обучающих систем: Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук. -  Новосибирск, 1991. -  305с.
9. Клименко Е.Г. Иваненко Л  А. Использование АОС для организации 
самостоятельной работы по математике при подготовке инженера-педагога. 
Профессионально-педагогические аспекты подготовки строителей и преподавателей 
строительных дисциплин в современных условиях: Материалы метят, практ. конф., 
Мозырь, 18-19 апреля 2000 г./ Мозыр. гос. пед. ин-т им. Н.К. Крупской; Под общ. 
ред. В.В. Валетова.- Мозырь, 2000. -  С. 75 -  83.
10. Клименко Е.Г. Иваненко JLA. Использование автоматизированных обучающих 
систем при организации самостоятельной работы студентов. Формирование 
профессионализма учителя: проблемы, поиски решений на рубеже столетий: 
Материалы междугар. научно-практич. конфер. В 2 ч. Ч 1 / Ред:, Л.Ф. Мирзоянова. -  
Барановичи: БГВПК, 2000. -  С. 219 -  225.

Литература

МГПУ им. И
.П

. Ш
ам

як
ина



ПЕЛАГОГПСА Т ПОХ АЛОП Я 109

Summary

The problem of increasing of educational activity’s efficiency at organization of 
students’ independent work on mathematics is considered. Use of information 
technologies is offered as one of poessible ways of its decision
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УДК 378.14

А.Н.Овсиюк

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНО
ТВОРЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Исследователями, тедашгами-практиками отмечается, что стратегическим 
направлением в сфере образования XXI века является творчество. «Проблема 
творчества, - по словам В. А. Сухомлжнского, - один из участков педагогической 
целины».

Человек, заряжённый творчеством, постоянно находится в «вопросительном» 
состоянии, побуждающем его к самостоятельному и наиболее эффективному поиску 
решения поставленных задач. Известно, что творческая личность наиболее 
самодостаточна, всегда работает с ощущением «хочу», а педагогика творчества не 
нуждается в принудительных методах обучения.

Реализация творчества в школьном обучении обусловлена творческим 
потенциалом учителя. Поэтому формирование личности учителя как личности 
творческой - важнейшая педагогическая задача. Особенно актуальна она в подготовке 
учителя музыки, так как музыкальное искусство - предмет еш преподавания - во всех 
проявлениях своего бытия (создание, воспроизведение, восприятие) есть результат 
творческого труда. В подготовке учителя музыки творчеству принадлежит 
основополагающая и всеобъемлющая роль.

О важности и необходимости использования творческих подходов в работе 
учителя писали Асафьев Б.В.. Кабалевский Д.Б., другие музыканты, педагоги. 
Несмотря на отдельные оригинальные творческие наработки, имеющиеся в практике 
музыкального обучения, в целом работа в этом направлении носит спорадический 
характер.

Изучение и анализ музыкального опыта студентов, поступивших на 
отделение «Учитель начальных классов и музыки» показывает, что при выполнении 
творческих заданий они недопонимают сути заданий, не знают, как подступиться к их 
выполнению. А те, кто что-либо и «сотворил», обычно испытывают неловкость за 
примитивность результата, высказывают сомнение в том, смогут ли они выполнять 
такие задания вообще. Всё это, к сожалению, свидетельствует, что многие студенты 
уже успели убедиться (разумеется, ложно и неправомерно) в собственной 
посредственности, заурядности. Психологи (Т.Рибо и Б.Никитин) объясняют это тем, 
что пик развития попадает на подростковый возраст, а дальше он постепенно 
снижается, если не поступают импульсы извне.

Слова «творчество», «творческий» в музыкальной деятельности (и не только) 
ассоциируются с созданием художественно полноценных произведений, с высоким 
уровнем исполнительского мастерства. Однако следует помнить, и в этом необходимо 
убедить студентов, что творчество - с одной стороны, создание, открытие нового,
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что пик развития попадает на подростковый возраст, а дальше он постепенно 
снижается, если не поступают импульсы извне.

Слова «творчество», «творческий» в музыкальной деятельности (и не только) 
ассоциируются с созданием художественно полноценных произведений, с высоким 
уровнем исполнительского мастерства. Однако следует помнить, и в этом необходимо 
убедить студентов, что творчество - с одной стороны, создание, открытие нового, 
ранее неизвестного на уровне социальной группы, человечества, с другой - открытие 
уже известного, но нового для себя. Процессуальное!!» же творчества в обоих случаях 
одинакова или схожа. Творческие озарения, открытия присущи каждому, а 
творческое начало таится в любой работе, деятельности. Эго положение открывает 
неограниченные возможности использования творчества в обучении: от
элементарного, простого, порой примитивного, до сложного, качественно и 
эстетически ценного; от любительского до высокопрофессионального. Музыкально
творческая подготовка будущих учителей включает широкий круг знаний, умений, 
навыков. Ключевые из них, на наш взгляд, те, которые позволяют понимать роль 
выразительных средств музыки и свободно оперировать ими. Творческое овладение 
ими должно происходить в определённой последовательности. Сперва 
исполнительские, затем - метроритмические и далее звуковысотные средства. Такой 
порядок обусловлен постепенным усложнением заданий.

Все музыкальные выразительные средства явно иди скрыто заложены в 
мелодии. Эго позволяет проводить творческий тренинг на простом, легко и быстро 
запоминающемся музыкальном материале (большое можно увидеть в малом, а 
сложное - в простом). Тогда он становится податливым в преобразовании. Звуковая 
масса уподобляется пластической, поддающейся различным изменениям формы. 
Учебный музыкальный материал должен быть образным, эмоционально 
окрашенным, содержать рельефные проявления осваиваемого выразительного 
средства. Решению художественных задач всегда сопутствует и способствует 
техническая сторона творчества: чем достигается то или инею звучание, как должны 
при этом «работать» пальцы в игре, дыхательные органы в пении. Таким образом, 
творческий процесс становится осознаваемым. К определенному творческому 
результату можно прийти и интуитивно. Такой путь имеет место в художественном 
творчестве на самых разных уровнях. Однако в обучении найденное интуитивно 
должно быть проанализировано и осмыслено. Анализ, рассуждения (в них тоже 
обнаруживается творчество) развивают воображение, фантазию, постоянно 
подпитывают творческое поле.

Музыкально-творческая работа ведется не только в рамках предложенной 
последовательности. Возможны забегание вперёд, возвращение назад, задания 
различной трудности, их варианты. Глубина постижения выразительных средств 
беспредельна, как беспредельно и само творчество.

Продолжительность поэтапной работы определяется возможностью 
реализации творческих способностей в практической работе. Последние, по 
замечанию Д.Уэбба, безграничны, и использовать их надо без страха. Раскрытию 
способностей благоприятствуют творческая атмосфера, интересный материал, 
проблемные ситуации, признание творческих результатов и многие другие факторы. 
Психологически точны и педагогически мудры в этом отношении слова ЛФейербаха: 
«Где нет простора для проявления способности, там нет и способности».

Освоение выразительных средств осуществляется более успешно, если 
опираться на жизненный и художественный опыт студентов. В основе выразительных 
средств, как и всей жизнедеятельности человека, физические явления, касающиеся 
силы, скорости, характера движения, интонации звуков. Трудовая и бытовая жизнь 
человека - источник зарождения простых музыкальных жанров. Как и человеку,
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Важно, чтобы творчество пронизывало все виды музыкальной деятельности, 

имеющие общую первородыость. Тогда творческие ростки, созревшие в исполнении, 
произрастают в слушании, сочинении и наоборот.

Освоение тех или иных выразительных средств музыки имеет свои 
особенности. Так, в исполнительских средствах сокрыта та доля художественности, 
которую привносит в исполняемую музыку сам исполнитель. Пристального внимания 
требует освоение тембра, в частности в пении. Будучи данностью конкретного голоса, 
он может приобретать различные оттенки в зависимости от музыкально-поэтического 
содержания. Однако это не означает, что воспроизведение его - процесс 
самопроизвольный. Художественное разнообразие тембра достигается различными 
способами извлечения и формирования звуков. Их преобразующая роль особенно 
видна в исполнении песен, где одна и та же мелодия, фраза, даже отдельный звук 
приобретают иные тембровые оттенки при пении слов других куплетов. Благодаря 
различным способам звушизвлечения, возможно частичное изменение 
инструментального звука (мягкость, теплота, резкость, нежность...), имеющего 
твёрдо заданный тембр.

Найти нужную меру исполнительских оттенков (то, что связывается с словом 
«чуть-чуть») помогают конкретно-образное сравнение, определённое эмоциональное 
настроение. Что, к тому же, обеспечивает взаимодействие между музыкальными 
выразительными средствами. Так, мягкое, тихое, плавное звучание характеризуется 
неторопливым движением.

Освоение «творческих» возможностей исполнительских средств коренным 
образом меняет отношение у студентов к исполнительским навыкам. Работа над ними 
становится художественно осмысленной, появляется потребность постоянного 
совершенствования, поиска приёмов преодоления технических трудностей.

Прежде чем приступить к работе по преобразованию метра, ритма, 
первоначально уточняется их музыкальная сущность, отличие и возможности в 
сравнении с поэтическим метроритмом. Наглядно это прослеживается на 
проговаривают в поэтическом метроритме словесного текста детской песенки 
«Солнышко»:

Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечка

Текст песенки в 3-х дольном метре, ритм изменяется только один раз. 
Метрическая и ритмическая пульсация в основном совпадают. Других вариантов 
метроритма поэтического в тексте нет. Именно в таком метроритме чаще всего 
данный текст и произносится студентами. Сказывается, видимо, школьная практика 
заучивания стихов. Студенты находятся как бы в плену данного метроритма и 
перейти самостоятельно в другой не могут. Однако достаточно их настроить в 2-х 
дольный метр, как выполнение задания сразу облегчается. Уметь самонастроиться в 
нужный метр (по аналогии с настройкой в тональность) в определённом темпе - 
необходимый навык в работе по изменению метра, что влечет и частичное изменение 
ритма. Показ метроритмических изменений на примере данной песенки у б е ж д а е т  в  

том, что стихотворный текст может быть положен на любой музыкальный метр, 
размер. Еще большая вариантность его имеется в музыкальном ритме. Увеличивается 
она с использованием пунктирного ритма, синкопы, триолей, ритмических 
группировок, получаемых в результате распевания гласных. Постепенно 
метроритмические преобразования поэтического текста выполняются с учётом 
наиболее характерных жанровых проявлений метроритма.

Освоение выразительных средств, имеющих звуковысотное происхождение 
(мелодика, ладотональность, гармония, аккомпанемент, мелизматика), и творческое 
преобразование их даже на элементарном уровне значительно труднее, чем освоение
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метроритмические преобразования люэтического текста вьшолняются с учётом 
наиболее характерных жанровых проявлений метроритма.

Освоение выразительных средств, имеющих звуковысотное происхождение 
(мелодика, ладотональность, гармония, аккомпанемент, мелизматика), и творческое 
преобразование их даже на элементарном уровне значительно труднее, чем освоение 
исполнительских, метроритмических выразительных средств. Звуковысотная линия в 
мелодии наиболее заметна. По ней мелодия отличается от другой, определяется её 
неповторимость. Одинаковость метроритма в музыке менее заметна, а повтор даже 
короткого мелодического оборота знакомой песни в новой сразу замечается, 
узнаётся. Попытка напеть свою мелодию - почти всегда повтор уже знакомых 
мелодических оборотов. Собственная «мелодическая» способность развита менее. С 
самого раннего детства поются в основном «чужие» мелодии. Вместе с тем 
распевание слов, родившихся от созерцания природы, внутреннего, эмоционального 
состояния -  давняя устная традиция, которая находит часто своё продолжение в 
игровой деятельности детей младшего возраста. При таком распевании не ставится 
цель придумать «свою» мелодию. Главное здесь - высказать душевное состояние. 
Поэтому распевание словесного текста, как правило, происходит на известных 
мелодиях, знакомых мелодических оборотах. Один и тог же текст каждый раз может 
распеваться по-новому. Мелодизация текста - самый доступный приём частичного 
освоения и преобразования звуковысотности.

В качестве материала для мелодазации используются детские стихи, слова 
народных песен, стихи, написанные самими студентами. Возможна частичная 
мелодизация прозаического текста, сказок, рассказов, в том числе и собственных («Я 
сегодня в цирке был», «Ходил я на прогулку в лес»), где уместны звукоподражания 
животным, птицам; мелодизация монологов, диалогов в подражание водевильному, 
опереточному, оперному пению; мелодизация лирической беседы, взаимной 
перебранки, делового разговора. В процессе мелодазации самопроизвольно возникает 
множество интересных интонационных метроритмических сочетаний, тренируется 
«мелодическая» ловкость и смелость. Постепенно выполняются задания по 
осознанному изменению мелодической звуковысотности: изменить один звук, фразу, 
запев, припев в знакомой песне. Именно такие задания помогают вырваться из 
«тисков» знакомой мелодии, преодолеть мелодическую закрепощённость,

Мелодизация словесных текстов, а затем и изменение знакомой мелодии 
создают своеобразную музыкально-творческую базу для написания собственной 
песни и дальнейшего преобразования её (используются знания, умения, навыки по 
изменению исполнительских и метроритмических выразительных средств) в 
танцевальную, маршевую.

Работа над многозвучными выразительными средствами звуковысотности 
осуществляется в инструментальном музицировании.

Итоговым заданием начального этапа музыкально-творческой деятельности 
может быть сочинение песни, написание к ней аккомпанемента, а также создание на 
её основе маршевой, танцевальной музыки. В нотной записи указываются нужные 
словесные и знаковые обозначения характера песни, динамики, темпа, звуковедения 
и т.д.

Осознание роли выразительных средств музыки, умение свободно 
оперировать ими в различных ввдах музыкальной деятельности позволят научить 
студентов работать творчески и в будущем последовательно и методически 
обоснованно развивать творческие способности школьников.
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УДК 159.9
КИ. Комкова

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ПРЕДМЕТНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ

Половые различия в выборе школьных предметов и успешное освоение этих 
предметов на этой остове уже отмечено в литературе с 1992 года [10], и данная 
тенденция продолжает быть очевидной в Английских школах по сей день. Несмотря 
на последние организационные изменения, особенно это касается расписания 
предметов, согласно которому мальчики и девочки были ориентированы на 
различные предметы [25], основные исследования (например, Archer and Macrae, [4]; 
Archer and Freedman, [3]; Kelly, [18]) показали, что предметы в школе 
полостереотшшзированы: математика, физические науки, компьютерные технологии 
оцениваются как мужские, а другие -  гуманитарные науки, домоводство 
воспринимаются как женские.

Сейчас это восприятие фактически касается и выбора предмета. Именно это тем 
не менее недооценивается. Небольшое исследование Kelly [18], которое касается 
данного вопроса, показало достаточно противоречивые результаты. Он обнаружил, 
что большинство 14-летних девочек, стереотшшзированиых в отношении пола, 
осваивали те науки, в которых они имели какие-либо достижения. Мальчики, с 
другой стороны, показали более мужскую стереотипизацию отношений к предметам, 
даже если они не проявляли способностей в этих пред метах.

Dumdell, Siiann и Glissov [12] обнаружили, что девочки выбирают компьютерные 
науки, воспринимая их как «мужские» предметы. Brady [7] показал, что девочки, 
выбравшие социологию, воспринимали ее как «женский» пред мет, но как к предмету 
по выбору относились к нему как к расширяющему возможность карьеры и изучали 
его только по этой причине.

Исследование JM. Whitehead [28] рассматривает данный вопрос как отношение 
между восприятием школьных предметов и установками, которые касаются половых 
стереотипов. С первого взгляда очевидно, что предметы воспринимаются как 
подходящие по полу более, чем по другим причинам, т.е. они затрагивают 
полоролевые стереотипы общества.

Согласно выводам Parson и Bales [23], половое разделение труда, основанное на 
определяющем различии между мужчинами и женщинами, а именно -  деторождение 
приводит к тенденции поручать мужчинам адаптивно-творческую роль, управление 
средой, чтобы достигнуть хороших ввутриличкостных отношений. Люда, которые 
управляют средой, стереотипно выделяются другими как настойчивые, 
рациональные, разумные и компетентные, хорошо решающие проблемы и 
интересующиеся миром вещей и явлений Женщины, с другой стороны, ~ это те, кто 
должен гарантировать хорошие социальные связи; они стереотипно воспринимаются 
как сочувствующие, эмоциональные, понимающие чувства других, тактичные и 
интересующиеся другими людьми (Braverman и др., [8]; Bern, [5]; Whitehead, [27].

Связь меэвду этими различными чертами и разными областями освоения и 
изучения реального мира достаточно очевидна. Точные науки и математика касаются 
явлений мира цифр и объектов, а рациональность и логика -  это краеугольные камни 
научного мышления. Литература, искусство и музыка, с другой стороны, касаются 
изучения выражения человеческих эмоций, где интуиция и эмпатия являются очень 
важными. И это как раз то, что в большей степени соответствует женщинам. История, 
социальные науки, экономическая география (в какой-то степени) как науки также в 
большей степени подходят женщинам.
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научного мышления. Литература, искусство и музыка, с другой стороны, касаются 
изучения выражения человеческих эмоций, где интуиция и эмпатия являются очень 
важными. И это как раз то, что в большей степени соответствует женщинам. История, 
социальные науки, экономическая география (в какой-то степени) как науки также в 
большей степени подходят женщинам.

Есть предметы, которые явно связаны с половыми ролями. Такие предметы, как 
домоводство, уход за ребенком, рукоделие, связаны с женскими стереотипами роли 
жены матери и включены в школьную программу с целью подготовки девушек к 
этой роли [16]. Другие предметы могут быть связаны со стереотипным образом 
кормильца, они рассматриваются как предметы, ориентированные на достижение в 
области карьеры. В данном контексте интересным является такой факт: когда языки, 
особенно древние языки, были необходимы для карьеры, они расценивались как « 
мужской» предмет (точно также как и вождение автомобиля для женщин). В то же 
время такие науки, как ботаника и химия были восприняты как науки «женщин- 
победктельниц» в карьере для среднего класса [22].

Сейчас восприятие предметов сильно изменилось. В то время как биология все 
еще оценена, как предмет соответствующей женщине, физика и химия, несмотря на 
то, что и женщины осваивают эти науки и занимаются ими профессионально, все- 
таки оцениваются как «мужские». Кроме того, физика намного больше, чем 
биология, рассматривается как предмет, более соответствующей широкому ддапазону 
профессиональных наук [1,2]. Эта точка зрения влияет на выбор учениками 
предметов. Биология чаще выбирается как интересный предмет: 73% мальчиков и 
72% девочек именно этим объясняют свой выбор. И только 1/3 учеников полагают, 
что эта наука полезна и необходима для профессиональной работы. Физика и химия, 
с другой стороны, были выбраны потому, что они оцениваются как полезные для 
работы: 63% мальчиков и 52% девушек [1]. Утверждения, которые приведены в ЕОС 
[14], сводятся к тому, что научные предметы являются болею важными для карьеры, 
чем так называемые «ненаучные». Тем не менее языки, отклоненные как важные для 
карьеры, теперь рассматриваются как «женские».

Восприятие научных предметов как текш ее важных для карьеры не всегда 
правомерно. Есть профессии, для освоения которых предметы искусства и языки 
являются также важными иди же помогают лучше адаптироваться к профессии 
(например, журналистика, библиотековедение, закон и право, дипломатия, 
административные и государственные службы, социальная работа, работа в банке, 
управление и обучение). Социальные науки, особенно психология, также являются 
важными для многих профессий, особенно в области образования, клинической и 
индустриальной психологии, в работе с персоналом. Поэтому ученики не обязательно 
отмечают только штучные предмет как ориеотирующие в профессиональной карьере 
[7]. Однако убеждение, что физические науки являются здесь главными, является 
причиной восприятия их как сугубо «мужских». Именно это и было отмечено 
девушками, которые предпочитали «мужские» предметы, особенно, физику, 
математику и химию [9,17,18]. Такой выбор предметов девушками имеет как 
положительный, так и огривдтельный эффект. Положительная сторона этого вопроса 
заключается в том, что количество факультативных предметов, которые девушки 
оценили как «мужские», с 1981 по 1991 увеличилось: математика -  от 24% до 38%, 
физика -- от 7% до 11% и химия -  от 9% до 14% [10]. Отрицательная сторона этого 
явления -  уменьшение количества выбора д анных предметов мальчиками. При этом 
имеется небольшое количество мальчиков, которые стали увлекаться современными 
языками [20].

Результаты гросскулыурного исследования показывают тенденцию, которая 
заключается в том, что различия в восприятии предметов и успехи их освоения,
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старших классах. Нахша [15], используя данные двадцати стран Международного 
математического конгресса, обнаружила, что в этих странах девочки имели лучшие 
результаты, чем мальчики, в то время как по другим предметам не было никаких 
особых половых различий.

Почему некоторые предметы воспринимаются как «мужские», а другие -  как 
«женские внутри данной культуры? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Эти 
различия могут стать способом демонстрации принятого полоролевого поведения и 
тем самым помогать усваивать тождество рода индивида.

Юность сейчас определяется как последний критический период развития 
тождества рода, т.к. личность трансформируется из тождества «детство» во 
взрослость [13]. Юноши и девушки могут быть особенно чувствительны к 
стереотипам пола. Девушки стоят перед конфликтом между запросами стереотипов 
феминности с акцентированием на социальных успехах и требованиями 
определенных успехов и достижений со стороны окружающих и близких людей 
[24,26]. При этом они чувствуют, что выход из этого конфликта может быть 
успешным только в тех предметных областях, которые рассматриваются как 
подходящие для женщин. Они, следовательно, могут выбирать предметы, 
соответствующие полу, как путь, который является высокоуспешным при сохранении 
степени феминности.

Для мальчиков ситуация складывается несколько другим образом, т.к. успехи в 
учебе совместимы со стереотипными понятиями маскулинности, что ведет к хорошим 
достижениям в будущей карьере [11]. Другая сторона достижения маскулинности -  
это предотвращение феминности. Doyle пишет: “Один из первых уроков, которому 
обучается мальчик -  он должен избежать того, что может сделать его феминным, т.е. 
он не должен поступать как девушка. Если мальчик выбирает предметы, 
определенные как “мужские”, он, таким образом, укрепляет свое тождество рода, и 
при этом он должен избегать предметы, которые определены для девушек”
[11, р-1471.

Популярность любого предмета как «мужского», конечно, подорвана, если его 
выбирают девушки и при этом успешно его осваивают. В таком случае для мальчика 
имеет место угроза его тождеству рода, что проявляется во враждебности некоторых 
мальчиков в отношении девушек. Это особенно касается естественнонаучных и 
технических дисциплин [17, 21, 12].

В своем исследовании Joan М. Whitehead [2S] изучал мотивацию выбора 
учеником того или иного предмета. Ученики, которым присуща активная внутренняя 
мотивация, больше выбирают те предметы, которые им интересны. Те, кто больше 
настроен на внешние поощрения, выбирали предметы, которые в будущем помогут 
им найти высокооплачиваемую работу. Whitehead [26] показал, что по своей 
мотивации ученики 12 и 13 лет могут быть разделены на три группы:

1) те, кто показывают высокий уровень внутренней мотивации, т.е. они
заинтересованы в учебном соревновании для их собственной пользы, и низкий 
уровень внешней мотивации;

2) те, кто показывают высокий уровень внешней мотивации. Они
рассматривают образование как конечный этап, который приведет их к 
высокостатусной работе, ври приложили минимума усилий к тому, чего они 
внутренне хотят;

3) те, кто также высоко внешне мотивирован, но их объединяет еще и
высокий уровень внутренней мотивации.

Предварительное исследование показало, что девочки в возрасте 11, 12 и 13 лет 
более внутренне мотивированы, чем мальчики. Для мальчиков характерны смешение 
внутренней и внешней мотивации или же исключительно внешняя мотивация. Будет
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Э) те, кто также высоко внешне мотивирован, но их объединяет еще и 
высокий уровень внутренней мотивации.

Предварительное исследование показало, что девочки в возрасте 11, 12 и 13 лет 
более внутренне мотивированы* чем мальчики. Для мальчиков характерны смешение 
внутренней и внешней мотивации или же исключительно внешняя мотивация. Будет 
интересно рассмотреть, влияет ли тип мотивации на выбор предмета в большей или 
меньшей степени, чем стереотипы пола. Именно эти результаты и описывает 
Whitehead 

ВЫВОДЫ
Данное исследование показало, что стереотипные отношения к школьным 

предметам, а именно то, что девушки осваивают лучше од ни предметы, а мальчики -  
другие, связаны с другими стереотипными полоролевыми отношениями. Эти связи у 
мальчиков и девушек неодинакова.

Девушки, которые имеют стереотипные представления, могут заниматься как 
«мужскими», так и «женскими» предметами, Не были подучены доказательства, 
подтверждающие гипотезу относительно того, что девушки, предпочитающие 
«женские» предметы, имеют больше стереотипных представлений о женской роли 
или обладают в большей степени фемиииыми чертами, чем те девушки, которые 
выбирали «мужские» предметы. Обе группы девушек проявили тенденцию описывать 
себя в мужских чертах и отклонять традиционную женскую роль для себя. Эти две 
параллельные группы девушек не показали каких-либо значительных различий в 
представлении о половых ролях и стереотипных отношениях между мужчинами и 
женщинами.

Относительно мальчиков ситуация оказалась другая. Мальчики, выбирающие 
исключительно «мужские» предметы, в большей степени подвержены стереотипам 
мужского поведения, что влияет на выбор предмета обучения и рода занятия, 
поскольку у них уже сформировано, как они сами считают, представление о мужском 
ролевом поведении. Этого нельзя сказать о мальчиках, выбирающих исключительно 
женские предметы. Однако остается открытым вопрос, подвержены ли эти мальчики 
стереотипам женского поведения. Однозначно ответить та этот вопрос нельзя, т.к. 
при описании себя они не отмечали в себе большое количество женских черт по 
сравнению с мужскими.

Результаты факторного анализа показали, что внутренняя мотивация у мальчиков 
и девочек более вероятно связана с выбором «женских» предметов, а внешняя -  
особенно мотив высокооплачиваемой работы -  с «мужскими» предметами. Это 
особенно касается мальчиков. Однако две параллельные группы мальчиков показали 
значительные статистические различия в мотивации выбора предмета и рода занятий. 
Мальчики, выбравшие только «мужские» предметы, имеют более высокую внешнюю 
мотивацию категории 2, т.е. высокооплачиваемая работа.

Большая склонность у мальчиков выбирать предметы, соответствующие полу, 
предполагает продолжить исследование с целью изучения причинных механизмов. 
Эти мальчики, вероятнее всего, сконцентрированы на половых стереотипах. Однако, 
в чем причина этого, остается неясным. Эти мальчики также имеют сильную 
внешнюю мотивацию, они очень активны, предпочитают, чтобы их достижения 
оценивались другими людьми, любят и стремятся побеждать в конкурирующих 
ситуациях и хотят иметь работу высокого статуса и оплаты.

Можно согласиться с тем, что они уже имеют гендерную схему, которая 
стереотипизирована исключительно по полу. Bern [6] настаивает, что такая схема 
обеспечивает «прототип», согласно которому ивдиввдуум соотносит и оценивает свое 
и чужое поведение. Таким образом, он будет «выбирать из числа многих возможных 
вариантов человеческой индивщ^альносги только ту, которая соответствует его или
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означает, что они могут избегать «женских» предметов как противоречащих этому 
образцу. Они также, вероятно, полагают, согласно исследованию APU [1,2], что 
предметы, которые они выбрали, приведут их к работе высокого статуса и оплате, что 
позволит им выполнить традиционную мужскую роль. Они, следовательно, 
согласовывают свое поведение мужской схемой рода.

Однако если мальчики выбирают предметы только лишь исходя из 
традиционного понятия маскулинности, то становится ясно, что это не совсем 
желательно с точки зрения развития их личности, которая в своем становлении 
должна прежде всего реализовывать свои внутренние потребности и мотивы. К тому 
же мальчики, которые выбирают предметы только потому, что это поможет им 
определить их маскулинность, часто показывают враждебность по отношению к 
девочкам, которые также предпочитают изучать эти предметы. Эго в свою очередь 
нарушает хорошую атмосферу в классе.

Интересным всё же является вопрос, почему данная особенность не проявляется в 
отношении девушек. Девушки, предпочитающие женские предметы, в целом не 
соответствуют строгим и четким понятиям феминности. Они же не проявляют 
враждебности к мальчикам, которые интересуются такими же предметами, т.к. они не 
видят в этом «угрозы» их тождеству? рода.
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Summary
The research reported in this paper looks at the relationship between perception of 

school subjects as masculine or feminine and other attitudes towards sex roles and sex 
traits, motivation and subject choices at А-level of boys and girls in coeducational 
comprehensive schools in England and Wales. The pupil’s perception of subjects 
confirmed earlier findings, in that sciences were seen as masculine and arts and 
languages as feminine, although a majority of pupils believed that both sexes were equally 
good at most subjects. A sex-stereotyped view of subjects was associated with sex- 
stereotyped attitudes towards occupations and roles. It was hypothesized that pupils whose 
attitudes were stereotyped and who saw themselves conforming to traditional notions of 
masculinity and femininity would be more likely to choose sex-appropriate subjects. This 
hypothesis was confirmed in the case of boys but not of girls. Boys showed much more 
bias in their subject choices and those choosing exclusively masculine subjects were much 
more likely to support traditional sex roles and to conform to traditional notions of 
masculinity. No such pattern was found for girls. Girls doing feminine subjects were more 
likely to have non-stereotyped views than those doing masculine subjects and were equally 
unlike to conform to traditional notions of femininity.
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ПЕРСАНАЛП
Валентина Васильевна Огаркова 

(к 55-легаад со дня рождения)

5 февраля 2002 года отметила свой юбилей кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы Валентина Васильевна Огаркова -  одна из 
опытных преподавателей Мозырского государственного 
педагогического института им. Н.К.Крупской.

Закончив в 1972 году Мозырский пединститут с 
отличием, В.В.Огаркова работала организатором 
внеклассной работы и учителем русского языка и литературы 
в ОШ № 7 г.Мозыря.

В 1976 году вновь возвращается с МЗГПИ, где 
проходят путь от ассистента кафедры литературы до 
доцента, кандидата филологических наук.

Некоторое время Валентина Васильевна работала на подготовительном 
отделении пединститута.

С 1979 по 1981 год Валентина Васильевна училась в целевой аспирантуре 
Минского государственного педагогического института им.М.Горькош (БГПУ 
им.МТанка). В 1989 году В.В.Огаркова защитила кандидатскую диссертацию.
Предметом своих научных исследований она выбрала интересную
литературоведческую тему: «Поэтика народнического романа».

Валентина Васильевна автор многих научных и научно-методических работ 
по широкому кругу литературоведческих проблем, среди которых 2 учебных пособия 
(«Историко-функциональный аспект изучения литературной классики» и «Русская 
классическая литература в историко-функциональном освещении. Роман 
И.С.Тургенева «Отцы и дети»), по которым учатся студенты.

С 1997 по 1998 год Валентина Васильевна заведовала кафедрой русской и 
зарубежной литературы МГПИ.

Валентину Васильевну как педагога и человека отличают высокий 
профессионализм, компетентность по широкому кругу значимых проблем, высокий 
уровень общего образования и культуры, доброта, душевность, тактичность в 
общении. Благодаря этим качествам, она пользуется большим уважением и любовью 
в коллективе студентов и коллег.
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Леонид Васильевич Орлов 
(к 50-летго© со дня рождения)

15 лютага споушлася 50 год дадэнху 
кафедры фшасофи i эканомт, кандыдату 
эканашчных навук Леанщу Васшьев1чу АРЛОВУ. 
Ён нарадауся у горадзе Жлобше у сям’1 служачых i 
з першых дзен жыцдя сутыкнууся з неабходнасцю 
вмрашэшш праблем. 3 традз^уптхся т  тым тыдш 
у радальным доме немаулят выжыу ён адзш. 
Гадавауся дома i f  вёсцы. У  пяць год над час 
эшдэмн грыпу у сямы захварэу апошшм, але так, 
што адгалосш адчувалюя некалью год. У  школе быу 
выдатншам, актыв1стам  ̂ нават лщэрам. Кал1 
стШтзазалвся здароуе, вышту з-пад тет мот i 
легка выконвау спартыуныя разрады па 
самых розных вздах: шахматы, лёгкая атлетыка, 

спартыуная пмнастыка, футбол, плавание, стральба, дяжкая атлетыка. Выступау у 
танцавальным ансамбл1 народнага тэатра.

Як i шмат юнакоу той пары захапляуся дакдадным! яавукам! i рыхтавауся да 
паступлення у МФТ1. Але уплыу прафесара МВ.Кухарава, яю у той час быу завучам 
школы i выкладау у дзесятым класс псторыю i грамадазнауства, аказауся 
мацнейшым, чым матэматыка НХарзлша. У  1969 годзе пасля заканчэння школы на 
выдатна пастушу на эканашчнае аддзяленне Беларускага дафжаунага уваверс1тэта.

Працоуную дзейнасць пачау на размеркавант выкяадчыкам кафедры палгшчнай 
эканомн БДУ. Пасля здачы кавдьщахдах зкзаменау быу зал!чаны у асшрашуру. У  
той час савецкае мраунщгва вырашала праблемы рэфармавання эканомт, што не 
магло не адбщца на выбары тэмы дысергацык “Удасканальванне эканам1чных 
адносш прамысловых прадпрыемствау з бюджетам як фактар шгэнафшацьп 
вытворчасцГ. Вында даследванняу бьш прызнаныя, аб чым сведчаць два дипломы 
Лаурэата Рэспублшансмх конкурсау работ маладых вучоных i спещшнстау па 
грамадсмх навуках у 1982 i 1983 гг.

3 1979 года Л.В.Арлоу працуе у МДШ старшым выкладчыкам, выступае з 
лекцыям1 у працоуных калегаывах, чьггае курс эканомт для здруючых кадрау 
прадпрыемствау горада. У  гэты час атрьвшпвае прапанову заняць юруючую насаду у 
партыйных органах, але лес моцна звязвае яго з факультетам агульнатэхшчных 
дысцьшлш i ф1зш, дзе ён хфануе намесшкам дэкана, а з 1987 года -  дэканам 
факультета.

Гэта был! гады тачатку рэфармавання склэмы вышэйшай адукацьп. 
Распарацоувал1ся новыя вучэбныя планы, удасканальвалгся праграмы, уводзшся 
новыя спецьшпзацьа. Пршшдзшася наведваць высошя мнпстэрсюя кабшеты як у 
Мшску, так i у Маскве, звяртацца у ЦК КПБ. Факультзт быу тады вядучым у 
шстьпуце, на iM займалася каля 40% студэнтау. Ён быу адзшым фа^льтэтам такога 
профшо у рэспублщы i самым буйным у ССОР. Сюда прыязджала пераймадь вопыт 
спецьотсты з ycix куткоу былой крашы, а таксама з шшых краш. Першыя 
падручнш па працоунаму навучанню бьш выдадзены спецьшпсгам! факудьтэта. У  
мэтах умацавання кадравага патэнцыялу факультэта у асшранхуры вядучых устаноу 
Гомеля, Мшска, Масквы наюроуваюцца маладыя, таленавиыя выкладчьш, яшя 
паспяхова абаранш дысергацш i занял! юруючыя насады у шстшуде: У. А.Каногопч,
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ПЛ.Савянок, Л.Б.Шчарбакова, ПХРопат, С.ЯАстрэйка, Н.АХаруля, 
Л.М.Бакланенка. Болышсць з ix -  былыя студэнты Л.В.Арлова. Устанаудаваюцца 1 
умадоуваюцда сувяз! з вядучыш навуковыш i педагапчныш цэнтраш крашы i 
замежжа.

Жыццё фажультэта не абмяжоуваецца вучобай i навукай. На факультэце 
ствараюцда i пасняхова выконваюць свае заданы будазтачыя, мехашзаваныя i 
сельгасатрады. Факультэт рэгулярна сташшдца пераможцам круглагадз1чнай 
спарташяды шстьпута, яго студакш —удзельнш, прызёры i пераможцы чэмшянатау 
Езфопы, свету, ал1мтйсшх гульняу. Факультэдкая сданная газета рэгулярна 
перамагае на шстмхуцшх конкурсах. У вучэбным корпусе налажваецца двухбаковая 
радыёсувязь дэканата з ycim кафедрам! лабараторьшш, кабшеташ i шшым1 
службовыш памяшканняш. Штодзённа вьшускаецца радыёгазета. 1снуе мужчынси 
хор, вакальта-шструментальны i тандавальны ансамбль атбрыгада. Студэнты 
стацыянара запауняюць вакансп шсгаушщах кадрау у пацярпеяых ад аварьп на 
ЧАЭС раёнах? разам з выкладчыкам! i дэканам ездзядь у “зону59 на нарыхтоуш. 
Факультэт шдгрымхпвае сувяз! з прызваныш на вайсковую службу сгудэнташ, а 
пасля ix татальнай дэмабшзадьи прымае ycix у свае пенаты. Колькасць груп на курсе 
даходзщь да 13. патом займаюцца у розныя змены, жывудь студэнты у чатырох 
[нтэрнатах у рознах кандах горада. Тым не меньш калежтыу быу супраць адцзялення 
абслуговай працы у самасгойны факультэт i супрадь яго замыкашм на шлесю рэпён. 
Наадварог, рашрадозпвалшя нлаш далейшай экспанш, адкрыцця новых 
спецьшпзагщй, у тым лку эканам1чкых. Але у 1993 годзе Л.В.Арлоу Myciy пакшуць 
пасаду дэкана i вярнуцвд на кафедру фхзасофИ i эканомш.

Больш сиакойная пасада дадэнта дала магчымасць грунхоуна перапрацаваць 
вучэбны курс па зканашчнай тэорьп, прайсщ павышэнне кватфшадьп, зрабщь 
пэуныя напрадоую. Але 1мклшыя падзе! таго часу не пазволш сядзець на месды. У
1995 шдзе Л.В.Арлоу балащруедда у Вярхоуны Савет РБ, хаця дзпутатам становища 
будучы сшкер Палаты Прадстауншоу. Зразумеушы, што палпыка -  гэта таксама 
прафесля, у 1996 годзе Л.В.Арлоу стварае i узначальвае гарадскую аргашзацыю 
Аб’яднанай грамадзянскай партьп, аб1раецца членам яе Нацыянальнага кампэта. У
1996 годзе ён у лису заснавальшкау Гомельскага абласнога грамадскага аб’яднання 
‘Трамадзянскш шщьжъгоы”, узначальвае Мазырскае аддзяленне.

У 1997 годзе цяжкае кадравае становнпча склалася на кафедры псторьн i 
палиалогй, якая на иравдау паугоддзя страхцла чатырох дацэнтау, на nopaiy патокау 
за т ущ м  месяца да cedi не чыгалшя лекцьп. Пасля кароткага роз̂ цуму Л.В.Арлоу 
прымае прапанову узначалщь кафедру. За карат тэрм1н папрауляецца кадравае 
становпнча, на фшалапчным факультэце адкрываедда снецьшпзацыя “псгорыя”, 
праводзщца рэспублшанская канферэнцыя ^Праблемы сацыяльна~эканам1чнага i 
культурна-пстарычшга разводя Беларускага Палесся^.У гэты час выходзядь з друку 
кнш “Памяць” Мазырскага i Калшкавщкага раёнау, у зборы шфармадьп да шах на 
прадягу некальшх гадоу i нашсанш актыуна удзельшчау ЛВ.Арлоу. У 2000 годзе ён 
зноу вяртаедда на сваю родную кафедру, з’яуляецда навуковым мрауншом тэмы: 
“Асабл1васщ прадякання садыяльна-эканам1чных прадэсау на Мазырск1м Палесс1 у 
канды XX стагоддзя55. У 2001 шдзе Л.В.Арлоу узначальвае Гомельсв^ю абласную 
аргашзацыю Аб яднаши грамадзянотй паргьп, уваходадь у склад Паяггсавета.

Вопыт навукова-педагапчнай i грамадска-папатычнай дзейнасщ прывёу 
Л.В.Арлова да высновы, што вырашэнне ^фобных, лакальных праблем часта 
патрабуе вяшазарных намаганняу, а вышк можа быць ваята з-за нявырашанасщ больш 
агульных. 1 кат ты адчуваеш алы вырашьщь ахюшшя, то паспрабуй гэта зрабщь. 
Пажадаем юбтяру поспехау на гэтым шляху.
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КАНФЕРЭНЦЬП
25-29 июня 2001 г. в, г. Минске прошел II съезд Белорусского общества 

почвоведов, посвященный 70-летию Белорусского научно-исследовательского 
института почвоведения и агрохимии, где выступили кандидат с/х наук, доцент 
В.И.Рылушкин с докладом «Ризосфера как зона наиболее активного взаимодействия 
растений и почвы», а также кандидат педагогических наук, доцент Л. А. Лисовскийс с 
докладом «Особенности почв Полесского региона Гомельской области в 
постчернобыльский период». Материалы съезда изданы в трех книгах.

8-13 сентября 2001 г. на кафедре физической географии и картографии 
Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина проводился X 
Международный научно-методический семинар по теме «Проблемы непрерывного 
географического образования и картографии» в котором принял участие кандидат 
педагогических наук, доцент Л. А. Лисовский, выступивший с докладом «Организация 
научно-исследовательской работы студентов по топографии и картографии». 
Материалы опубликованы в сборнике научных трудов. Для участников семинара 
были организованы различные экскурсии и занятия по проблеме компьютеризации 
учебного процесса по географии.

27-29 сентября 2001г. на базе кафедры географии и охраны природы МГУ 
им. А. Кулешова состоялась Международная научная конференция «Теоретические и 
прикладные проблемы геоэкологии» и I Смоличевский семинар «А.А. Смолич и его 
время».

Аркадий Антонович Смолич -  один из первых географов Белорусского 
государственного университета, крупный политический деятель, организатор науки и 
массового краеведческого движения в Беларуси во второй половине 20-х годов XX в.

А. Смолич -  автор десятков крупных научных работ. Среди них «Геаграф1я 
Беларуа» (1919), «Размяшчэнне насельнщгва на тэрыторьп Беларускай ССР» (1929), 
«Сельскагаспадарчыя раёиы БССР у 1927-1928 гадах» (1930) и др. За эти работы 9 
мая 1930г. Русское Географическое общество присудило АХмоличу малую золотую 
медаль.

На научном семинаре выступили географы, научные и музейные работники из 
Минска, Бреста, Могилева, Мозыря, Кличева, Витебска, Орши, Москвы и других 
городов; в их числе доцент, кандидат педагогических наук, заместитель декана по 
научной работе, Л.А.Лисовский, который выступил с докладом «Краязнаучае 
ашсанне Мазырскага Палесся у кшзе А.Смол1ча сТеаграф1я Беларуш i сучаснасць” и 
кандидат филологических наук, декан факультета педагогики и методики начального 
обучения. Б.А.Крук, прочитавший доклад на тему «Тапотмы Палесся у геграфи 
Беларус! АСмол1ча». Издан сборник материалов конференции.

М1жнароднай акадэм!яй вывучэння нацыянальных меньшасцей у Брэсце 8-10 
кастрычнша 2001 г. хфаведзена 4-я М1жнародная навуковая канферэнцыя па 
культуры беларуска-расшска-баецкага сумежжа, у якой прыжш удзел дацэнты 
Л. А.Лгсоусю i Л.А1Вскун, якш выступш з дакладам1.

В октябре 2001 г. в Гомельском государственном университете им. Ф.Скорины 
прошла IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных 
факторов окружающей среды».
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В работе этой конференции приняли участие В.А.Черенко, В.Ф.Евмененко,
B. И. Ольха. В .Н.Будковский -  ст. преподаватели кафедры теории и методики 
физического воспитания, И.М.Масло «Индивидуально-дифференцированное 
воспитание студентов и его результаты», кандидат педагогических наук, доцент,
C.М.Блоцкий -  кандидат педагогических наук, ВА. Черенке ст. преподаватель 
«Особенности индивидуализации учебно-воспитательного процесса студентов 
Полесского региона».

Главной целью конференции явилось обсуждение возможностей использования 
средств, методов и форм физической культуры и спорта в экологически 
неблагоприятной среде проживания. По результатам конференции издан сборник 
материалов.

25-26 октября 2001г. в Могилевском госунивесритете им.А. А.Кулешова прошла 
Международная научно-практическая конференция: «Проблемы истории и культуры 
Верхнего Подаепровья», которая работала по девяти секциям. На конференции 
присутствовали и выступили с докладами представители научных центров Беларуси, 
России, Польши, Прибалтики, а также учителя школ и гимназий.

С докладами на конференции выступили доцент, кандидат педагогических наук 
Л. А. Лисовский «Особенности смерчей на территории Верхнего Подаепровья и 
Беларуси» В.ВХимбут «Развитие народного образования среди национальных 
меньшинств в регионе Верхнего Подаепровья в первой четверти XX века».

В Брестском госуниверситете им. АХ.Пушкина 14-15 ноября 2001 года проведена 
Международная научно-практическая конференция по проблеме: «Влияние
антропогенных факторов на состояние и динамику экосистем Полесья», на 
конференцию представили свои доклады Л.С.Цвирко, А.Е.Кирилова по теме 
«Результаты изучения содержания туляремийного антигена в экспериментах хищных 
млекопитающих и погадках птиц на мелиорированных землях Полесья»; 
Л. А. Лисовский то теме «Особо охраняемые природные территории Южного 
Полесского региона Гомельской области». Издан сборник материалов конференции.

28-30 ноября 2001 года в Могилевском государственном техническом 
университете состоялась международная научно-техническая конференция «Создание 
и применение высокоэффективных наукоемких ресурсосберегающих технологий 
машин и комплексов».

Работа конференции проходила по следующим направлениям: прогрессивные 
технологические процессы, механизмы и средства автоматизации; технология 
получения и обработки новых материалов и покрытий; современные технологии 
сварки, упрочнения и контроля металлических конструкций; методы и средства 
неразрушающего контроля и технической диагностики; микропроцессорные системы 
управления. В секции «Технология получения и обработки новых материалов и 
покрытий» были представлены доклады сотрудников института: «Разработка 
перспективных конструкций дуговых плазмотронов для реализации 
плазмохимических процессов» -  докладчик доцент кафедры «Машиноведения» 
МозГПИ кандидат технических наук АЛ. Голозубов; «Влияние предварительной 
плазменной обработки металлических подложек на адгезию плазмохимических 
тонкопленочных покрытий» -  докладчики кацдидат технических наук А. Л. 
Голозубов, и.о. начальника НИСа А.А. Голозубова. По итогам конференции издан 
сборник материалов.
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28-29 ноября в учреждении образования «Мозырский государственный 
педагогический институт имени II. К. Крупской» состоялась Международная научно- 
практическая конференция «Психолого-педагогические основы профессиональной 
подготовки учителя в условиях реформирования общеобразовательной и высшей 
педагогической школы». Вступительным словом её открыл ректор института, доктор 
биологических наук, профессор В.В. Валетов. Он поприветствовал учёных 
Республики Беларусь, России, Украины, Болгарии, Молдовы, которые посвятили свои 
доклады актуальным проблемам педагогики. В адрес конференции поступили 
приветствия от Первого заместителя Главы Администрации Президента Республики 
Беларусь С.Н.Князева, Первого заместителя начальника Главного идеологического 
управления Администрации Президента Республики Беларусь Н. М.Шевцова, от Юго- 
Западного университета имени Неофита Рилски (г.Благоевград, Болгария). 
Участники конференции приняли участие в работе мастер-класса по проблемам 
управления учебно-познавательной деятельностью студентов с использованием 
автоматизированной модульно-рейтинговой системы контроля. В ходе работы 
конференции были выработаны рекомендации; по результатам конференции издан 
сборник научных статей.

Преподаватели кафедры технологии и декоративно-прикладного искусства 
(Коноплич В.А.. Красовская J1.B., Максреикова И.А., Щербакова Л.Б.) и кафедры 
изобразительного искусства и графики (Гаруля Н.А., Барановская Н.В., Клевжиц 
А. А.) приняли участие в Меяадународной научной конференции «Технологии 
непрерывного образования и саморазвития личности».

Доцент кафедры педагогики Савченко Е.А. приняла участие в работе 
Международной научно-практической конференции «Образование на Балканах: 
традиции и перспектнвы»в г.Благоевград, Болгария. Конференция была посвящена 
25-летию со дня основания университета имени Неофита Рилского. Празднование 
Неофитовых дней включало конференции на факультетах, праздничные концерты и 
путешествия, выставки картин и встречи с писателями, поэтами, художниками, 
посещение Рилского монастыря -  одного из центров духовно-нравственной культуры 
Болгарии и многое другое.

Простоту' и великодушие, внимание и тепло души, мудрость и любовь подарили 
болгарские коллеги своим гостям в дни встреч и совместной работы. Между вузами 
г. Мозыря и г. Благоевград заключен договор о международном сотрудничестве.

Преподаватели кафедры физического воспитания и спорта участвовали в V 
Международном конгрессе «Олимпийский спорт и спорт для всех».

В ноябре 2001 года преподаватели кафедры психологии и кафедры практической 
психологии и дефектологии приняли участие в конференции, посвященной 105-летию 
со дня рождения Л.С.Выготского, в Международной научно-практической 
конференции «Психические состояния студенческой и учащейся молодежи», 
проходившей в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины. а 
также в республиканской научно-практической конференции «Дефектологическое 
образование в Республике Беларусь: состояние и перспективы» (г.Минск, БГПУ им. 
М.Танка).
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А.В. Герцик. Дидактический материал по русской литературе, XI класс

"шжпшчвшшнакемя*

XI класс

Герцик А.В. Дидактический 
материал по русской литературе, XI класс: 
Пособие для учителей. - Мн.: НМЦентр, 2000. 
-224 с.
ISBN 985-449-040-8.

В пособии предлагаются вопросы 
и задания по курсу русской литературы 
XX в., изучаемому в XI классе. Они 
позволят учащимся более глубоко 
осмыслить тексты произведений, вникнуть в 
художественное слово, оценить его красоту, 
понять позицию писателя, полноценно 
воспринять его чувства и мысли.

Адресуется учителям-словесникам, 
может использоваться учащимися в 
самостоятельной творческой работе при 
подготовке к занятию, сочинению, 
экзамену.
УДК 372.882.046.14 
ВВК 74.268.3я7

Я.Л. Коломинский, Л.А. Калач.
Психическое развитие дошкольников: Жизнь после Чернобыля

Ю П Н П Е С Ш
РАЗВИТИЕ
р ш ш ы ш к о в

Коломинский Я Л , Калач Л.А.
Психическое развитие дошкольников: Жизнь 
после Чернобыля: Пособие для педагогов-
психологов и педагогов доппс. учреждений - Мн.: 
Университетское, 2001. -174с 

ISBN 985-09-0412-7.
В пособии освещены результаты научных 

исследований о влиянии последствий Чернобыльской 
катастрофы на психику д етей, раскрыто соотношение 
умственного развития и интеллекта, показано 
влияние социума на развитие психики 
дошкольника. Приведена программа
коррекционных и реабилитационных мероприятий 
для детей, проживающих на загрязненных 
территориях.

Для шдргогов-шихологов, педагогов дошкольных 
учреждений. Может быть использовано 
преподавателями и студентами пед агогических вузов. 

УДК 373.21.015.3 
ББК 74.100 
К61
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И.Н. Кралевич Самостоятельная учебная 
деятельнасть студента-заочника

>

И.Н.Кралевич
деятетъностьстудента-заочника: супщость и вопросы 
организации- Мозырь: МозГПй нм. Н.ККругкжой, 
2000.-150с.

ISBN 985-6613-16-7
[ашлиз

сущешвукяцей формы обучения на 030, определены 
практические нут совершенствования организации 
учебного процзсса ш  030, формулируются теоретические 
основы овладения обобщенными способами 
самосяшшяшой учебной детальности шудапами 
заочных штщтвии хтдвуз&9 шредшатвтш мегюддчестя 
система ергашзацш учебного процесса ш  заочных 
отделениях педвуза.

Адресуется шоораалшшм в области фшнизации 
учебного процесса ш  030. прегоддватчям, аспирантам. 

УДК 378.147.88 
БЖ  74.58 
К78

А.Ф. Журба, В.Р. Мамчиц, Г.К. Кухаренко, Л.Е. Ширшова, Н.А> Юрченко
Технология соломоплетения

Технология есшшшшшшя: Пособие для
учителей эксперим. школ / А-ФЖурба, ВРМамчиц, 
ГШСухаренио и др.; Под ред. АФ.Журбы.- Мн.: НИО, 
2000. -128 с.1

SBN 985-6627-08-7.
Пособие включает краткие сведения из истории 

соломогшешния; знакомит с оргашвацшей рабочего 
места, инструментом, приспособлениями, оо- нежным 
и вспомогательным материалом, а также содержит 
подробное описание технологии вышшеаш основных 
видов плетенок и изготовления некоторых изделий 
утилитарного назначения.

Пособш адресовано учшшшм « ю тш ш >  дая 
проведеиш модуля «Т^шодогая хозяйствования». 
Может быть использовано руководителями кружков, а

УДК 377 
НЖ 74.268
Т38
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А. А. Коржевский 
Подготовка многоборцев комплекса «Здоровье»

* -  ^  * tSi

А.А. Коржшскнм. Подготовка многоборцев
комплекса «Здоровье»: Пособие - Мозырь: МГПИ им. 
Ы,К.Крунсшй. 2001.-152с,

ISBN 985-6613-20-5
Пособие может бьггь использовано при работе в 

группах спортивного совершенствования многоборцев 
комплекса «Здоровья», лыжной, силовой, пулевой 
стрельбе, силовой гимнастике. Адресовано
преподавателям и студентам, занимающимся этими 
видами спорта, а также студентам общего и сдаршвного 
отделений,

УДК 796.924-796.23+7993+796.092.9(07)
ББК 75.719.5+75.729+75.723Я73 
К 66
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М. И .

Вступ
домовоз«авства

ВСТУП ДО МОВАЗНАВСТВА
Кочерган М.П. - Кипв.: «Акадэзшя»,

2001 - 368 с.
_  Изучение такого феномена, каким является
J® человеческий язык, представляло и представляет 
| интереснейшую и сложнейшую задачу. Несмотря на 

то что с древнейшего периода, если считать таковым 
период V-П вв. до н.а, когда появились первые 
грамматики древнеиндийского /санскрита/ и 
древнегреческого языков, и до нашего времени 
накоплен огромный практический и теоретический 
материал по частому и общему языкознанию, 
продолжают оставаться в высшей степени 
актуальными различные лингвистические проблемы, 
связанные с углубляющимся познанием системы и 
структуры языков, их функционированием в 
современном обществе, с методикой преподавания 
родного и неродного языков и т.д.

В этой связи особая ответственность ложится на курс «Введение в 
языкознание», который начинает цикл лингвистических дисциплин, 
предусмотренных учебной программой для студентов-филологов. Большую помощь в 
усвоении материала по данному курсу оказывают, как известно, надёжные друзья 
студента - учебные пособия, отличающиеся доступным, понятным, компактным, 
простым по форме изложением, богатым по содержанию практическим и 
теоретическим материалом.

Весьма своевременным поэтому представляется опубликование учебника 
«Вступ до мовознавства» /«Введение в языкознание»/ профессора Киевского 
национального лингвистического университета МЛКочергана для студентов 1к. 
филологических специальностей, осуществлённое издательским центром «Академ1я» 
во второй половине 2001г. Являясь относительно небольшим по объёму, этот учебник 
имеет вместительное, энциклопедическое содержание по данной отрасли 
филологических знаний.

Пособие состоит из шгги глав, распадающихся на разделы (кроме пятой). В свою 
очередь, каждый раздел делится на части.

В первом разделе первой главы кратко сформулированы цель и задачи курса, 
определяется его место в системе наук Здесь же достаточно лаконично и понятно 
характеризуются основные методы исследования языка: описательный, сравнительно- 
исторический, сопоставительный, структурный и др. В существующих старых и 
новых учебниках этот вопрос почти не затрагивается, а переносится на 4-й или 5-й 
год обучения, когда чихается курс «Общее языкознание». Считаем, что ознакомление 
в доступной форме студентов 1к. с методами исследования языка совершенно 
необходимо: навыки научного анализа должны закладываться на 1 курсе.

Логичен переход ко второму, третьему и четвертому разделам первой главы. 
Особенно богат по содержанию 4-й раздел «Языки мира, их изучение и 
генеалогическая классификация». Кроме четко аргументированных теоретических 
положений, здесь даётся, пожалуй, наиболее основательная и подробная, по 
сравнению и другими учебными пособиями, характеристика языков мира - от самых 
распространенных до самых маленьких, которыми владеет несколько человек

С учетом новейших научных изысканий в понятной студентам форме 
излагаются весьма сложные вопросы в главе «Фонетика и трафика», представленной
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шггью разделами. Особые трудности у студентов возникают в процессе изучения 
фонологии, получившей отражение в 4-том разделе «Лингвистический 
/функциональный/ аспект изучения звуков». Дело в том, что различные 
лингвистические школы дают разную трактовку основной фонологической единицы - 
фонемы. Почти все учебные пособия по «Введению в языкознание» делают главный 
акцент на противоречивости толкования этого понятия, которая невольно сказывается 
на последующем раскрытии фонологических явлений. Понятно, в строго научном 
аспекте такой подход является единственно правильным. Однако, если учесть, что 
перед нами студенты первого курса, методически оправдано, с нашей точки зрения, 
максимально редуцировать противоречивость толкования проблемы, чётко 
определить своё направление в её решении, опираясь на главные, «устоявшиеся» 
положения. В принципе так и поступает М.П.Кочерган: сначала он подводит читателя 
к проблеме фонемы, затем приводит ее определение. С учетом того, что студенту 
трудно разграничить звук в функциональном аспекте /фонему/ и звук в физиолого
акустическом аспекте, М.П.Кочерган по пунктам, подробно рассматривает эти 
различия. Подчёркивая, что фонему нельзя расчленить на элементы, следующие один 
за другим, поскольку она является сплавом элементов, включает рад признаков, 
представляющих обобщённые артикуляционные и акустические свойства звуков, 
В.П.Кочерган даёт чёткую характеристику дифференциальных и интегральных 
признаков фонем, описывает их сильные и слабые позиции, приводит варианты и 
вариации фонем.

Своеобразный итог данного раздела - его четвертая часть «Фонологическая 
система». В ней обосновывается методика выделения фонем, установления 
количества и системы фонем того или иного языка и др.

Достаточно полно раскрываются в разделе «Письмо» вопросы, связанные с 
происхож дением , этапами и формами развития письма, его роли в истории общества.

Большое внимание уделено автором вопросам лексикологии, фразеологии и 
лексикографий в 3-ей главе «Лексика и фразеология».

В 4-той главе «Грамматика» понятым для студентов I курса языком и 
вместе с тем глубоко и основательно рассматриваются грамматические значения, 
грамматические /лексико-грамматические/ категории, морфемы и словоформы, 
способы выражения грамматических значений, части речи, словосочетания и 
предложения. Там, где это необходимо, МЛХКочрган касается истории вопроса. Так, 
освещая части речи, он показывает становление этого грамматического учения от 
древнеиндийско-античной эпохи до наших дней, отмечает его достоинства и 
недостатки в применении к языкам с различным грамматическим строем.

Последняя, 5-я, глава «Языковая типология» завершает курс «Введение в 
языкознание».

В отличие от большинства учебных пособий по «Введению в языкознание», в 
учебнике М.П.Кочергана к каждому разделу (а их -  21) даются список литературы, 
вопросы и задания. После пятой главы прилагаются сводный список литературы, 
весьма объёмные предметный указатель, указатель имён и указатель языков, что 
значительно облегчает усвоение студентами теоретического и практического 
материала, способствует экономии времени при подготовке к практическим и 
семинарским занятиям, делает более эффективной самостоятельную работу 
студентов.

В качестве пожелания хотелось бы отметить следующее. На наш взгляд, надо 
сделать большой акцент на проблеме совершенствования языков в процессе развития, 
уточнить название раздела «Фонетика и графика», введя в название слово 
«фонология», вывести из главы «Грамматика» морфемику и словообразование и 
рассмотреть их в отдельной главе.
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В целом рецензируемый учебник профессора М.П.Кочергина трудно 
переоценить. Эго учебное пособие действительно заняло достойное место в ряду 
известных изданий данного типа и будет верно служить тем, кого не оставляет 
равнодушным уникальное явление -  человеческий язык.

Профессор кафедры русского языка В.С.Сидорец
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РЭФЕРАТЫ

УДК 519.240
М.Д. Юдин. О необходимых условиях сходимости распределений сумм

зависимых случайных величин с неограниченными дисперсиями// Весшк Мазырскага 
дзяржаунага педагапчнага шстыгута гмя Н.К. Крупскай. -  2002. -  №6. -  G.3

Находятся необходимые условия сходимости распределений сумм зависимых 
случайных величин с неограниченными дисперсиями. Основными ограничениями 
зависимости служат m-зависимость и условие равномерно сильного перемешивания. 
Приведен пример системы m-зависимых случайных величин с неограниченным 
пределом сумм ковариаций их усечений.

Библиогр. — 7 назв.

УДК 519.21
Ф.Д. Коршков. Одноканальная система массового обслуживания с ограниченной 

очередью //Весшк Мазырскага дзяржаунага педагаичнага шстыгута 1мя Н. К. 
Крупскай. -  2002. -  №6. -  СЛО

Для одноканальной системы массового обслуживания с ограниченной очередью с 
ординарным рекуррентным входящим потоком и рекуррентным обслуживанием 
получены вероятности состояний в стационарном режиме.

Библиография - 3 назв.

УДК 519.240
С.Н. Гуз, С. К  Сергиетч, М Д  Юдин. О влиянии зависимости случайных 

слагаемых на предельные распределения их сумм //Весшк Мазырскага дзяржаунага 
педагапчнага шстыгута 1мя Н.К. Крупскай. -  2002. -  № 6. -  С.15

Статья предупреждает, что при исследованиях случайных процессов, одномерных 
или многомерных, «нормальный шум» может появиться как результат зависимости 
их приращений.

Приведены обпще теоремы, на базе которых строятся примеры, показывающие, 
что корреляция случайных слагаемых поставляет в предельное распределение их 
сумм, вообще творя, нормальный компонент, «размывающий», в частности, 
дискретность предельного распределения. Указано, что и наоборот, корреляция 
слагаемых может «помочь» предельным распределениям их суммы быть 
дискретными.

Два примера сопровождаются компьютерными изображениями.
Библиогр. -  8 назв.

УДК 512. 542
ИЛ. Кузмепкова. Функгорная характеризация t -  замкнутых формаций //Весшк 

Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстьпута Ъля Н.К.Крупскай. -  2002. — №6. -  
С.20

Рассматривается функгорная характеризация класса наследственных формаций в 
терминах регулярных фильтрующих наследственных подгрупповых функторов.

Библ. 5 назв.
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УДК 519.240.
А Т  Федосенко. О характеристической функции суммы зависимых случайных 

векторов// Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута \мя 
НХКрупскай. -  2002. -  №6. -  С.

Рассматриваются основные наиболее важные свойства функций специального 
вида, позволяющих представить характеристическую функцию суммы зависимых 
случайных векторов в виде их произведения. Показано, что рассматриваемые 
функции обобщают известные свойства обычных характеристических функций на 
случай зависимости векторов.

Библ. 6 назв.

УДК 517. 917
В.В. Шкут. Качественное исследование одной двумерной кубической системы, 

имеющей частный интеграл в ввде алгебраической кривой четвертого порядка. 
//Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 1мя Н.К.Крупскай. -  2002.
-  №6. -  С.

Проведено качественное исследование двумерной кубической системы при 
условии, что эта система имеет частный алгебраический интеграл в виде кривой 
четвертого порядка, состоящей из двух овалов.

Библ. 4 назв.

УДК 687.053.24
А Т  Сёмин, AM. Тимофеев, А.В. Локтионов. Исследование рычажного 

механизма отклонения иглы швейной машины // Весшк Мазырскага дзяржаунага 
педагапчнага шстытута 1мя Н.К.Крупскай. -  2002. -  №6. -  С.

Изложены результаты кинематического анализа нового рычажного механизма с 
двумя степенями свободы и квазиостановками выходного звена применительно к 
механизму отклонения иглы швейной машины. Разработана методика аналитического 
синтеза и определены относительные размеры звеньев предложенного механизма, 
который имеет лучшие динамические характеристики и может работать при более 
высоких скоростях и нагрузках.

УДК 677.024:681.3
НА. Бугаева, ГМ. Казарновская. Экспериментальные исследования уработок 

нитей основы гобеленовой ткани // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
шстытута хмя Н.К.Крупскай. -  2002. -  №6. -  С.

Представлены экспериментальные исследования уработок нитей основы тканей 
структуры основного гобелена. Данные экспериментальных исследований 
использованы для построения математической модели.

УДК 616.988
Л. С. Цвирко, Н.П Мишаева. Эшщемиолошя бешенства в Белорусском Полесье 

//Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстьпута 1мя Н.К.Крупскай. -  2002.
-  №6. -  С.

В Белорусском Полесье бешенство среди людей регистрируется с 1949 года. За 
период 1949-2000ТТ. заболеваемость составила 40,1% всех зарегистрированных 
случаев в Республике Беларусь. Основным источником рабической инфекции у людей 
(в 64,9% случаев) являются собаки, высокая заболеваемость среди которых 
поддерживает напряженность эпидемиологической ситуации. Доля диких животных в 
структуре источников вируса бешенства составила 22,8%.
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УДК 376.23
Г.И. Нарскин. Особенности технологии профилактики и коррекции отклонений в 

состоянии опорно-двигательного аппарата детей разного возраста // Веснш 
Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстьпута пт  Н.К.Крупскай. -  2002. -  №6. -  
С.44

Рассматриваются вохфосы профилактики и коррекции отклонений огорно- 
двигательного аппарата детей разного возраста средствами физическою воспитания. 
Предложена технология, основу которой составляет алгоритм применения 
разработанных модулей с учетом индивидуальных особенностей детей и подростков.

УДК 911.523:577.11
Г.В. Ридевский. Биогенный потешдаал и экологическая значимость основных 

геосистем Земли // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстьпута 1мя 
НХКрупскай. -  2002. -  №6. -  СЛ9

На основе оценки величины биогенного потенциала, включающего потенциал 
ежегодной первичной и вторичной биопродукции и кислородопродуктивность 
растительных сообществ, осуществлена оценка экологической значимости основных 
геосистем Земли. Наибольшую экологическую значимость в масштабе биосферы 
имеют геосистемы зарослей водорослей и рифов, влажных тропических лесов и 
болот.

УДК 33S.24.42
Ю.Н. Павлючук, АЛ . Козлов. Методы оценки эффективности работы аппарата 

управления предприятия // Веснш Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 
1мя Н.К.Крупскай. -  2002. -  №6. -  С55

Рассмотрены различные методы оценки эффекгавности работы аппарата 
управления предприятием. Установлено отсутствие в экономической науке единого 
подхода к проблеме измерения эффективности управления. Проанализированы и 
исследованы показатели: «общий организационный уровень системы управления», 
«результативность управления», «надежность управления».

УДК65&Л14.4
А.В.Бобрик, Система корпоративного управления в Республике Беларусь // Веснш 

Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута Ьш Н.К.Крупскай. -  2002. -  №6. -  
С.60

Исследуется корпоративное управление в Республике Беларусь. С позиции теории 
агентских отношений представлен анализ внешних и внутренних механизмов 
корпоративного контроля.

Библиогр. - 4 найм.

УДК №1.3.26
ЛЛ.Кручкоеа. Спецыфша спартыунай намшацьп як адзши спаргыунай 

тэрмшалексш // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстьпута 1мя 
Н.К.Крупскай. -  2002. -  №6. -  С.66

На аснове тэарэтычных даследаванняу вядомых лшгвютау раскрываецца 
сутнасць спартыунага тзрмша, выяуляюцца характэрныя яго асабл!васщ у межах 
спартыушга тэрмшалапчнага поля.
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УДК 801.25
Т.Г.Бочина. Лексико-семантические особенности акротезы (на материале русских 

пословиц) // Весшк Маэырскага дзяржаунага педагапчнага шетытута 1мя 
Н.ККрупскай. -  2002. -  №6. -  С.

Рассматривается стилистический прием подчеркнутого утверждения одного из 
предметов (признаков, явлений) реальной действительности за счет отрицания его 
альтернативы. Освещаются особенности противопоставлений единиц одного лексико
семантического поля: антонимов, синонимов, согипонимов, слов, соотносящихся как 
”целое -  часть”, лексем, связанных отношениями семантической сопроизводности. 
Описывается своеобразие противопоставлений слов, принадлежащих разным 
семантическим полям.

УДК 37.01
ЕМ.Гайкова. Культура иноязычного общения: исторический аспект // Весшк 

Мазырекага дзяржазшага педагапчнага шстиута 1мя Н.К.Крупскай. -  2002. -  № 6. -  
С.

В соответствии с принципами историзма описаны основные этапы развития 
культуры иноязычного общения. Особое внимание уделено идеям и взглядам великих 
педагогов прошлого, которые раскрывают сущность изменений данного понятия и 
показывают важность культуры иноязычного общения в сфере нравственно
духовного формирования личности.

УДК 801.22.26(476)
A.В.Солохар. Абстрактыуныя назоунш-наватворы са значэннем якасщ у 

сучаснай беларускай паэзи // Весшк Мазырекага дзяржаунага педагапчнага 
шетытута 1мяН.К.Крупскай. - 2002 . - № 6 . - С .

Даследуюцца асабл!васщ утварэння абстрактных назоуншау-наватворау са 
значэннем якасщ у сучаснай беларускай паэзМ, паказваюцца ix семангыка i 
прадуктыунасць.

УДК 37
B.П.Шаучэнка. Апора на традыцыю як прынцып духоуна-маральнага выхавання 

сацыякулыурнага асяроддзя // Весшк Мазырекага дзяржаунага педагапчнага 
шетытута iMH Н.К.Крупскай. -  2002. -  № 6. -  С.

Даследуецца адзш з гфьшцыпау духоуна-маральнага выхавання -  апора на 
традьщьпо. Аснову аргыкула склада вырашэнне праблемы духоуна-маральнага 
развщця асобы у сацыякультурньш асяроддз!.

УДК 808.26
У.Д.Кмга. Марфемны разбор на уроках беларускай мовы // Весшк Мазырекага 

дзяржаунага педагапчнага шетытута iMH Н.К.Крупскай. -  2002. -  № 6. -  С.
Даецца паняцце марфемнага разбору i парадак яго правэдзення. Прапануюцца 

метадычныя рэкамендацьп, шетема пракгыкаванняу па вычляненш марфем i 
папярэджанш памылак.

УДК 371.3
Г. И. Яку бель. Эвристические ситуации в обучении старшеклассников географии // 

Весшк Мазырекага дзяржаунага педагапчнага шетытута 1мя Н.К.Крупскай. -  2002. -  
№ 6. -  С.

Представлен авторский вариант классификации эвристических ситуаций как 
ключевого элемента эвристического обучения школьников. На основе
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географического материала уточняются стадии решения эвристических ситуаций, 
рассматриваются тенденции эвристической самореализации старшеклассников.

УДК 51
К Г  Климент, Л.А. Иваненко. Повышение эффективности контроля учебной 

деятельности на основе компьютерных технологий // Весшк Мазырскага дзяржаунага 
педагапчнага шстьпута 1мя Н.К Крупскай. -  2002. -  № 6 . -  С.99

Рассматривается проблема повышения продуктивности учебной деятельности по 
математике при организации самостоятельной работы студентов. Использование 
информационных технологий предлагается как один из возможных путей её решения

УДК 378.14
А.Н.Овсмюк. Психолог0“педан)гические аспекты музыкально-творческой 

подготовки учителя музыки //Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
шстьпута 1мя ШСКрупскай. -  2002. -  № 6. -  С. 109

Рассматриваются теоретические и практические вопросы начального этапа 
творческой работы в подготовке учителя музыки. Обосновывается и предлагается её 
последовательность.

УДК 159.9
Е.ККомкова. Гендерные стереотивы и предметная специализация школьников 

//Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстьпута шя Н.К.Крупскай. -  2002. 
- Х о б . - С . П З

Дан обзор результатов исследования, проведенного Joan М. Whitehead в 1996 
году, посвященного изучению связи между восприятием учениками старших и 
средних классов предметов обучения как «мужских» или «женских» и полоролевых 
отношений как исключительно мужских иди женских, а также мотивации выбора 
рода занятий у юношей и девушек Англии и Уэльса.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. Статьи объёмом до 8 страниц печатного текста на русском иди белорусском 
языке в двух экземплярах направлять то 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 (World for Windows 95, 98, 2000), шрифт Times New Roman, 14.

2. В левом верхнем углу размещается индекс УДК.
3. Через 1 интервал в центре страницы помепщются 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 -  левею, правое, нижнее, верхнее -  по 25 мм.
6. Приведённые в тексте статьи ссылки на источники литературы обозначаются 

порядковым числом в квадратных скобках по порвдку цитирования. Список 
литература оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа 7.1-84.

7. К рукописи прилагаются:
а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество полностью; учёная степень и 

звание, место работы, адрес для переписки, рабочий и домашний номера телефонов);
б) рекомендация кафедры, научной лаборатории иди учреждения образования;
в) рецензия специалиста в данной облает;
г) реферат (аннотация) на русском или белорусском языке;
д) резюме на английском языке;
е) электронный вариант статьи на дискете 3,5.
8. Редколлегия журнала проводит экспертизу полученных материалов и может 

дополнительно рецензировать статьи. Основными критериями ори 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.

Рукописи, оформленные без соблюдения этих правим, к рассмотрению не 
принимаются.

Желаем успеха!
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