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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОСНОВНЫ Х П О ТРЕБН О СТЕЙ
СТУДЕНТОВ БИТУ

А.Б. Конон
Преподаватель -  О.В. Данильчик

Белорусский национачьный технический университет

Цель работы -  изучение влияния степени удовлетворенности основных потребностей 
студентов. В исследовании принимали участие студенты 3-х, 4-х курсов БНТУ(14 юношей ,14 
девушек).Средний возраст тестируемых 19,20 лет. Исследование проводилось по методике Т. 
Эйлерса.

Результаты исследования показали следующее:
У 19-летних девушек материальные потребности полностью удовлетворены, а у 20- 

летних -  частично. Из этого можно предположить, что у студенток старших курсов уровень 
притязаний выше.

У юношей 3 курса наблюдается частичное удовлетворение материальных потребностей, а 
у 20 -  летних данная потребность полностью удовлетворена. Удовлетворение данной 
потребности на более старшем курсе можно объяснить частичной экономической 
независимостью от родителей.

Потребность в безопасности частично не удовлетворена у всех студентов - юношей и у 
девушек 3-го курса, что можно объяснить периодом самоопределения, выбора жизненной 
стратегии, уходом из семьи родителей.

Социальные потребности удовлетворены только у юношей 3-го курса, а у остальных -- нет.
Потребность в межличностных отношениях неудовлетворенна у всех студентов, что 

можно объяснить периодом юношества, который предполагает поиск спутника жизни, 
укрепление связей со своей социальной группой, появлением чувство близости.

Потребности в самовыражении оказались частично удовлетворены у всех студентов 
обоих полов. Из этого можно сделать вывод о стремлении студентов к признанию их как 
полноценных личностей.

Обобщая результаты, можно сделать след выводы:
У 19-летних юношей полностью удовлетворены социальные потребности, 

неудовлетворенными оказались потребности в признании и самовыражении.
У 20-летних юношей полностью удовлетворены материальные потребности, остальные 

потребности частично неудовлетворенны.
У 19-летних девушек полностью удовлетворены материальные потребности, остальные 

потребности частично неудовлетворенны.
У 20-летних девушек полностью удовлетворены потребности в безопасности, остальные 

потребности частично неудовлетворенны.

У ЧЕБН Ы Е ДЕМ ОНСТРАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕН И И  НАГРУЖ ЕНННЫ Х 
СО СТО ЯН И Й  С ТРО И ТЕЛЬН Ы Х  КОНСТРУКЦ И Й

М.В. Маньковская, А.В. Мещенко
Научный руководитель -  к.ф.-м.н. Ю.В. Розеин 

Белорусский национальный технический университет

Одним из путей повышения качества профессионального обучения является разработка и 
создание новых учебных демонстраций и специализированных наглядных пособий. Такие 
пособия должны быть не только носителями учебной информации по профилирующей 
дисциплине, но и заострять внимание учащихся на смежных вопросах. Целью нашей работы 
является разработка лекционных демонстраций при изучении нагруженных состояний 
строительных конструкций и элементов, предназначенных для учащихся средних специальных 
учебных заведений (строительных ПТУ и колледжей).
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Особенностью современного строительства зданий и сооружений является широкое 
использование конструктивных элементов: колонны, балки, перекрытия и др. Эти элементы 
воспринимают различные силовые воздействия. Учащиеся должны знать не только основные 
конструктивные решения строительных элементов, зданий и сооружений различного 
назначения, но и четко представлять себе физико-механические свойства материалов, а так же 
расчетные схемы и характер напряженного состояния элементов строительных конструкций.

На первом этапе работы выполняются таблицы, содержащих следующие сведения: общий 
вид строительного элемента, варианты наиболее характерных для данного элемента нагрузок, 
основные формулы и расчет эпюр напряжений, возникающих в рассматриваемом элементе под 
воздействием постоянных и временных нагрузок

Лекционные демонстрации основаны на поляризационно-оптическом методе 
исследования напряжений. Из прозрачного пластика мы изготавливаем макеты строительных 
элементов в определенном масштабе. Для исследования оптических свойств деформируемых 
моделей в наших демонстрациях используем проекционный полярископ. Когда нагрузки 
прикладываются к модели, в ней возникает плоское напряженное состояние, которое изменяет 
оптические свойства материала. Материал становится оптически анизотропным и действует как

двулучепреломляющая пластинка. Если исследуемая модель 
размещенная в полярископе, подвергается деформации, то на 
экране наблюдаются полосы: изохромы и изоклины. В пределах 
линейности деформаций формируется наглядная визуализация 
картин распределения напряжений в изучаемых элементах 
строительных конструкций при растяжении-сжатии, изгибе, при 
наличии концентраторов напряжений типа отверстий, трещин, 
гантельных переходов, контакта тел и ’т.п. На рисунке приведены 
фотографии, иллюстрирующие картину деформаций в различных 
строительных элементах (опоры различного сечения, балка). 

Таким образом, данные демонстрации позволяют установить наглядную связь между 
конструктивными особенностями строительных элементов и конструкций, характером 
испытываемых ими нагрузок и картиной возникающих деформаций. В работе обсуждается 
зависимость наблюдаемых картин от размеров элемента, геометрии приложения к нему сил и 
их уровня.

Такие лекционные демонстрации помогут не только учащимся строительных училищ и 
колледжей, но и студентам соответствующих специальностей легче усваивать учебный материал, 
свободнее ориентироваться в современных строительных конструкциях, правильнее обосновывать 
их выбор при проектировании и строительстве промышленных и гражданских зданий.

Н ЕКО ТО РЫ Е П СИХ О ЛО ГИЧЕСКИ Е А СПЕКТЫ  Ф ОРМ ИРОВАНИЯ 
П РО Ф ЕССИ О Н А Л ЬН Ы Х  ЗНАНИЙ, У М ЕНИЙ, НАВЫ КОВ

Н.А. Демидова
Научный руководитель -  М.А. Шапошник 

Белорусский национальный технический университет

Для формирования профессиональных знаний, умений и навыков необходимо 
воздействовать не только на познавательные процессы, но и на направленность, чувства, волю, 
интересы, психические состояния студентов. При этом решающее значение имеет организация 
учебной деятельности студентов. Согласно теории Л.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, знания, 
подлежащие усвоению (как пишет Н.Ф. Талызина) не могут быть переданы в готовом виде, путем 
простого сообщения или наказа. Они могут быть усвоены только в результате определенной 
деятельности учащихся, т.е. в результате выполнения определенной системы действий.

Преподавателю следует исходить из того, что студент лучше овладеет знаниями на 
основе активизации всех познавательных процессов, если его действия побуждаются чувством 
ответственности за свою профессиональную подготовку, чувством долга и другими



положительными мотивами.
Оптимальная активизация зависит от цели обучения. Если на первом месте по 

значимости стоит усвоение материала, то прежде всего у студентов следует активизировать 
восприятие и память; если же превалируют задачи развития, требуется активизация мышления.

Вооружая обучаемых определенными знаниями, умениями и навыками, необходимо 
формировать мыслительную культуру специалистов, т.е. способности к самостоятельному 
анализу жизненных и профессиональных ситуаций, выявлению недостаточных знаний и 
навыков и осуществлению на этой основе периодического «дообразования». Известный 
психолог В.Леви писал: «Нужно не поднимать на вершину знаний, не затаскивать на нее, а 
увлекать, поскольку увлеченные поднимаются сами».

Развитие профессиональных знаний, умений и навыков студентов идет тем скорее, чем 
глубже и разностороннее разъясняют им требования будущей профессии; отрицательные 
последствия слабой подготовленности; показываются достижения выпускников. Практика 
вузовского обучения свидетельствует, что формирование системы профессиональных знаний, 
умений и навыков замедляется, если студент слабо разобрался в задачах профессии, не 
проявляет интереса к своей специальности, поэтому необходимо создать и затем поддерживать 
соответствующую мотивацию.

По данным опроса среди студентов, четкое понимание цели своего учения в большей 
мере влияет на его эффективность, чем способности студента. Равнодушное или творческое 
отношение к избранной профессии заметно с первого курса. И тут требуется продуманное 
стимулирование.

Если студент правильно оценил значение своей будущей профессии, убедился в 
целесообразности и необходимости учения, если у него нет внутренних разногласий с тем, что 
он делает то у него быстрее накапливаются знания, навыки и умения.

В педагогической практике накоплено достаточно рекомендаций по проблеме 
активизации. Практическая работа преподавателя прежде всего должна состоять в управлении 
мотивации и психическими процессами, включенными в процесс решения.

В результате проведенных исследований, выявлено, что для мотивации необходимо:
♦ Создание четкой целевой установки, включающей в себя непосредственные и более 

отдаленные цели;
♦ Указание на необходимость данного учебного материала для изучения других тем курса 

или учебных дисциплин (межпредметные связи) и для будущей профессиональной 
деятельности специалистов;

♦ Отбор содержания обучения в соответствии с познавательными требованиями.
Таким образом, практическая работа в области активизации учебной деятельности будет 

состоять в повышении уровня мотивации, поскольку это важное условие успешного 
формирования системы профессиональных знаний, навыков, умений.

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООТНОШ ЕНИИ В ГРУППЕ НА УСПЕВАЕМОСТЬ

Е.А. Цесарева
Научный руководитель -А .В . Ражнова

Белорусский национальный технический университет

При формировании групп в ВУЗах, классов в школах не могут быть учтены пожелания 
всех ребят группы, класса, поскольку они недостаточно хорошо знают друг друга. За время, 
прошедшее с тех пор, как группа сложилась, ребята лучше смогли узнать друг друга, 
некоторые стали друзьями, но не обошлось, вероятно, и без трений. Для того, чтобы 
определить, какова структура взаимоотношений в сложившихся группах, и было проведено 
данное исследование.

Исследование проводилось в трех разных коллективах. А именно: 6 класс средней школы 
города Минска (группа 1), группа второго курса инженерно - педагогического факультета 
БИТУ (группа 2), группа третьего курса факультета прикладной математики и информатики



БГУ (группа 3).
Всем ребятам были предложены следующие вопросы:
1) Кого из членов вашей группы вы хотели бы видеть в составе вновь организованной группы?
2) Кого из членов вашей группы вы не хотели бы видеть в новой группе?
3) Кто, по вашему мнению, выберет вас?
4) Кто, по вашему мнению, вас не выберет?
Число выборов, полученных каждым человеком, является мерилом положения его в 

системе личных отношений, измеряет его "социометрический статус". Люди, которые 
получают наибольшее количество выборов, пользуются наибольшей популярностью,
симпатией, их именуют "звездами". Если человек получает среднее число выборов, его 
относят к категории "предпочитаемых", если меньше среднего - категория "пренебрегаемых", 
если не получил ни одного выбора - категория "изолированных", если получил только 
отклонения - то к категории "отвергаемых".

Итак, после подведения итогов исследования, были получены следующие результаты:
1. В группе 1 были выявлены "явные" "звезды" и "явные" "отвергаемые". Возможно, 

это и обусловило тот факт, что в данной группе в среднем не очень высокая 
успеваемость: "звезды" не хотят дружить с "отвергаемыми", дети не хотят помогать 
друг другу в учебе.

2. В группе 2 оказалось большинство "предпочитаемых". Группу нельзя назвать 
сплоченной. Она скорее разбита на небольшие группки. И человек, принадлежащий к 
такой группе, выбирал зачастую людей из своего "окружения". Успеваемость в таких 
группах в основном одинаковая. Возможно, это было одним из критериев разделения 
на такие группы.

3. Группа 3 представляет собой сплоченный коллектив. Все ребята достаточно сильны 
в учебе, что вызывает здоровую конкуренцию между ними. И, как итог, приводит к 
высокой средней успеваемости всей группы. Возможно, поэтому и нет в этой 
группе ни явно выраженных "звезд" и "отвергаемых". Ребята довольны своей 
группой и не хотели бы менять ее состав.

Итак, проведя исследование такого характера, мы смогли убедиться в том, что 
взаимоотношения в группе все-таки имеют какое-то влияние на успеваемость.

РО Л Ь и ЗН А ЧЕН И Е М ОТИВАЦИИ В П РО Ф ЕССИ О Н А ЛЬН О М  
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТА

И.Н. Петрович
Научный руководитель -  Е.В. Поликша 

Белорусский национальный технический университет

Современный этап развития высшей профессиональной школы характеризуется 
отчетливым изменением его психологии и стратегии. Формируется новая образовательная 
парадигма, сущностными компонентами которой стали:

1. Переход от узкоутилитарной образовательной модели, ориентированной на 
профессиональную модель «специалист», к фундаментальной, ориентированной на модель 
«профессионал».

2. Ориентация всей системы профессионального образования, его целей, предметного 
содержания, технологий и методов на личность студента.

В новом подходе основная цель профессионального образования формулируется как 
фундаментальное развитие личности студента и обеспечение на этой основе его успешной 
профессионализации и социализации. Воспроизводящая функция образования как генеральная 
стратегия при узкоутилитарном подходе изменяется на развивающую; процесс подготовки 
профессионала рассматривается через призму непрерывного развития личности студента.

Анализ образовательной ситуации, а также экспертная оценка специалистов показывает, что 
новая идеология профессионального образования осмысленно, в основном одобрена научно-



педагогической общественностью и последовательно воплощается в реальную практику.
Реализуемая на новых подходах концепция профессионального образования 

продуктивно, и хотя новая модель профессиональной щколы переживает этап становления и не 
достигла оптимума, на всех ее направлениях произощли позитивные изменения. К самым 
значимым и позитивным изменениям отнесена мотивация.

Проблемное поле составляет слабая материально-техническая база обучения, 
неадекватные современным целям и задачам средства обучения, его методическая 
оснащенность, содержание и технологии.

Мотивация к образованию, освоению специальности и развитию личности формируется 
не только по средствам влияния образовательной среды, объективных и субъективных 
факторов этой среды -  условий и целенаправленной педагогической деятельности. Важное 
место в этом процессе занимает самоактуализация и саморазвитие личности студента. 
Подобный подход в современной концепции образования получил определение
экзистенциально-гуманистического подхода. Сущность экзистенции заключается в том, что 
человек «выбирает» самого себя, формирует себя каждым своим действием и поступком.

Определенная в качестве основной идеи преобразований личностная ориентация 
профессионального образования означает следующее;

1. Создание оптимальной для успешной профессионализации, образования, 
фундаментального и всестороннего развития студента образовательной среды. Кроме того, 
образовательная среда не может быть развита на уровне запросов молодежи, она должна 
представлять собой оптимум, ориентированный на эталон, иметь «базу роста» мотивации.

2. Создание условий, побуждающих студента к личностному саморазвитию и 
самоэффективности. В трактовке М.В.Кларина и И.Н.Семенова это требование 
сформулировано в форме экзистенциально-гуманистической модели «образовывающегося и 
саморазвивающегося человека, активно культивирующего у себя, благодаря рефлексии, свою 
индивидуальность, творческий потенциал и профессиональное мастерство». Подобный подход 
не исключает необходимости внешнего контроля за формированием личности студента, а 
также активного педагогического воздействия и целенаправленного управления процессом 
личностного развития. Его внешний и внутренний компоненты рассматриваются как 
синтезированный комплекс.

ИСПО ЛЬЗО ВА НИ Е ЭВМ В ПРОЦЕССЕ О БУ ЧЕН И Я  В Ш КОЛЕ

А.Б. Канон
Научный руководитель -  к.т.н. В.И. Черновец 

Белорусский национальный технический университет

Хорошее образование в школе - неотъемлемая часть становления научно-технической 
базы нашей республики. А как можно получить хорошее образование без компьютера в наши 
дни (дни технического прогресса), получить можно, но зачем начинать учиться дважды, если 
можно совместить два процесса?

Компьютер школе необходим, не только для урока информатики, но и для остальных 
предметов: физика, математика, русский и белорусский языки и др.

Большинство опрошенных родителей хотели бы, чтобы их чадо знакомилось с 
компьютером в процессе обучения, а не в процессе развлечения, но они не забывали и о 
здоровье своих детей.

Удивительно, но дети хотели бы знакомиться с компьютером в процессе развлечения. 
Поэтому необходимо разрабатывать такие программы, в которых дети, играя, обучались. 
Самыми не эффективными считаются такие программы, в которых необходимо выбрать 
правильный вариант ответа. Наиболее эффективными считаются такие программы, в которых 
ученику необходимо что-то сделать самому: подсчитать, начертить и др.

Безусловно, нельзя злоупотреблять переводом базовых предметов в электронный вид, 
надо задуматься и о валеологическом аспекте этой замены;
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• в  каком возрасте переводить учащихся в классы ЭВМ
• Продолжительность занятий
• Модернизация школьной базы ЭВМ
• Объем даваемой информации

Ведь если мы займемся только усовершенствованием компьютеризированного 
педагогического процесса и забудем о здоровье учащихся, в итоге мы получим таких детей, 
которым нужен был бы только компьютер и его излучения.

Немало важную роль играет и план урока, сколько надо дать времени работы за 
компьютером, сколько времени работы с книгой, сколько на объяснение и повторение темы. 
Разработки в данном направлении ведутся давно, но не было возможности ввести 
компьютеризированные уроки в школе, в связи со слабой компьютерной базой и слабыми 
знаниями преподавателей в этой области.

О СОБЕН Н О СТИ  РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И Н ТЕРЕСА  СТУДЕНТОВ

Е.В. Борщевская, Е.Ф. Анискович
Научный руководитель -  Е.Л. Гриневич

Белорусский национальный технический университет

Развитие у студентов интереса к учебе вначале может быть ориентировочным, - затем 
интерес (при соответствующих условиях) будет развиваться, проходя, как правило, четыре 
ступени: сознательный - созерцательно-действенный - причинно-познавательный - 
познавательно-творческий интерес. Мы провели диагностику познавательного интереса 
студентов ИПФ к различным видам учебной деятельности при изучении общеобразовательных 
и технических дисциплин, а также при проведении практических занятий. В исследовании 
приняли участие 62 студента специальности 02.06.02. «Технология. Профориентационная 
психология». Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.
Распределение интереса студентов к

Таблица 2.
Распределние интереса студентов ИПФ

Вид деятельности Вызван
интерес

кол-во %
1 Самому изучить 

какую-либо тему
20 33

2 Отупшь объяснения 
прагюдавагетя

55 92

3 Слушать ответы 
одногруппников

39 54

4 Рецензировать 
ответы товарищей

9 14

5 Задавать вопросы 
студенту

12 20

6 Выполняш
провфоннуюрабсяу

10 15

7 Отвечать 7 12

№ Вид деятельности Вызван
интерес

кол-во %
1 Разработать инструкцию 33 55

2 Работать по готовой 
инструкции

40 66

3 Работать по составленной 
самим инструкции

33 55

4 Прешли атпю всех заданий, а 
задш Е ы гю л н ш ь  их

42 70

5 Выполнить задания без 
всякого анализа

16 26

6 Оупшъ и смспрещ как 
преподаватель решает задачи

57 95

7 Слушать и смотреть, как 
студенты решают задачи

44 73

По этим данным можно сделать вывод, что нет ни одного вида деятельности, который не 
нравился бы кому-нибудь из студентов. Обнаружились, в частности, и студенты, которые в числе 
других заинтересовавших их форм работы назвали проверочные работы (но подчас с оговоркой 
«когда все знаешь»). Мы выяснили также, что у студентов, имеющих интерес к учебе, постепенно 
снижается увлечение чисто практической деятельностью, но появляется интерес к теоретическим 
вопросам. Из интереса, эпизодически возникающего на отдельных занятиях, в дальнейшем может
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развиться познавательный интерес. Для выяснения особенностей интереса у студентов ИПФ нами 
был проведен устный опрос о времени его возникновения. Анализ ответов показал, что интерес к 
учебе у студентов может возникнуть на любом курсе. Но обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что интерес к учебе у студентов первого года обучения несколько выше, чем у 
студентов старших курсов. Это легко объяснить, если обратить внимание на возрастные и 
психологические особенности студентов. Смена обстановки, появление в обществе в новом 
качестве, иное отношение к подростку преподавателей, родителей и друзей и определяют 
повышенный интерес студентов-первокурсников к учебе. Этот интерес мы и называем 
ориентировочным. Подростки дадут чего-то интересного от учебы.

Таким образом, преподаватель должен помнить, что студент часто еще не в состоянии 
осознать, какой из учебных предметов ему нравится больше других. Он еще не связывает 
достаточно прочно мотивы учебы с потребностями своей будущей профессионально
педагогической деятельности. Поэтому задача формирования познавательных интересов у 
студентов должна решаться с учетом специфики факультета и KOtrrHHreHTa будущих педагогов.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ВОСПИТАНИЯ ЛИ ЧН О СТИ  В
КОЛЛЕКТИВЕ

Т.В. Линич, П.А. Мельникова 
Научный руководитель -  Е.Е. Белановская

Белорусский национальный технический университет

Взаимоотношения в коллективе студентов, хотя и зависят от индивидуальных 
особенностей каждого из них, тем не менее, определяются, прежде всего, учебно- 
воспитательным процессом, организацией деятельности студентов, взаимоотношениями с 
преподавателями на основе педагогики сотрудничества.

Общение между преподавателем и студентом, основанное на педагогике сотрудничества, 
дает в вузах заметно положительные результаты.

Ответы на вопрос «Каковы, на Ващ взгляд, причины и последствия не сложившихся 
взаимоотношений между студентами и преподавателями? дают основания полагать, что 
преподавателю следует искать эти причины в себе.

Студенты указали следующие причины:
отсутствует демократизм в отношениях «преподаватель-студент»;
личная неприязнь, предвзятость;
консерватизм мышления преподавателя;
неумение и нежелание преподавателя отвечать на вопросы студента;
максимализм студента.
Названы следующие последствия не сложивщихся отнощений; в учебной группе 

усиливается обоюдное непонимание, что отрицательно влияет на усвоение учебного материала; 
пропадает всякий интерес к изучаемому предмету; необъективно оцениваются знания студента 
на экзамене.

Практика, психолого-педагогические, социологические исследования показывают, что 
общение студентов с преподавателем является одной из главных проблем учебно- 
воспитательного процесса. Для правильной организации взаимоотношений в системах 
«преподаватель-студент», «студент-студент» и т.п. преподавателю в первую очередь 
необходимо осуществить:

- анализ всей жизнедеятельности студентов (а не только учения) и тех форм общения, 
которые при этом возникают -  официально-деловых, личностных, доверительных;

- выявления наиболее оптимальных в воспитательном отношении моделей общения.
- анализ мотивов общения студентов с преподавателями.
В учебно-воспитательном процессе реализуется взаимосвязанная деятельность педагога и 

студента , и повышение ее эффективности также непосредственно зависит от педагогического 
мастерства преподавателя, который должен глубоко осмыслить ее закономерности, И здесь
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особенно важен подход к педагогическому мастерству как к деятельности по решению 
продуктивных задач.

Учебный процесс в вузе -  это непрерывное взаимодействие, общение преподавателя со 
студентами. Успех деятельности педагога зависит от сформированности его коммуникативных 
качеств: умения организовать свои отношения со студентами, активно управлять 
взаимоотношениями в учебном коллективе.

Курс «Основы педагогики и психологии», читаемый в Белорусском национальном 
техническом университете, знакомит студентов с теоретическими проблемами психологии и 
педагогики, некоторыми методами формирования оптимального педагогического общения, 
самостоятельного совершенствования коммуникативных умений. Студенты решают психолого
педагогические задачи, моделирующие реальную деятельность.

Перечисленное выше не исчерпывает многообразных связей студента и преподавателя. 
Можно выявить ряд других существенных компонентов в целях организации правильных 
взаимоотношений в первичных вузовских коллективах.

ПРИ ЕМ Ы  АКТИВИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В П ЕРИО Д ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

Е.А. Лицкая
Научный руководитель -  С.И. Конопелька 

Белорусский национальный технический университет

Педагогическая практика -  является важнейшим составным компонентом подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Она проводится в условиях, максимально 
приближенных к профессиональной деятельности. В процессе педагогической практики 
студенты учатся применять общие принципы и закономерности педагогики, психологии, 
физиологии и других наук к конкретным обстоятельствам обучения и воспитания, овладевают 
профессиональными умениями и навыками, опытом практической деятельности, осознают 
фундаментальные научно-теоретические основы деятельности преподавателя.

Эффективность педагогической практики в значительной степени зависит от определения 
ее целей, задач, принципов, содержания и умелой организации, включая и знание общих 
закономерностей развития личности.

Цель педагогической практики -  способствовать адаптации будущего специалиста в 
условиях предстоящей профессиональной деятельности.

Осуществление контроля за теоретической и педагогической подготовкой будущих 
специалистов к предстоящей самостоятельной деятельности в роли педагога, а также создание 
предпосылок для активации личности студента как субъекта деятельности (а не объекта) 
позволяет повысить эффективность педагогической практики как учебного вида деятельности.

При создании условий для творческого и активного развития будущих специалистов 
необходимо учитывать следующие трудности, с которыми сталкиваются студенты в процессе 
педагогической практики:
А) научная теория -  это знание общих законов, принципов, правил, а практика в ее 
непосредственной данности конкретна и ситуативна; применение теории на практике требует 
уже некоторых навыков творческого мышления, которыми студент еще не располагает:
Б) учебная деятельность -  это целостный процесс, его организация (как и воздействие на 
целостную личность учащегося) требует опоры на синтез знаний (по философии, педагогике, 
психологии, методике и др.), тогда как знания начинающего практиканта не интегрированы 
еще в той степени, какая требуется организацией многогранного и целостного процесса 
обучения.

Анализ отзывов студентов об эффективности педагогической практики позволяет 
определить следующие приемы активизации студентов во время ее прохождения:

- перестройка принципов организации деятельности в ходе педагогической практики на 
основе педагогики сотрудничества между студентами, преподавателями университета и 
базовых учебных учреждений (совместно планируют, анализируют, корректируют
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деятельность студентов);
- опубликование деятельности отдельных студентов, отзывов их руководителей;
- совместное обсуждение состояния дел в процессе практики, отчетов студентов (с 

выставлением дифференцированной оценки, учитывающей все виды учебно-воспитательной 
деятельности, проводимой практикантом во время практики);

- посещение зачетных уроков, наиболее ярких мероприятий отдельных студентов, 
приглащение на них студентов младщих курсов;

- некоторые формы оплачиваемой работы (руководство кружками, секциями и т.д.)-
Активное участие студентов в процессе педагогической практики позволяет создать у них

позитивные мотивы для дальнейщей учебы в университете, облегчить изучение основных 
нормативных дисциплин психолого-педагогического цикла, почувствовать практическую 
значимость теории. При активном участии студентов в процессе педагогической практики 
происходит осознание ими своих потенциальных возможностей, познание своих резервных 
сил, способностей самоуправления, саморегуляции психическим состоянием и поведением в 
условиях реальной педагогической деятельности.

М ОТИВАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ Ф АКТОРЫ , СПОСОБСТВУЮ Щ ИЕ 
И П РЕПЯТСТВУ Ю Щ И Е Д О СТИ Ж ЕН И Ю  УСПЕХОВ

С.В. Рачицкий
Научный руководитель -  к.пед.н, доцент И.Л. Прокопчик-Гайко 

Белорусский национальный технический университет

Избранная нами тема является актуальной в связи с тем, что от мотивации достижения 
успехов и избежания неудач во многом зависит судьба и положение человека в обществе, его 
вклад в общее дело развития и процветания своей страны. Актуальность изучения 
мотивационно-психологических факторов достижения успеха определяется также их 
значи.мостью для каждого человека на пути его профессионального становления.

Нащему изучению была подвергнута мотивация будущих инженеров-педагогов. В 
процессе исследования преследовалась такая цель как выявление мотивационно
психологических факторов, способствующих и препятствующих достижению успеха. Бьша 
изучена литература по предмету исследования, проведён констатирующий эксперимент (с 
использованием валидной методики А.Мюрреея с некоторыми изменениями) и анализ 
полученных данных с использованием элементов математической статистики. В исследовании 
мы опираемся на ютассофикацию Х.Хекхаузена, который выделял два разных мотива, 
функционально связанных с деятельностью, направленной на достижение успеха. Это —мотив 
достижения успеха и мотив избегания неудачи. На основе анализа работ испытуемых 
выяснилось, что только 25% из них мотивированы на успех. В качестве факторов такой 
мотивации выступают следующие: потребность в доминировании; наличие целостной «Я»- 
концепции, включающей осознание своих способностей; доминирование внутренних мотивов 
над внещними; постановка целей и реализация задач в соответствии с поставленными целями.

Нами было выявлены следующие факторы, препятствующие достижению успеха: 
лищение автономности и самостоятельности ребёнка в семье; низкий уровень интеллекта; 
тревожность; высокая неадекватная самооценка.

Результаты нащего исследования показали, что для больщинства испытуемых характерна 
тенденция не к достижению успеха, а к избеганию неудач, отсюда вытекает и защитный 
характер мотивации учения, отсутствие инициативы и ответственности. Таким людям 
свойственно беспокойство, чувствительность к любого рода замечаниям. Это, вероятно, могут 
быть лица, имеющие высокий уровень притязаний, завыщенную самооценку, но не владеющие 
навыками общения и достижения целей и потому не удовлетворённые своим положением в 
социуме, где, по их мнению, недостаточно ситуаций в которых они могли бы проявить свои 
способности и умения, доказать своё превосходство и получить признание. Вероятно, не имея 
установки на достижение успеха в деятельности, они хотели бы удовлетворить другие
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значимые для них потребности.
Знание мотивационно-психологических факторов достижения успеха и неудач может 

помочь будущим профессионалам, молодым специалистам активнее включаться в 
профессиональную деятельность и, благодаря достижению успеха, не снижать уровень 
профессиональной деятельности длительное время, внести более существенный вклад в 
экономику своей страны.

Проведённое нами исследование является первым шагом в изучении многообразных 
мотивационно -  психологических факторов способствующих и препятствующих успеху. 
Данные о факторах успеха и неудач, выявленные в нашем исследовании могут стать основой 
для разработки специальных методов и приемов развития и коррекции профессиональной 
мотивации будущих инженеров- педагогов.

Н ЕКО ТО РЫ Е А С П ЕК ТЫ  РАЗВИТИЯ ТВО РЧЕСКО ГО  М Ы Ш ЛЕНРІЯ У
СТУДЕНТОВ

П.В. Пугач
Научный руководитель -  к. психол. н., доцент И.И. Лобач 

Белорусский национальный технический университет

Формирование творческого мышления у студентов является важнейшей психологической 
проблемой профессионального обучения личности. С точки зрения современной психологии, 
творческое мышление, направленное на создание нового, оригинального продукта 
деятельности, является высшей формой проявления мышления, которое, в свою очередь, 
представляет собой вершину развития человеческой психики.

Процесс творчества зачастую не поддается контролю со стороны сознания. Творчество во 
многом подсознательно и его результат может оказаться неожиданным для человека. Одна из 
задач психологии творческого мышления -  установление соотношения сознательного и 
интуитивного компонентов в процессе творчества. Следует отметить, что это соотношение 
определяет различие между научным творчеством и творчеством в искусстве. Во втором случае 
роль подсознания гораздо выше.

Творчество, как и другие проявления человеческого мышления, реализуется в процессе 
деятельности, причем деятельность в этом случае носит продуктивный характер и преследует 
цель не адаптации к условиям среды, а преобразования этой среды.

Сам процесс творческой деятельности можно разбить на три основных этапа:
1) осознание проблемы; 2) разрешение проблемы; 3) проверка.
Эти этапы в свою очередь подразделяются на подэтапы:
1.1 усмотрение проблемы, что соответствует эмоциональной реакции (удивление, 

затруднение и т. п.);
1.2 понимание наличных фактов, систематизация данных;
1.3 постановка проблемы, что обуславливает выбор пути поиска.
2.1 выработка гипотезы (на основании предыдущего опыта);
2.2 развитие решения: приведение имеющихся фактов в логическую цепь в свете 

имеющейся гипотезы, установка недостающих фактов. В результате, теория может быть 
принята или отвергнута.

Таким образом, творчество представляет собой сложный многоуровневый процесс, 
протекание которого зависит от множества внешних и внутренних факторов. К внутренним 
факторам относятся способности человека. Разные люди наделены ими в различной степени, 
однако творческие, как и любые другие способности, поддаются развитию в процессе обучения 
и самостоятельной работы. Поэтому, одними из важнейших проблем психологии творческого 
мышления являются проблемы диагностики и развития творческих способностей. Методики 
диагностики творческого мышления можно разделить на две группы. Первые основаны на 
тестах, служащих для определения отдельных свойств творческого мышления (оригинальность 
образного или вербального мышления, способность генерировать идеи и т. д.). Вторая группа
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методик -  это сложные комплексные исследования, в которых воссоздаются условия 
социальной микросреды, которые могут выявить наличие творческих способностей.

В результате исследования, которое проводилось в группе студентов БГПУ им. М. Танка, 
была установлена зависимость между оригинальностью вербального и невербального мышления. 
Для тестирования использовался один из адаптированных субтестов полного теста Торренса -  
«Завершение картинок», а также тест Медника (найти слово-связку для тройки слов).

ИЗУЧЕНИЕ п р о ф е с с и о н а л ь н о й  “Я ”- КО Н Ц ЕП Ц И И  ПЕДАГОГА

С.М. Бадыль
Научный руководитель -  к.пед.н., доцент И.Л. Прокопчик-Гайко

Белорусский национальный технический университет

Нами изучается актуальная проблема, связанная с представлением о внешнем виде 
современного педагога, с формированием “физической” “Я”-концепции. “Я”- концепция- это 
обобщенное представление о самом себе. Она возникает у человека в процессе социального 
взаимодействия как “неизбежный и всегда уникальный результат психического развития, как 
относительно устойчивое и в тоже время подверженное внутренним изменениям и колебаниям 
психическое приобретение” [1,с.8-9]. Она накладывает отпечаток на все жизненные проявления 
человека -  с самого детства до глубокой старости. Неустойчивость “Я”-концепции может 
служить как причиной, так и следствием фрустрации - состояния глубокого эмоционального 
дискомфорта. Для психологов все более очевидным становится тот факт, что “Я”-концепция 
педагога определяет его поведение, стиль и методы работы. Педагог, имеющий всесторонне 
развитую “Я”-концепцию является незаменимым человеком не только в учебных заведениях, 
но и далеко за ее пределами. В своей работе мы рассматриваем не целостную “Я”-концепцию, а 
только один ее компонент, а именно- “Я”-физическое, в которой можно выделить “Я”- 
стилистическое и “Я”-телесное.

В демократическом обществе возникают тенденции разнообразия стиля в одежде и 
внешности представителей системы образования. В тоже время можно предположить, что 
внешний вид педагога оказывает влияние на эффективность процессов обучения и воспитания.

Предметом нашего исследования явилось изучение представлений будущих инжинеров- 
педагогов о своем внещнем виде в будущей профессии. Мы поставили цель изучить влияние 
стиля одежды и внещности на восприятие учебного материала учащимися. Испытуемыми были 
студенты четвертого курса инжинерно-педагогического факультета в возрасте 20-21 лет. В 
качестве рабочей гипотезы была выдвинуто предположение, что стиль одежды и внешности 
влияют на эмоциональное состояние будущего профессионала и могут повысить или понизить 
профессиональную самооценку, оказать влияние на процесс профессионального роста.

Нами была разработана анкета, направленная на выявление влияния своей внешности и 
одежды на профессиональное состояние будущих педагогов и на восприятие ими своих 
преподавателей. Например, чтобы выяснить влияет ли внещний вид педагога на учебный 
процесс, предусматривался вопрос: ’’Если педагог стильно выглядит, повыщает ли это у Вас 
интерес к его предмету?”.

Результаты исследования показали, что ответы испытуемых можно разделить на 3 
группы по их содержанию. К первой группе (41%) были отнесены испытуемые, которые 
придают большое значение, как своей внешности, так и внешности преподавателя в равной 
степени. Испытуемые второй группы (8 %) предъявляют высокие требования к одежде 
педагога, но своей не интересуются, то есть у таких людей не сформировано “Я”-физическое. 
И, если педагог придет в не выглаженном костюме, это понизит заинтересованность в учебе. 
Третья группа испытуемых (51 %) обращает внимание только на свой внещний вид, а 
внешность педагога их не интересует.

На основе полученных данных можно сделать вывод, что внешний вид педагога играет 
не последнюю роль в процессе обучения и воспитания. Это, указывает на то, что педагогу 
необходимо всегда иметь соответствующий внещний вид.

14



Литература
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М ОТИВАЦИЯ у ч е б н о й  д е я т е л ь н о с т и  с т у д е н т о в  
П ЕДАГОГИЧЕСКОГО Ф АКУЛЬТЕТА

ИНЖ ЕНЕРНО-

Т.Г. Максименко
Научный руководитель -  к.пед.н., доцент И.Л. Прокопчик-Гайко

Белорусский национальный технический университет

Высшие учебные заведения постоянно и целенаправленно изучают пути повышения 
эффективности учебного процесса. Возникают поиски методологического характера, чтобы 
разнообразный материал отвечал уровню общего и профессионального развития студента и, 
чтобы в ходе его усвоения студенты поднимались на еще более высокий уровень развития. За 
всем этим стоит стремление сформировать достаточно устойчивые познавательны мотивы. 
Учебная мотивация определяет целенаправленность действий, организованность и 
устойчивость целостной деятельности студента, направленной на достижение 
профессиональных целей в будущем.

Была изучена учебная мотивация у студентов IV курса БИТУ на основе метода 
анкетирования. В исследовании принимали участие 30 студентов. При анализе результатов 
исследований мы опирались на классификацию мотивации А.Маслоу [1], который выделил две 
основных группы мотивации: дефицитарная и мотивация роста. В результате исследования 
были выявлены пять основных групп студентов, имеющих различные соотношения мотивации 
роста и дефицитарной мотивации. Эти результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Группа
студентов

В % отн-нии от 
общего числа 

студентов

Мотивация
роста

Дефицитарная
мотивация

1 3,3% 100% 0%
2 14,2% от 75% до 99% от 1% до 25%
3 26,4% от 50% до74% от 26% до 50%
4 46,2% от 25% до 49% от 51% до 75%
5 9,9% от 0% до 24% от 76% до 100%

Для испытуемых 1-ой группы было характерно в ходе учения испытывается 
удовлетворение от сознания расширения собственных перспектив в смысле знакомства с 
действительностью, с открытием для себя каких-то ранее неизвестных сторон. Для испытуемых 
2-ой группы были характерны широкие познавательные интересы, устойчивое стремление к 
самосовершенствованию и развитию, творческое отношение к учению. У испытуемых 3-ей 
группы было выявлено положительное отношение к процессу учения, заинтересованность к 
выполняемой работе. Характерными особенностями 4-ой группы была заниженная 
самооценка, неуверенность в собственных силах при выполнении задания, нейтрального 
отношения к процессу обучения. Испытуемые 5-ой группы выявили необходимость 
формирования адекватной мотивации к процессу учения в связи с отрицательным отношением 
к занятиям.

Формирование у студентов мотивации роста в процессе обучения в конечном итоге дает 
большую результативность и качественность профессионального обучения, обеспечивает 
прочное овладение знаниями и служит реализации требований к образованию и воспитанию 
подрастающего поколения, что является основной задачей высших учебных заведений нашей 
страны.

Литература:
1. Маслоу А. По направлению психологии бытия. -  М., 2002.
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ВЛИЯНИЕ СФ ЕРЫ  О БЩ ЕН И Я  СТУДЕНТОВ НА П РО Ц ЕСС ИХ АДАПТАЦИИ

Е.Е. Прокопчу к
Научный руководитель -  Е.А. Гриневич

Белорусский национальный технический университет

Главным действующим лицом в системе образования является преподаватель. Значимость 
функций вузовского преподавателя определяется следующими показателями; уровнем 
профессиональных знаний, педагогическим мастерством, научной деятельностью, 
личностными качествами, уровнем общей культуры и т.д. Указанные качества преподавателя 
являются основным средством нормативной ориентации и выработки соответствующих адаптивных 
механизмов в жизнедеятельности студента. Общеизвестно, что формы и методы обучения в вузе 
значительно отличаются от щкольных. В вузе вчерашний школьник сталкивается с новыми для 
него системой обучения и социальной средой, которые требуют большей самостоятельности и 
ответственности, самоконтроля, рационального распределения бюджета времени. Изменяется 
также образ жизни, что связано с необходимостью адаптироваться в условиях общежития, 
городской среды (для сельских жителей) и т.п. Это вносит существенные изменения в 
психологическую структуру личности, приводит к выработке новых социальных и 
мировоззренческих установок, ориентации и стереотипов поведения. Для студента главным 
занятием становится учеба, подготовка к будущей профессиональной деятельности.

На первом курсе студенты еще не полностью адаптировались к новым условиям 
жизнедеятельности: не могут приспособиться к новым формам занятий (на это указали 19,3 % 
опрошенных), у них проявляется слабая довузовская подготовка (35,1 %), их не удовлетворяют 
условия проживания в общежитии (18,1 %) и т.д. В то же время первокурсники указывают на 
недостаточное внимание к ним со стороны преподавателей, кураторов, воспитателей общежития 
(16,3 %). В проводимом нами исследовании приняло участие 74 студента ИПФ.

Людей, адресующих помощь первокурсникам, можно разделить на две группы: в 
формальной сфере, оказывающих помощь в соответствии со своими функционально
должностными обязанностями (преподаватели, кураторы, воспитатели общежитий, 
представители ректората и деканата, органов самоуправления и общественных организаций), и 
в неформальной сфере (родители, друзья, однокурсники и старшекурсники). Главным же 
помощником в процессе адаптации студента в вузе является преподаватель, что подтверждается 
результатами опроса. Ответы на вопрос анкеты: "В чьем совете, поддержке и помощи Вы 
больше всего нуждаетесь в настоящее время?" - распределились следующим образом (можно 
было отметить несколько вариантов ответов).

№ Формальная сфера общения % № Неформальная сфера 
общения

%

1 Преподаватели 28,7 7 Родители, родственники 63,3
2 Кураторы групп 8,0 8 Друзья 61,9
3 Ректорат, деканат 7,1 9 Одногруппники 24,3
4 Молодежные организации 2,2 10 Студенты старших курсов 18,5
5 Студенческое самоуправление 1,8 11 Не нуждаюсь 10,0
6 Воспитатели общежитий 1,1

Как свидетельствуют приведенные данные, абсолютное большинство студентов 
нуждаются в формальной и неформальной поддержке, и только 10,0 % из них не нуждаются в 
этом. При дополнительном анализе было выявлено, что более самостоятельными выглядят при 
распределении по полу юноши (не нуждаются в помощи 14,7 % в сравнении с 6,4 % у 
девушек); по месту жительства до поступления в вуз - горожане, особенно минчане (14,4 % 
против 4,0 % у сельчан). Выходцы из села также в большей степени ориентированы на 
поддержку со стороны деканата (12,4 % против 4.5 % у минчан), кураторов (соответственно 
11,0 % и 5,7 %), преподавателей (37,8 % и 25,4 %). Это и понятно, поскольку все первокурсники 
из села и районных центров, в отличие от горожан, оторваны от непосредственной родительской 
опеки и требуют дополнительного внимания.

Таким образом, результаты социологических исследований свидетельствуют о тесной
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связи учебной деятельности студентов с доброжелательным отношением к ним со стороны 
преподавателей, состоянием морально-психологического климата в студенческих и 
преподавательских коллективах, с условиями быта и отдыха, с уровнем общей и физической 
культуры участников учебного процесса и т.д. Следовательно, руководящим структурам вуза 
необходимо постоянно учитывать мнение и настроение студентов и преподавателей по всем 
направлениям вузовской жизни.

П О ТЕРЯ ИДИВИДУАЛЬНОСТИ И КАК СЛЕДСТВИЕ ОТКАЗ ОТ 
П О ЗИТИВНОЙ СВОБОДЫ  С ПО М О Щ ЬЮ  КОНФ ОРМ ИЗМ А

в. в. Зуева
Научный руководитель -  доцент Л. С. Баранова

Белорусский национальный технический университет

Цель работы: исследование склонности к конформизму современной молодежи. 
Методика исследования состояла в вопросе 59 студентов дневного отделения 2-5-ых курсов 
БИТУ. Опросник, состоящий из 20 вопросов, составлен автором статьи.

В ходе опроса выяснилось:
1.38% опрошенных считают что современная система образования подавляет 

самостоятельность мышления. 59% считают что в процессе учебы подавляется их 
индивидуальность, а 63% - не имеют возможности заниматься творчеством.

2. 83% студентов ответило, что в течении все жизни общество навязывало обще 
принятую мораль и из страха одиночества 96% подчинялось общественному мнению.

3. 100% опрошенных не различают два понятия: позитивную ‘свободу для и негативную 
свободу от ’. Из них 73% считают, что свобода это делать то, что хочется, не взирая на власть и 
общество, а 66% - определило ‘независимость’, как обладание материальными ценностями.

4. На вопрос: ‘Почему Вы подчиняетесь авторитарным личностям?’, 35% студентов 
ответило: ‘Так надо’, 52% - ‘Отсутствие денег, низкое социальное положение’, 17% - ‘Выгода’.

5. 76% опрошенных определило, что до настоящего возраста они потеряли ‘собственное 
‘Я” больше, чем на половину, из них 4% потеряло свое ‘Я’ полностью, а только 24% - не 
потеряло вовсе.

6. 79% считают, что их цель в жизни заключается в получении образования, достижения 
материального благосостояния и создании семьи, а только 7% видят смысл жизни в счастье, 
любви и самой жизни.

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что порочность принципов 
воспитания и систем образования ведут не к укреплению индивидуальности, не к развитию 
творческой личности, не к развитию самостоятельности мышления, а ведут к обезличиванию 
человека, тем самым делая из него функционера общества, ’одним из всех ’ и от страха быть не 
признанным и отвергнутым обществом подавляющее большинство молодежи отказываются от 
собственной ‘Свободы для’ посредством конформизма.

П О ТРЕ БН О С ТЬ УЧАЩ ИХСЯ В О БЩ ЕН И И

А.М. Новикова
Научный руководитель -  Г.Р. Ванкович

Белорусский национальный технический университет

Общение может быть определено как обмен информацией языковыми и неязыковыми 
средствами. Оно является первоосновой отнощений, в том числе и коллективных, и определяется 
психологическим климатом в коллективе, который оказывает существенное воздействие как на 
самого человека, так и на качество его работы. Причем любопытно, что это влияние действует с 
почти одинаковой силой как в группах рабочих низкой квалификации, так и среди коллективов, 
члены которых заняты высококвалифицированным интеллектуальным трудом.

Для создания и поддержания в коллективе благоприятного психологического климата
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необходимо соблюдать элементарные заповеди общения: быть вежливым, выдержанным, 
справедливым, не унижать чужого достоинства и ...стремиться общаться.

Нами была предпринята попытка изучить потребности в общении учащихся массовой 
общеобразовательной школы. В эксперименте приняли участие 24 ученика 9-го класса. В 
результате исследования была выявлена средняя и высокая потребность в общении. Данные

Высокая потребность в 
общении

Средняя потребность в 
общении

Низкая потребность в 
общении

83,5% 16,5% 0%

Средняя потребность в общении проявляется в стремлении личности принадлежать к 
группе, быть ее членом, взаимодействовать с нею, участвовать в совместной деятельности, 
находиться вместе.

Людей с высокой потребностью в общении отличают стремление к поддержанию и 
восстановлению хороших отношений между людьми; сильные переживания при разрыве 
отношений; способность простить проступок ради восстановления хороших отношений; 
стремление помогать другим; способность отказаться от собственных удобств ради других; 
стремление расширять сферу своего общения.

Проведенное исследование показало, что потребность в общении является неотъемлемым 
компонентом в структуре развития учащихся и играет определяющую роль в выборе 
профессии. В работе с учащимися, у которых выявлена высокая потребность в общении, 
следует поддерживать это стремление, поддерживать их собственную инициативу в любой 
деятельности. Подростков со средней потребностью в общении надо привлекать к принятию 
решений, касающихся жизни коллектива, характера деятельности; надо учить сотрудничать и 
взаимодействовать, не бояться высказывать собственное мнение, отстаивать его, но не в ущерб 
другим. Здесь очень многое зависит от педагога -  от его желания и умения создать хорошую, 
трудовую атмосферу. Причем это отнюдь не предполагает ни снижения требовательности, ни 
заигрывания с людьми. Поэтому, выявив личностные особенности своих учеников, он может 
помочь им найти свою будущую профессию и себя в ней.

РАЗВИТИЕ И Н ТЕЛЛЕКТУ А ЛЬН Ы Х  СП О СО БН О СТЕЙ  СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Н.И. Витушко
Научный руководитель -  к.п.н., доцет: А.С. Баранова 
Белорусский национальный технический университет

Цель -  исследовать интеллектуальные способности студентов ИПФ, их связь с другими 
показателями личности. Интеллект -  общая способность к познанию и решению проблем, 
определяющая успешность любой деятельности и лежащая в основе других способностей; 
система всех познавательных способностей индивида; ощущения, восприятие, память, 
представления, мышление, воображение; способность к решению проблем без проб и ошибок 
«в уме». Кроме вербального и невербального интеллекта некоторые авторы выделяют понятие 
технического интеллекта, под которым понимают «взаимосвязь комплексных свойств 
человеческой личности, в основе которых лежит устойчивый интерес к технической 
деятельности, служащий главной предпосылкой для увеличения технических знаний, 
приобретения технических умений и навыков, обуславливающих определенный уровень 
практического мышления и технического воображения». В ходе экспериментального 
исследования были выявлены типы мышления, коэффициент неиспользованного 
интеллектуального потенциала, тип ВИД, уровень конфликтности, самооценки, коэффициент 
коммуникативных и организаторских способностей. Была использована методика Г.Алдера, 
П.Федоришина. Данные исследования представлены в таблице.
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Показатели развития личности
высокий 
КНИП 
(свыше 60 
эаллов)

нормативн 
ый КНИП 
(от 40 до 
60 баллов)

низкий 
КНИП 
(менее 40 
баллов)

Сильный тип ВИД +
Слабый тип ВНД +
Средний тип ВНД
Завышенная самооценка +
Заниженная самооценка +
Адекватная самооценка +
Визуальный интеллект +
Аудиальный интеллект +
Кинестетический интеллект +
Технический интеллект +
Эмоциональный интеллект +
Высокий барьер готовности к педагогической 
работе

+

Низкий барьер готовности к педагогической 
работе

-t-

Экспериментальное исследование позволило сделать вывод о взаимосвязи и 
взаимозависимости уровня развития различных видов интеллекта от уровня развития других 
сторон личности. Повысить уровень интеллекта, можно воздействуя на другие показатели 
развития личности (уровень самооценки, конфликтности, коммуникации, организаторских 
способностей).

ОЦЕНКА С КО РО СТИ  ИНФ ОРМ АЦИОННОГО П О ТО КА  П РИ  О БУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ И Н Ж ЕН ЕРН О -ТЕХ НИ ЧЕСКИ Х  С П ЕЦ И А ЛЬН О СТЕЙ  В

ПЕРВОМ  СЕМ ЕСТРЕ

А.И.Стром, Н.П. Юркевич
Научный руководитель -  к.ф.-м.н., доцент Н.П. Юркевич

Белорусский национальный технический университет

Целью данной работы является оценка скорости информационного потока при обучении 
студентов первого курса факультета природных рееурсов и экологии БИТУ в течение первого 
семестра. Необходимость проведения подобной оценки связана с проблемой адаптации 
студентов первого курса (а это, как правило, бывшие школьники) к учебным нагрузкам в ВУЗе.

Скорость информационного потока (Nt) -  это количество информационно смысловых 
элементов текста (N), поступающих во время лекционных занятий для восприятия студентами 
за единицу времени t:

Nt = N/t.
Под информационно смысловым элементом текста понимается понятие (определение и 

Т .П .), которое выражается словесно или в виде формулы. Например, система -  совокупность 
веществ, принимающих участие в данном физико-химическом процессе (химия), плоская линия 
-  это линия, все точки которой принадлежат некоторой плоскости (высшая математика), 
минералы -  природные химические соединения, однородные по составу и строению, 
образовавшиеся в результате естественных физико-химических процессов (основы геологии). 
Количество информационных элементов текста подсчитывалось за время одного лекционного 
занятия (два академических часа) и усреднялось по числу лекций за семестр.

Оценка скорости информационного потока проводилась на основе подсчета среднего 
количества информационного смысловых элементов текста, поступающих для усвоения 
студентами во время лекционных занятий по дисциплинам, для которых в конце семестра 
предусмотрен экзамен: химия, высшая математика, основы геологии, информатика, 
инженерная графика.
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I II III IV V

Рис.1. Скорость информационного потока при обучении дисциплинам: I — химия; II -  
высшая математика; III - основы геологии; IV -  информатика; V -  инженерная графика

Результаты данного исследования представлены на рис.1. Установлено, что скорость 
информационного потока по дисциплине химия составляет 0,7 элементов в минуту, высшая 
математика и основы геологии -  по 0,8 элементов в минуту для каждой дисциплины, 
информатика и инженерная графика -  по 0,9 элементов в минуту.

ОБ ИСПО ЛЬЗО ВА НИ И  ТЕОРЕТИ КО -ВЕРО ЯТН О СТН Ы Х  ЗНАНИЙ В 
ПРА КТИ КЕ НАЧАЛЬНОЙ Ш КО ЛЫ

Т.Л. Дикун
Научный руководитель -  к.пед.н., доцент В. Л. Дрозд 

Мозырский государственный педагогический университет

Проблема активизации мыслительной деятельности младших школьников на уроках 
математики, когда используются элементы теории вероятностей, является очень актуальной и 
требует дальнейшей разработки. Эта область знаний вплоть до настоящего времени находится 
в состоянии интенсивного развития. В настоящее время нет практически ни одной области 
науки, в которой в той или иной степени не применялись бы вероятностные методы, 
знакомство с которыми необходимо каждому грамотному человеку. Биология, физиология, 
медицина, социология все шире применяют вероятностные методы. Не чуждаются их и такие 
науки, как психология, лингвистика, литературоведение и даже эстетика.

Данная проблема непосредственно выходит на те понятия, с которыми ребята 
встречаются в жизни практически на каждом шагу. Мысли ребенка направлены не только лишь 
на материальную сторону желаемого, но и на выбор наилучших путей для достижения своей 
цели. Систематические знания в этой области помогут ребенку развиваться в условиях 
современной жизни.

Целью нашего исследования является показ целесообразности введения задач по теории 
вероятностей в преподавание математики в начальной школе.

Для достижения поставленной цели, мы использовали следующие задачи;
❖  создание комплекса вероятностных задач для учащихся начальной школы;
❖  показать, что вероятностные задачи позволяют активизировать познавательную 

деятельность младших школьников и являются эффективным средством развития учеников;
•t* разработать методику обучения младшего школьника решению вероятностных задач 

через структуру решения вероятностной задачи.
В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что расширение 

экспериментальной работы учащихся на уроках математики позволит сделать оптимальной 
обратную связь (учитель -  ученик) в процессе преподавания математики.

Эксперимент проводился в 3-х классах города Мозыря (ОШ № 1, школа-гимназия №1). 
На уроках с использованием теоретико-вероятностного материала, дети очень довольны,
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активны, не остаются в стороне даже те учащиеся, которые обычно пассивны или не уверены в 
своих знаниях. Этот материал более доступен для начинающих, может заинтересовать 
учащегося и вызвать меньще трудностей, поэтому больще подходит для преподавания на 
ранних стадиях обучения. Уроки вероятностного характера вносят разнообразие в ход учебных 
занятий, повыщают интерес учеников к математике.

Но, несмотря на все выщесказанное, эти уроки требуют от учителя больщей подготовки, 
чем к обычному уроку. Также их проведение гораздо труднее с организационной точки зрения.

Вероятностные задачи развивают детский интеллект, открывают ребенку новые точки 
зрения на окружающий мир. Изучение вероятностно-статистической линии должно быть 
направлено на развитие личности школьника, расширять возможности его общения с 
современными источниками информации, совершенствовать коммуникативные способности и 
умения ориентироваться в общественных процессах, анализировать ситуации и принимать 
обоснованные решения. Ведь в наши дни человек постоянно сталкивается с вероятностной 
терминологией в политических и научных текстах, широко использует ее в повседневной речи. 
Она звучит в завтрашнем прогнозе погоды, когда речь заходит о вероятности дождя, в 
выступлении политика, когда он оценивает шансы и анализирует данные, в разговоре 
экономиста, организатора производства, ученого. При обучении теории вероятностей возникает 
возможность привить учащимся умения, которые пригодятся им в практической жизни 
(обработка экспериментальных данных, выборочный метод, принятие решений и т.д.).

ИСПО ЛЬЗО ВА НИ Е ТЕХНОЛОГИИ FLASH В W EB ДИЗАЙНЕ

И.В. Уральский
Научный руководитель -  Е.Н. Бурдо 

Белорусский национальный технический университет

Совсем недавно бьшо очень еложно ориентироваться среди большого множества средств и 
программных продуктов. Постоянно существовала необходимость устанавливать всё новое 
программное обеспечение для просмотра и работы с Web документами, которые бьши созданы при 
помощи нового языка программирования для Web. Также они не могли справится с поставленными 
задачами и приходилось смешивать некоторые средства разработки для Web. Одним из лучших 
решений оказалась Технология Macromedia Flash. Технология Macromedia Flash может справиться 
с заданиями любых размеров и сложности. Flash можно использовать для создания полноценного 
мультимедийного Web - сайга, насыщенного красивой графикой, с формами и интерактивностью, 
либо для создания банера, навигационной панели или фоновой музыки для Web сайта.

После нескольких принятых соглашений об использовании Flash в качестве Web 
стандарта, он стал легко интегрироваться с HTML, что позволяет встроить Flash проект 
практически без швов. Flash не требует ничего дополнительного для перехода по ссылке, 
открытия окна броузера или выполнения чего-либо посредством HTML. Для достижения более 
сложной интерактивности Flash может взаимодействовать с JavaScript или VBScript. Несмотря 
на то, что Flash разрабатывался для создания компактных быстро загружающихся мультимедиа 
продуктов, что делает его идеальной технологией для Web, его использование не 
ограничивается Интернетом. Любой разработанный во Flash продукт может быть выпущен как 
интерактивный фильм в Web, как видео ролик, пригодный для просмотра на компьютерах под 
управлением операционными системами Windows и MacOS, или даже как исполняемая 
программа, распространяемая на CD или дискетах.

Общеизвестно, что векторная графика занимает меньше места, чем раннее 
спользовавшейся растровая графика. Большое значение бьшо предано совместного 
использования векторной графики и анимации. Это намного расширило круг интересов 
пользователей и разработчиков. Также имелась возможность вставки звукового сопровождения 
в Web страничку, придавая вместе с анимацией большую привлекательность. Внутренний язык 
программирования Action Script позволял сопровождать какие либо действия или события, 
какими либо звуковыми или видео эффектами. Возможности Action Script сравнимы с 
возможностями JavaScript и VBScript.
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с  момента появления в 1996 г. технология Flash стала фактическим стандартом для 
разработки насыщенных мультимедийных Web-сайтов. В качестве наиболее ярких примеров 
можно назвать серверы Citibank, Fox, PepsiCola, Paramount, Plymouth, Chrysler, Nestle и Warner 
Bros. Следует отметить, что Macromedia снабжает все свои продукты очень хорошо 
организованной и всеобъемлющей справочной системой и обучающими примерами в формате 
Flash, по которым можно освоить основные навыки работы с символами и текстом, 
организации flash-презентаций, синхронизации звука и создания кнопок.

Macromedia выпустила Flash-проигрыватели для всех основных операционных систем и 
типов браузеров, что обеспечило необходимую для Internet кросс-платформенность и 
популярность этой технологии.

ПАМ ЯТЬ. РЕЗЕРВЫ  ПАМЯТИ. СП О СО БЫ  ВОСПИТАНИЯ ПАМЯТИ

Н.Л. Кашуба
Научный руководитель ~ Е.Е. Белоновская

Белорусский национальный технический университет

Перед началом своего исследования, я выдвинула три гипотезы, которые в процессе 
работы попыталась доказать. I гипотеза: недостатки памяти обусловлены неумением применять 
соответствующие методы. II гипотеза: при ассоциативном запоминании огромную роль играет 
эмоциональное суждение и наиболее эффективно запоминание. III гипотеза: мысленное 
восприятие объекта играет роль в эмоциональном восприятии и оказывает положительное 
влияние на запоминание информации.

Я попыталась экспериментальным путем доказать, что легче всего испытуемые (в данном 
случае сто человек) запоминали крайние элементы ряда (первые и последние) лучше, чем 
средние. Испытуемым прЬдлагалось для запоминания пятнадцать различных слов. После 
двадцати минут отдыха, они пытались воспроизвести данный список слов в любом порядке. 
После анализа определилось, что превосходство крайних элементов над промежуточными 
(средними), составило восемнадцать процентов.

Во второй части практической работы я решила проверить явление реминисценции. Тот 
же список слов, что и в предыдущем опыте, те же HcnbnyeMbie воспроизводили спустя 
некоторое время. Количество воспроизведенных элементов на тридцать процентов превышало 
предыдущее количество, полученное сразу после демонстрации.

В третьей части практической работы я проверяла эффективность такого 
психологического метода, как «перевод текста в образную форму». Для этого испытуемым 
предлагалось десять слов (кошка, собака, борщ, роза, лимон, автомобиль), которые было легко 
«увидеть», «потрогать» и «услышать», т. е. мысленно представить все эти предметы и 
воспринять их посредством трех органов чувств: первой группе предлагалось просто запомнить 
эти слова посредством воспроизведения их зрительных образов и третьей группе предлагалось 
мысленно «увидеть», «потрогать» и «услышать» данные предметы— т̂о есть, мысленно 
воспринять их всеми тремя органами чувств. Количество воспроизведенных слов без их 
перевода в образную форму составило семьдесят один процент. При зрительном восприятии 
образов предметов—семьдесят семь процентов. При слуховом, зрительном, осязательном 
восприятии образов предметов—восемьдесят три процента.

Также было доказано, что превосходство эмоционального суждения над 
интеллектуальным составило тридцать шесть процентов. Это дает возможность утверждать, 
что человек запоминает информацию гораздо лучше, если подключит к этому процессу свое 
воображение. По анализу опроса учащихся белорусской национальной гимназии № 4, мне 
стало ясно, что материал, даже очень интересно изложенный, устами учителя к которому 
ученики испытывали негативные эмоции, запоминается гораздо хуже, чем тот же материал, 
изложенный другим учителем.

Таким образом, предварительно выдвинутые гипотезы, полностью подтверждаются 
данными исследования. Для того чтобы расширить возможности памяти, я в работе привожу 
перечень соответствующих методов (впечатление, повторение, ассоциация), и даю
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рекомендации правильного их использования. Подбор испытуемых осуществлялся с учетом 
здоровья учащихся. Так к эксперименту не допускались учащиеся перенесшие недавно травмы 
головного мозга (например, сотрясение головного мозга). Также не допускались учащиеся, 
которые перенесли лобно-височные или теменно-затылочные травмы, т. к. при данных травмах 
нарушается способность к запоминанию.

М О ТИ ВЫ  У ЧЕБН О Й  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  

М,В. Гоган
Научный руководитель -  к. психол.н., доцент И.И. Лобач 

Белорусский национальный технический университет

В современном постоянно меняющемся динамичном мире на первый план выходит не 
просто обучение учащегося предметным знаниям, умениям, навыкам, а формирование 
личности, как будущего активного деятеля. Именно личность и индивидуальность человека 
являются результатом образовательного процесса. При этом воспитание личности заключается, 
прежде всего, в развитии системы его потребностей и мотивов. Характер мотивации учения и 
особенности личности являются, по сути, показателями качества образования.

Фактор мотивации для успешной учебы сильнее, чем фактор интеллекта. Осознание 
высокой значимости мотива учения для успешной учебы и последующей деятельности, 
привело к выделению принципа мотивационного обеспечения учебного процесса.

Среди разнообразных мотивов учения принято, в частности, выделять внешние и 
внутренние мотивы, Л.М. Фридман в своих работах подчеркивает, что если мотивы, 
побуждающие данную деятельность, не связаны с ней, то их называют внешними по 
отношению к этой деятельности; если же мотивы непосредственно связаны с самой 
деятельностью, то их называют внутренними.

Каждый педагог заинтересован в повышении эффективности своей деятельности, 
естественно, обращает внимание на мотивацию учения и стремится к ее активизации и 
поддержанию на высоком уровне, но при этом он лишен методического инструментария, 
позволяющего определить наличный уровень мотивации учащихся и ее динамику при 
использовании различных форм, методов обучения, подбора содержания предмета. В связи с 
этим была разработана методика диагностики направления мотивации изучения предмета, 
которая может использоваться в образовательном процессе и служить основой повышения 
эффективности. Цель методики -  выявление направленности и уровня развития внутренней и 
внешней мотивации учебной деятельности учащихся. Состоит она из двадцати суждений и 
предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов записываются на простом 
листе бумаги напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в соответствии 
с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми категориями обучающихся, 
способными к самоанализу и самоотчету.

Исследование проводилось в группах студентов инженерно-педагогического факультета 
БИТУ. В результате обработки ответов было выявлено четыре группы студентов: 24®/о с низким 
уровнем внутренней мотивации (то есть с внешней мотивацией); 29% со средним уровнем 
внутренней мотивации, но все еще с внешней мотивацией; еще 29% - со средним уровнем 
внутренней мотивации; 18% с высоким уровнем внутренней мотивации. Исследование 
показало, что в группах доминирует средний уровень внутренней мотивации. Это говорит о 
том, что студенты с удовольствием познают и изучают предметы. Преобладание внутренней 
мотивации свидетельствует о том, что проявляется собственная активность студентов в 
процессе учебной деятельности, они непосредственно включаются в процесс познания, и это 
доставляет им эмоциональное удовлетворение. Мотив студентов совпадает с целью. Но это 
лишь четвертая часть испытуемых. Не все вовлечены в учебную деятельность, а это показатель 
педагогической способности активизировать мотивационную сферу студентов. Эти результаты 
являются основой для поиска путей, средств, методов и форм повышения эффективности 
учебной деятельности и совершенствования педагогического мастерства.
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АГРЕССИ ВН О СТЬ В СТРУКТУРЕ Л И ЧН О С ТИ  БУДУЩ ЕГО ПЕДАГОГА

В.В. Хилютич
Научный руководитель -  Л. В. Ражнова

Белорусский национальный технический университет
Сложность образовательного процесса заключается в том, что он, занимая 

значительное место в жизни человека, не дает измеримого результата сразу по его 
завершении.

Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя ответственность за тех, кого 
он будет учить и воспитывать, вместе с тем отвечая за самого себя, свою 
профессиональную подготовку. Будущий педагог должен овладеть общей культурой 
интеллектуальной деятельности и мышления, памяти, восприятия, представления, внимания, 
кулыурой поведения, общения и педагогического общения в частности. Ученик должен быть 
понят педагогом и принят им вне зависимости от того, совпадают ли их системы ценностей, 
модели поведения и оценок. Это предполагает знание психологических механизмов и 
закономерностей поведения, общения.

Педагоги-практики отмечают повышение уровня агрессивности учащихся. На этом 
основании было проведено исследование уровня агрессивности студентов инженерно
педагогического факультета. Оно проводилось в трех группах второго курса. Студентам 
было предложено ответить на 75 вопросов, на которые в соответствии с тем, как он относятся 
к тому или иному высказыванию, отвечали «да» или «нет».

Опросник позволяет определить следующие формы агрессивных и враждебных 
реакций: физическая агрессия (нападение), косвенная агрессия, раздражение, негативизм, 
обида, подозрительность, вербальная агрессия, угрызения совести, чувство вины.

В ходе обработки результатов было выявлено следующее:
1. Выявлены все формы агрессивности.
2. В одной из групп - негативизм, подозрительность и вербальная агрессия.
3. В двух других группах - угрызение совести, косвенная агрессия, чувство вины, 

раздражение.
И в заключении можно сделать вывод: будущим педагогам нужно больше работать над 

собой, учиться контролировать свои эмоции.

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ

Н.И. Фираго
Научный руководитель -  А.В. Ражнова 

Белорусский национальный технический университет

Проблема отклоняющегося поведения стоит особенно остро в подростковом и 
юношеском возрасте. Перед подростком стоят важные задачи развития - самоутверждение в 
кругу сверстников, профессиональное самоопределение. От успешного решения этих проблем 
зависит психическое самочувствие подростка, его поведение. Как показывают научные 
исследования, среди причин отклоняющегося поведения могут быть и генетические, 
социальные, психологические факторы. Именно поэтому этап диагностики детей, склонных к 
девиантному поведению должен предварять профилактико-коррекционную работу. Существует 
ряд психодиагностических методик, направленных на диагностику девиантного поведения. Но 
прежде чем применять какие-либо из них на практике, необходимо уточнить, как трактуют 
авторы термин "девиантное поведение". Наиболее подробную и точную, на наш взгляд, 
характеристику девиантного поведения дают Шумский П.П., Дыгун М.А. Они выделяют 
поведение, противоречащее различным общественным нормам и поведение, отклоняющееся от 
норм психического здоровья. Авторы считают, что учеников, поведение которых отличается от 
существующих в обществе норм, характеризует чрезмерное выраженность агрессивности. В 
связи с этим важной является диагностика уровня агрессивности учащихся. Это дает
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возможность выявить подростков, которые имеют склонность к враждебному и 
деструктивному поведению. Шумский П.П. и Дыгун М.А. рекомендуют использовать с этой 
целью опросник "Басса - Дарки", модификация теста Розенцвейга «Агрессивность», 
проективная методика «Несуществующее животное».

Результаты психолого-педагогических исследований групп детей младшего школьного 
возраста показали, что формирование поведенческих отклонений в группах риска происходит на 
самых ранних этапах социализации ребенка при воздействии различных патогенных факторов:

1) неблагоприятная беременность и роды, тяжело протекающие в ранние годы 
инфекционные и простудные заболевания;

2) микросоциальная и педагогическая запущенность;
3) неправильный тип воспитания в семье.
Из этого следует, что профилактика и коррекция девиантного поведения могут 

эффективно осуществляется только в случае раннего выявления посредством комплекса 
психолого-педагогических воздействий.

Дальнейшая разработка методик и мероприятий по коррекции девиантного поведения, их 
внедрение в работе детских учреждений является важным условием предотвращения 
формирования отклоняющегося поведения у детей старшего возраста.

РА ЗЛ И ЧН Ы Е ПОДХОДЫ  К ИЗУЧЕНИЮ  Ф У НКЦ И Й  В Ш КОЛЕ

Л.Р. Акопян
Научный руководитель, -  Е.Н. Бурдо 

Белорусский нт^ионалъный технический университет

Не смотря на чрезвычайно большой объем, широту и сложность понятия функции, его 
простейший вариант дается уже в средних классах школы. Это понятие в дальнейшем играет 
важную роль, являясь базовым понятием в изучении алгебры и начал анализа

В настоящее время в изучении понятия функции в школе преобладающими являются два 
основных подхода: индуктивный и дедуктивный.

При индуктивном подходе к изучению функции сначала приводится большое количество 
примеров, призванных проиллюстрировать понятие функции. Это объясняется тем фактом, что, 
проводя аналогии между различными примерами, учащиеся интуитивно нащупывают суть 
этого понятия, строят догадку относительно функциональных зависимостей в быту' и в 
природе, и получают ее подтверждение в последующих примерах. Второй не менее важной 
причиной является то, что каждый из примеров содержит функцию заданную одним из 
возможных способов: аналитически, графически, в виде таблицы. Разбирая примеры вместе с 
учителем, дети сразу привыкают к различным способам задания функций. И когда 
преподаватель начнет рассказывать параграф о способах задания функций, ученикам будет 
гораздо легче осознать новый материал.

Далее дается само определение функции, вводятся новые термины.
Альтернативой индуктивному методу служит дедуктивный подход, который, хотя и 

применяется реже, имеет целый ряд положительных аспектов, которые и стали причиной его 
применения в школе. Для этого подхода характерно первоначальное полное и сжатое 
изложение учебного материала, пускай даже малопонятного при первом прочтении, и 
дальнейшая углубленная проработка всех примеров, терминов и определений. Такой подход к 
изучению функций позволяет учащимся самостоятельно попытаться проследить логические 
связи в излагаемом материале, резко увеличивает интенсивность мыслительной деятельности, 
способствует более активному и глубокому запоминанию

Затем, на следующих уроках, происходит детальный разбор этого материала при 
активной работе учащихся. Тщательно рассматриваются все определения, решаются примеры -  
идет усвоение нового материала.

Рассмотренные выше подходы к изучению функций в школе являются лишь основными, 
наиболее разработанными подходами к вопросу об изучении функций в школе, ориентируясь 
на которые можно разрабатывать новые методы обучения математике в школе.
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Логичным является применение компьютеров для исследования свойств функций. 
Естественно, для успешного исследования свойств функций потребовался мощный 
математический аппарат. Наиболее успешным оказался перенос на компьютерную основу 
методов Лагранжа, Ньютона, Котеса, Симпсона и многих других. Компьютер научили строить 
графики функций, дифференцировать и интегрировать сами функции, кроме этого 
интерполировать и экстраполировать функции, решать линейные и дифференциальные 
уравнения и их системы, находить приближающие функции и множество других, не менее 
важных вещей. С задачей, которая для человека представляется длительной и трудоемкой, 
компьютер справляется за считанные секунды.

Однако, не верно было бы думать, что с возрастанием роли компьютеров в научном 
познании роль человека будет неуклонно снижаться до уровня обслуживающего персонала. 
Человек всегда был и будет ведущим в связке человек-компьютер. Научный поиск -  процесс 
творческий, а компьютеры этого не умеют, и научаться еще очень не скоро.

ИЗУЧЕНИЕ П О Л О -РО Л ЕВ Ы Х  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Ш КОЛЬНИКОВ

С.Н.Войтович
Научный руководитель -  к.пед.н., доцент И.Л. Прокопчик-Гайко 

Белорусский национальный технический университет

Для гармоничного целенаправленного развития личности школьников преподавателю 
необходимы сведения об уровнях и особенностях их поло-ролевой воспитанности.

Нами предпринята попытка изучения поло-ролевых представлений о комплексе 
проявления мужских и женских поло-ролевых особенностей у подростков, входящих в понятие 
поло-ролевой воспитанности.

В исследовании приняли участие 28 учеников 6 класса СШ № 54 г.Минска. Школьникам 
необходимо было перечислить 7 качеств личности, которыми, по их мнению, должны обладать 
мужчина и женщина, и качества, которыми обладают они сами.

В результате исследования выяснилось, что 88% девочек в мужчине ценят строгость и 
только 36% —- ум, заботу, доброту, культуру общения, любовь к детям. Например, одна из 
испытуемых видит в мужчине строгого и заботливого отца, добропорядочного семьянина, 
хорошего трудолюбивого хозяина, взявшего на себя значительную часть «женских» 
обязанностей. 100% мальчиков признают главными мужскими достоинствами ум и силу, 53% 
— мужественность, строгость и доброту и только 33% считают, что мужчина должен быть 
трудолюбивым. Например, для одного из испытуемых идеалом является сильный, умный, 
красивый мужчина, зарабатывающий много денег, другой испытуемый образ мужчины 
связывает с бездельем и чтением газет на диване.

В женщине 63% всех опрошенных ценят доброту, заботу, нежность, ласку, ум, любовь к 
детям, 26% — женственность, догадливость, чувство юмора, строгость и гордость; 75% 
мальчиков на первое место ставят красоту и сексуальность, 41% считает, что женщина должна 
быть трудолюбивой. Например, большинство испытуемых мужского пола образ женщины 
наделяли сексуально окрашенными качествами такими как, темпераментность, красота, 
яркость, но в тоже время для них женщина — это умелая домохозяйка, хорошая мать, жена и 
любовница. Девочки-испытуемые образ женщины, в первую очередь, связывали с духовными 
качествами. Большинство девочек (их количество составило 75%) ценят в самих себе доброту, 
заботливость, 38% девочек выделили понимание, ум, чувство юмора, ласку, скромность, 
честность, любовь к людям. Большая часть мальчиков (65%) выделяли в себе такие качества, 
как сила, красота, ум, доброта. Из них только 10% выделяли мужественность, заботу, гордость, 
трудолюбие. Таким образом, для большинства мальчиков наиболее важными качеством самих 
себя оказалась красота, девочки же в себе больше ценят духовность.

На основе полученных нами данных можно сделать вьівод, 
соответствовать социально приемлемому гендерному образу, 
формирование этого образа оказывает семья.

Развитие можно считать гармоничным тогда, когда

что учащиеся стремятся 
Большое влияние на

личность обладает
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общечеловеческими (одновременно мужскими и женскими) качествами с преобладанием 
особенностей своего гендера. Педагогу необходимо как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности воспитывать у девочек женственность, заботу о ближнем, доброту, а у мальчиков 
— мужественность, силу воли, взаимопомощь. Учащихся нужно знакомить с личностными 
особенностями каждого пола, собственным примером показывать нормальные гендерные 
взаимоотнощения, тем самым способствовать формированию у них целостной «Я»-концепции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩ ИХСЯ 8- 9-ЫХ
КЛАССОВ

Е.Г. Подкопаева
Научный руководитель -  к.п.н., доцент Л.С. Баранова 
Белорусский национальный технический университет

В отечественной педагогике в различные времена содержание воспитания менялось, 
приобретая то большую общественную, то государственную, личностную направленность. 
Сегодня на первый план выходит проблема воспитания личности в школе, выработки 
социально значимых качеств. В качестве главных критериев и показателей результативности 
воспитательской деятельности выступает воспитанность детей и молодежи.

Цель исследования: определить уровень воспитанности учащихся 8-, 9-ых классов.
Исследование проводилось в СШ №27 г. Минска. Мы имеем восможность сравнить 

показатели уровня воспитанности среди 8-ых, 9-ых классов 2002/2003 и 2003/2004 учебных 
годов. Всего в исследовании приняло участие 60 школьников в возрасте 13-15 лет. Учащимся 
предлагалось оценить себя по 10-ти бальной шкале по следующим показателям:

8 класс Ср. балл 9 класс Ср. балл
1) Долг и ответственность 8,1 1 )Гражданская ответственность; 7,38
2) Дисциплинированность 7,8 2) Трудолюбие; 5,79
3) Отношение к учебе 7,8 3) Гуманность; 8,07
4) Отношение к труду 7,4 4)Целеустремленность; 8,03
5 )Коллективизм 9,1 5)Требовательность к себе, 8,07
6) Доброта и отзывчивость 8,6 стремление к
7) Отношение к себе 8,5 самосовершенствованию.
8) Бережное отношение к 8,3
школьному имуществу

Мы получили следующие результаты:
8Б (02/03) 9Б (03/04) 9Б (02/0.3)

Уровень воспитанности (ср. показатель) 8,2 7,47 7,8

8,2
8

7,8
7,6
7,4
7,2

7

К
, 1.шш. 1. .■ ....... 1

■м 1---------

Q8E(02/03) 
■  9Б(03/04) 
□  95(02/03)

2002/2003 2002/2003

Они говорят о том, что зфовень воспитанности 9Б класса значительно понизился по 
сравнению не только со своим прошлогодним результатом, но и предыдущим 9Б. 
Проанализировав ситуацию, мы можем порекомендовать следующее. Воспитание 
осуществляется, прежде всего, в процессе полезной деятельности. Чтобы деятельность, к 
которой привлекаются воспитанники, имела воспитывающее значение, необходимо 
формировать у них общественно ценные мотивы деятельности.
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СРАВНЕНИЕ ЛИ ЧН О СТН Ы Х  ХАРАКТЕРИСТИК 
БЕЛО РУ ССКИ Х  И ИТАЛЬЯНСКИХ ДЕТЕЙ

Л.В. Шевцова
Научный руководитель -  к.п.н., доцент В.Н. Шашок

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка

Период, включающий старший дошкольный и младший школьный возраст, является 
очень важным и сложным этапом в процессе умственного развития ребенка и становлении его 
как личности [2;3]. Семья -  это та социальная группа, которая в наибольшей степени влияет на 
этот процесс [1]. Поэтому актуальной проблемой является изучение взаимосвязи, 
существующей между интеллектуальным развитием ребенка, развитием его самооценки и 
особенностями его восприятия семейного микроклимата.

Для проведения исследования были взяты две выборки: итальянские (35) и белорусские 
(34) дети в возрасте от 5 до 9 лет. В качестве общей гипотезы выдвигалось предположение о 
том, что уровень развития общих способностей и адекватность самооценки будут различаться в 
двух выборках, т. к. они сформированы в различных культурных и семейных условиях. В ходе 
исследования решались следующие задачи: изучить и сравнить выборки по показателям 
“уровень интеллектуального развития”, “уровень самооценки”, “стиль семейных отношений”, 
выявить возможные взаимосвязи между вышеуказанными переменными. В качестве методов 
сбора данных были использованы следующие методики: “Кинетический рисунок семьи” 
(А.И.Захаров, С.Кауфман), “Нарисуй человека” (Ф.Гудинаф, Д. Харрис), “Лесенка” 
(С.Я.Рубинштейн). Статистический анализ данных проведен с помощью пакета статистических 
программ STATISTICA.

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: существуют 
значительные различия в предпочтениях детей по отношению детей к членам семьи. Так, у 
белорусов в качестве наиболее близкой фигуры выступает в 50% случаев мать, а в итальянской 
выборке в качестве такой фигуры выступает отец (37%). В итальянской выборке мать в данном 
случае вообще стоит на последнем месте - лишь 20% выборов, а промежуточные позиции 
занимают братья и сестры (26% и 34%). Коррекционный анализ данных, полученных на 
белорусской выборке, показал наличие следующих связей: чем выше степень комфортности в 
семье , тем выше интеллект (при р=0,01) и тем большего размера рисуется фигура Я (при
р=0,01).

Средняя величина показателей и в белорусской и в итальянской выборках по переменной 
“самооценка” увеличивается в направлении “ретроспективная -  актуальная -  прогностичная 
самооценка”. В белорусской выборке показатели превышают данные, полученные в 
итальянской выборке, что свидетельствует в целом о более высокой оценке себя белорусскими 
детьми и о несформированности у них адекватной самооценки. По показателям “уровень 
актуальной самооценки -  уровень прогностичной самооценки”, в итальянской выборке были 
получены значимые результаты: чем выше уровень актуальной самооценки, тем выше уровень 
прогностичной самооценки (при р=0,01).

Низкий уровень развития общих умственных способностей не характерен ни для 
белорусских, ни для итальянских детей. В итальянской выборке преобладали дети со средним 
уровнем общих умственных способностей (74%), а в белорусской -  с высоким (62 %).

Основная гипотеза о наличии различий была частично подтверждена, что 
побуждает искать новые пути проверки данной гипотезы и расширять границы познания.

Литература:
1. Дружинин В.Н. Психология семьи.- М.:КСП, 1996.-160с.
2. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. -М: Педагогика , 1971.-279с.
3. Чеснокова И.И. Проблема самосознания в психологии. М.: АН СССР, Ин-т 

психологии.-144с.
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СРА ВН ИТЕЛЬН Ы Й  АНАЛИЗ ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ РЕБЕНКА 
Д О Ш КО Л ЬН О ГО  ВОЗРАСТА С РОДИТЕЛЯМ И И ПЕДАГОГАМ И

Е.А. Макарова
Научный руководитель -  к.психолог.н., доцент И.Е. Валитова 
Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

Как родители, так и педагоги являются для ребенка значимыми взрослыми, и каждый из 
них вносит свой вклад в развитие ребенка. Однако сравнительного анализа взаимодействия 
этих значимых взрослых с детьми, выявления их роли в жизни ребенка в литературе не 
обнаружено. Цель исследования: изучить содержание и механизмы взаимодействия педагогов и 
родителей с ребенком, и дать сравнительную характеристику взаимодействия значимых 
взрослых с детьми. Гипотеза: взаимодействие ребенка с родителями и педагогами будет иметь 
ряд существенных различий в образе ребенка и в процессе взаимодействия. Основанием для 
данного предположения служат данные о том, что, вступая во взаимодействие с ребенком, 
значимые взрослые руководствуются разными мотивами, что задает разные образы ребенка. 
Поскольку различны мотивы, можно предположить, что и вся структура взаимодействия будет 
различной. Различия могут быть обусловлены и тем, что педагог является профессионалом и 
может более эффективно организовать совместную деятельность с ребенком. Выборка 
исследования составила 50 детей (5-6 лет), 50 родителей и 25 педагогов. Таким образом, было 
изучено взаимодействие в 100 диадах. Объект исследования -  диады «ребенок-родитель» и 
«ребенок-педагог». Предмет -  процесс взаимодействия в диаде «ребенок-значимый взрослый».

Методы исследования: наблюдение за взаимодействием взрослых с детьми в ситуации 
совместной деятельности -  совместное рисование и совместное сочинение сказки; опросник 
для исследования эмоциональной стороны взаимодействия; контент-анализ сочинений 
«Портрет ребенка», «Роль родителей и педагогов в жизни ребенка».

Результаты исследования позволяют утверждать, что взаимодействие ребенка с 
родителями и педагогами существенно различается по содержанию, по процессу и по 
эмоциональной окраске. За этими отличиями скрывается разная мотивация общения родителей 
и педагогов с детьми. Во взаимодействии со взрослыми ребенок руководствуется разными 
мотивами, по отношению к педагогу -  деловыми, по отношению к родителю -  личностными. 
Различные виды мотивов реализуют и взрослые. При описании функций родители отдают 
приоритет эмоциональной функции, состоящей в удовлетворении потребностей ребенка в 
признании и эмоциональной поддержке. Основными функциями педагога являются обучение и 
развитие ребенка, в то время как в функции родителей обучение фактически не входит. Такое 
представление определяет позицию родителей, которые снимают с себя ответственность за 
обучение и развитие ребенка и «передают» ребенка в руки педагогов. У родителей и у 
педагогов имеются существенные различия в образе ребенка. Поскольку одной из основных 
функций педагога является передача воспитанникам знаний и умений, то при описании ребенка 
они гораздо чаще, чем родители указывают на значимость интеллектуального развития и на 
качества, обеспечивающие успешность учебной деятельности. Родители же чаще указывают на 
индивидуальные особенности, интересы ребенка и свое отнощение к нему.

Отражая представление об эмоциональной стороне взаимодействия с ребенком, взрослые 
указывают на ведущую роль взрослого, который организует и направляет совместную 
деятельность, подчиняя ее конкретной цели. Значимым становится то, на что ориентируются 
взрослые в процессе взаимодействия. Можно констатировать, что, не смотря на умения 
взрослых распознавать состояние ребенка, выявлять причины этого состояния, они не считают 
нужным ориентироваться на него при построении взаимодействия. Педагоги чувствуют себя 
более компетентными и уверенными, считая, что умеют воздействовать на состояние ребенка и 
способны оказывать ему эмоциональную поддержку. Родители же чутко воспринимают 
состояние ребенка, понимают его причины, но воздействовать на него не умеют. Выявление 
особенностей взаимодействия значимых взрослых с детьми позволит адресно готовить 
специалистов работающих с детьми и оказывать помощь родителям, создавая программы, 
обучающие эффективному взаимодействию с детьми.
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ПРОБЛЕМ А ДИ АГНОСТИКИ ПСИХ О ЛО ГИЧЕСКО ГО  ЗДОРОВЬЯ

Н.А. Окулич
Научный руководитель -  к.психолог.н., доцент Г.И. Малейчук 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

Проведенное нами исследование представляет собой попытку дать теоретическое и 
практическое обоснование необходимости изучения личностных проявлений человека с 
позиции психологического здоровья как отражение холистического подхода к личности. 
Несмотря на сложность разрабатываемой проблемы, мы попытались соединить в единую 
концепцию как уже известные представления исследователей в данной области, так и свой 
собственный подход к описанию психологического здоровья с позиции выделения и 
рассмотрения ответственности в качестве его основного показателя, внешним, объективным 
проявлением которой является локус контроля. Целью нашего исследования является показать 
возможность использования локуса контроля для диагностики общего уровня 
психологического здоровья личности в качестве его ведущего, определяющего показателя.

С целью проверки экспериментальной гипотезы проводилось исследование с 
использованием следующих четырех методик; 1. Методика диагностики субъективного 
контроля Дж. Роттера в адаптации Е, Ф. Бажиной, С. А. Голынкиной, А. М. Эткинда - 
предназначена для определения типа локуса контроля личности; 2. Методика «Я- 
высказывания» - представляет собой письменное высказывание по методу незаконченных 
предложений: «1. Я в прошлом... 2. Я в настоящем... 3. Я в будущем...» и позволяет 
диагностировать осознанность человеком изменений, происходящих с его «Я», и оценку 
испытуемым их значимости в контексте общего пути его жизни, а также степень осознанности 
и принятия им ответственности за собственную жизнь; 3. Методика диагностики 
межличностных отношений Т. Лири - для исследования представлений субъекта о себе (Я- 
реальное) и идеальном «Я»; 4. Вопросник САМОАЛ -  предназначен для оценки стремления 
личности к самоактуализации и представляет собой модификацию методики Э. Шострома.

Согласно полученным результатам, все испытуемые делятся на три группы по локусной 
направленности: 1) интерналы - 28% - воспринимают жизнь как борьбу за свое место в жизни и 
ищут признания со стороны окружающих; очень велика степень осознанности личностной 
ответственности; они одновременно обладают двумя противоположными качествами: 
альтруизм и дружелюбие против агрессивности, желания усилить эгоизм и авторитаризм -  как 
выражение стремления к сотрудничеству и, одновременно, к автономности; в целом они 
стремятся к самоактуализации с целью развить в себе качества, необходимые для достижения 
жизненной цели, которая определяет их активность и я-усилия; 2) экстерналы - 28% - 
характеризуются безынициативностью и перекладыванием ответственности на других -  
родители, социум -  в сочетании с зависимостью и подчиненностью при отсутствии 
спонтанности; они не имеют четкой цели в жизни и еще не нашли себя (низкие показатели 
аутосимпатии и самопонимания) и стремление к творчеству и к самоактуализации у них не 
выражено; 3) лица с «нормальным» или «хорошим интернальным» локусом контроля - 44% - 
характеризуются наличием потребности в самоактуализации с целью улучшить свои личные 
качества; они заняты поиском своего места в жизни (самоопределением), чтобы в будущем 
состояться как личность и осуществить свое предназначение на Земле; для них главное -  стать 
хорошим человеком, пусть и непонятным для других -  это психологически здоровые люди.

Мы пришли к выводу, что существует зависимость между типом локуса контроля 
(ответственность как показатель психологического здоровья) и основными личностными 
характеристиками (направленность, активность, позиция, ценности, автономность и т. д.). 
Следовательно, зная целостную характеристику каждого типа локусной направленности, 
представляется возможным осуществить предварительную экспресс-диагностику 
психологического здоровья человека на основании его личностных свойств, используя 
методики диагностики локуса контроля.
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ВЗАИМ ОСВЯЗЬ МЕХАНИЗМОВ ПСИХ О ЛО ГИЧЕСКО Й  ЗАЩ ИТЫ  И 
СТРА ТЕГИ Й  ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ У Ж ЕН Щ И Н  20-30 ЛЕТ

О.В. Качина
Научный руководитель -  к.психолог.н., доцент Г.И. Малейчук 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

Проблема изучения механизмов психологической защиты является одной из наиболее 
актуальных в кризисной психологии. Несмотря на огромное количество работ в этой области, 
данная проблема разработана недостаточно полно. Конкретным примером этого является 
проблема соотношения бессознательных механизмов защиты и осознанных стратегий 
преодоления. То, что они взаимосвязаны между собой, не вызывает сомнения, но каким 
образом -  трудно сказать.

Исходя из этого, целью нашей работы является выявление связей и закономерностей, 
существующих между осознанными стратегиями преодоления и бессознательными защитными 
механизмами. При изучении данной проблемы мы предположили, что определенные 
бессознательные защитные механизмы лежат в основе определенных coping-стратегий.

Исследование проводилось среди женщин, относительно определивщихся в жизни 
(работающих или находящихся в декретном отпуске), не студенток. Средний возраст -  24,5 лет. 
Выборка составила 30 человек. В процессе исследования нами были использованы методики:

1. Методика психологической диагностики механизмов психологической защиты (индекс 
жизненного стиля -  LSI), разработанная Р.Плутчиком и Г.Келлерманом.

2. Опросник копинг-стратегий, используемых людьми в целях преодоления ими острых 
жизненных ситуаций.

Анализ данных, полученных в результате экспериментального исследования, позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Высокая степень напряжённости какого-либо механизма защиты свойственна не всем 
опрошенным, а только 67 % женщин.

2. Среди женщин 20-30 лет наиболее распространённые доминирующим механизмом 
психологической защиты является проекция (46,6% от всей группы испытуемых), наименее 
распространёнными вытеснение, реактивное образование и интеллектуализация (по 3 %).

3. Между бессознательными защитными механизмами и осознанными стратегиями 
преодоления были выявлены следующие закономерности:

- Индивиды, для которых характерна высокая степень напряженности такого защитного 
механизма, как проекция, в своем большинстве прибегают к когнитивным и поведенческим 
coping-стратегиям. Используемые ими coping способствуют росту самоуважения и более 
глубокому осознанию собственной ценности, а также помогают отвлечься от неприятной 
ситуации и расслабиться.

- Люди с доминирующим отрицанием более других отдают предпочтение исключительно 
когнитивным стратегиям преодоления, таким как: игнорирование неприятной ситуации, 
отвлечение или переключение мыслей на другие темы для размыщлений, а также придание 
нового значения и смысла неприятной ситу'ации.

- Индивидам с таким ведущим защитным механизмом, как регрессия, характерна такая 
поведенческая coping-стратегия, как выход из поля травмирующей ситуации, при минимальном 
использовании когнитивных стратегий преодоления, заключающихся в анализе 
непосредственно самой проблемы.

Что касается остальных бессознательных защитных механизмов, то количества людей, у 
которых они доминируют, недостаточно для выявления каких-либо связей и закономерностей.

4. В основе одной и той же coping-стратегии могут лежать различные бессознательные 
механизмы защиты. Возможно, это зависит от условий психотравмирующей ситуации.

Таким образом, из вышесказанного видно, что поставленная нами гипотеза 
подтвердилась, а рассматриваемая проблема требует более углубленного изучения.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОБРАЗА ТЕЛА 
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

И.В. Ефимчук
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .п с и х о л о г .н .,  д о ц е н т  Г.И. Малейчук 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

По мнению  Т хостова А .Ш . (2002), образ тела -  это обобщ енны й образ-представление 
субъекта о своем  теле, которое предполагает целую  иерархию  представлений  о своем  теле, 
причем соответствую щ их различны м  состояниям  и ж изненны м  ситуациям  человека. На 
основании анализа соврем ен ной  научно-психологической  литературы  по дан ной  проблем атике, 
мож но говорить о том , что м еханизм ы  ф орм ирования, развития и ф ункционирования образа 
тела представлены , в основном , в патологическом  контексте. Н априм ер, психоаналитически  
ориентированны е исследователи , работаю щ ие в клинике щ изоф рении, считаю т, что сущ ествует 
тесная связь м еж ду п ерем енны м и Я -концепциям и и ф орм ам и телесн ого  опы та, в дан ном  случае 
-  особенностям и границ  образа тела. О ни рассм атриваю т щ изоф рению  как  следствие 
нарущ ения п роцесса разделения Я  и внещ него мира в результате регресса на более ранний этап 
развития психики. Э тот регресс проявляется в искаж ении образа тела, наруш ении  восприятия и 
мы слительной деятельности . П о отнощ ению  ж е к здоровы м  лю дям  все исследования связаны  с 
другой  характеристикой  тела  -  внеш ностью . В этих  и сследованиях тело  рассм атривается, как 
носитель ли чн ы х  и соц и альн ы х значений, ценностей и т.п ., и как объект, обладаю щ ий 
определенной ф орм ой  и разм ерам и. В то  ж е время, в соврем енны х психологических 
исследованиях структура образа тела остается все ещ е надостаточно разработанной.

В рам ках названной  проблем ы  мы провели исследование, п освящ ённое изучению  
переж ивания образа тел а  у ю нош ества. В эксперим енте приняли  участи е 40 человек в возрасте 
от 18 до 25 лет, а в частн ости  -  20 ю нош ей  и 20 девуш ек. П редм етом  исследования выступали 
особенности переж ивания образа тела  у  ю нош ества. О бъектом  исследования являлся образ 
тела. О сновной целью  п роведения данного эксперим ентального  исследования являлось 
изучение особенностей  переж ивания образа тела  у ю нош ества, а в частности  -  соотнош ение 
уровня эм оци он альны х и телесн ы х  переж иваний.

Т акж е бы ли вы делены  следую щ ие задачи: 1) вы явить наличие особенностей  переж ивания 
своего тела в ю нощ еском  возрасте; 2) определить наличие или  отсутствие связи между 
эм оциональны м и и телесн ы м и  ощ ущ ениям и; 3) вы явить зависим ость м еж ду уровнем 
алекситим ичности  и переж иваниям и  образа тела; 4) определить гендерны е различия при 
переж ивании образа тела.

В настоящ ей  работе для диагностики  уровня алекситим ии  и спользовался специальны й 
опросник -  Т оронтская А лекситим ическая щ кала, ап робированная в институте им. В.М . 
Бехтерева. Д ля изучения особенностей  переж ивания образа тела  и соотнош ения 
эм оциональны х и телесн ы х  ощ ущ ений  был использован  опросник, содерж ащ ий два  ряда 
эм оциональны х и ф изи ологи чески х  реакций. И спы туем ы м  п редлагалось вспом нить ситуацию , 
в которой они испы тали  сам ую  сильную  ревность и оценить по сем ибалльной  ш кале 
вы раж енность п редлож ен ны х им реакций.

В результате исследования бы ли вы явлены  следую щ ие факты:
1) вы раж енность телесн ы х  переж иваний не зависит от уровня алекситим ичности ;
2) у больш ей части  испы туем ы х не обнаруж ено корреляции м еж ду эм оциональны м и и 

телесны м и ощ ущ ениям и;
3) среди  д евущ ек бы л вы явлен  более вы сокий уровень отслеж ивани е эм оциональны х и 

телесны х переж иваний;
4) прим ерно у 50%  испы туем ы х при среднем  или ум еренном  уровне эм оциональны х 

переж иваний наблю дался н изкий  уровень телесны х ощ ущ ений.
Таким  образом , не вы явлено связи  меж ду эм оциональны м и и телесн ы м и  переж иваниям и 

и требуется дальн ей ш ее изучение данной  проблем ы.
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ВЛИЯНИЕ НЕПОЛНОЙ СЕМЬИ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

О.А. Пшеничная
Научный руководитель -  к.психолог.н., доцент Г.И. Малейчук 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

О строй проблем ой соврем енного  общ ества является распад  семьи либо отсутствие 
одного из родителей уж е при рож дении малы ш а. Ж изнь и условия воспитания ребенка без отца 
или матери им еет ярко  вы раж енную  специф ику, что отраж ается на личностном  развитии 
человека; эм оциональном  сам очувствии, самооценке, отнош ении к окруж аю щ ем у миру.

М ы захотели  вы яснить, влияет ли подобная ситуация на соци али зац ию  и вы работку 
ж изненного стиля м олоды х лю дей  в возрасте 23 -  30 лет. Э то то т  период, когда человек 
впервые реально переж ивает свободу ю ридическую , социальную  и личностную .

Бы ла вы двинута гипотеза, согласно которой ю нош и, вы росш ие в сем ье с одним из 
родителей (в данном  случаи  -  вы росш ие с м атерью ), не получаю т полноценного  представления 
о ж енско-м уж ских отнош ениях, что находит вы раж ение в личн остн ы х характеристиках 
человека.

В эксперим ентальном  плане использовался «С тандартизированны й м ногоф акторны й 
метод исследования личности», а для четкого вы деления личн остн ы х  особенностей  молодых 
лю дей проводился сравн и тельны й  анализ результатов диагностики  с характерологическим и 
особенностям и м олоды х лю дей  из полны х семей. С равнению  мы подвергли  только  показатели 
базисны х шкал. В ы борка составила 50 человек.

П олученны е результаты  м огут бы ть представлены  в виде следую щ ей  таблицы .

П оказатели  (% )
Ш калы

П олная семья Н еполная семья
N >N <N /N \N N >N <N /N \N

С верхконтроль 30 20 40 - 10 70 - - - 30
П ессим истичность 80 20 - - - 100 - - - -
Э м оциональная лабильность 80 20 - - - 100 - - - -

И м пульсивность 30 60 - 10 - 90 10 - - -
М уж ественность /  ж енственность 20 30 - 50 - 80 - - 20 -

Ригидность 70 30 - - ~ 80 - - 20 -
Т ревож ность 30 50 20 - - 60 10 - 10 20
И ндивидуалистичность 50 50 - - - 80 20 - - -
О птим истичность 60 - - 20 20 60 20 - 20 -

С оциальная интроверсия 80 - 10 - 10 10 - - - -
У словны е обозначения:
N -  норма;
>N -  вы ш е нормы;
<N -  ниж е нормы ;
/N  -  верхняя граница нормы ;
\N  -  ниж няя гран и ца нормы.
Таким образом , мы видим, что м олоды е лю ди, вы росш ие в услови ях неполной семьи, 

обладаю т вы раж енной и м пульсивностью  и бы стротой реакции; они способны  к неш аблонном у, 
творческом у подходу при реш ении  проблем . О днако четко проявляю тся отклонения от 
типичного для дан ного  пола ролевого поведения: пассивность личностной  позиции, 
сентим ентальность, чувстви тельн ость и ранимость, утон ченн ость вкуса, склонность к 
сглаж иванию  конф ликтов и общ ий инфантилизм . В соврем енном  общ естве перечисленны е 
черты  принято считать рец еп ти вн ы м и  и характерны м и для ж енщ ин. П оэтом у, в очередной раз 
хочется отм етить, что для п олн оценного  и всестороннего развития человека необходим а полная 
благополучная семья.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВ - ПСИХОЛОГОВ к ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Л.В. Северин
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .п с и х о л о г .н .,  д о ц е н т  Г. И. Малейчук 

Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

Н аш а работа п освящ ена актуальной  и м алоизученной проблем е подготовленности  
студенческой молодеж и к здоровом у образу ж изни и осознанию  связи здоровья с образом  
ж изни. Д анная проблем а до  настоящ его  времени актуальна у  отечественн ы х и зарубеж ны х 
учены х и, на наш  взгляд, долж н а бы ть связана с исследованием  содерж ания психологической  
готовности студентов к здоровом у образу  ж изни, с определением  критериев ее оценки. В 
образовательном  стандарте такж е подчеркивается, что специалист по психологии  долж ен  иметь 
представление о ЗО Ж , о д оступ ны х средствах и сп особах  укреплен и я здоровья (М н., 1998).

В связи с вы ш еизлож енной  проблем ой целью  наш его и сследования вы ступило изучение 
содерж ания п сихологической  готовности  студентов-психологов (1 -3 курсов) к ЗО Ж .

О сновной гипотезой  наш его исследования явилось п редполож ение о том , что у 
студентов-психологов (с 1 -  по 3 курс) по мере присвоения ими теоретически х  знаний и 
практических навы ков и ум ений  в области психологии долж н а н аблю даться динам ика в 
сторону повы ш ения п сихологической  готовности к здоровом у образу  ж изни.

Д ля проверки  гипотезы  исследования использовались методики: м ини-сочинение «Образ 
ж изни», незаконченны е п ред ло ж ен и я-1, тест «О браз ж изни» (О. М отков), исследование 
сам ооценки (Д ем бо-Р убин ш тейн ), незаконченны е предлож ения-2, оп росн ик  «Ц енностны е 
ориентации» (М . Р окич), «К онцепция ж изни» (Г. Л агонда), сочинение «П рограм м а обучения 
ЗО Ж », тест-оп росн ик У С К  (Е. Баж ин, др.), м етодика «Я как  Я» (Г .М алейчук).

В исследовании прин яли  участие 90 студентов-психологов БрГУ  (по  30 человек на курс). 
В озраст варьировался от 1 7 -18  до 2 1 -2 5 . Пол испы туем ы х нам и не учиты вался.

В теоретической  части  наш его исследования нами бы ли  вы делены  критерии оценки 
психологической  готовности  студентов к ЗОЖ : 1) знание о здоровье человека и здоровом  
образе ж изни  (когни ти вн ы й  ком понент) -  м етодики № 1, 2, 3; 2) отнош ение к здоровью  
(эм оционально-оценочны й ком понент) -  м етодики №  4, 5; 6; 3) способность к  осущ ествлению  
усилий в области  ЗО Ж  (регулятивн ы й  ком понент) -  №  7, 8, 9.

М ы прим енили д ва  индикатора оценки (позитивны й и негативны й) содерж ания

И спы туемы е, курс
К ритерии психологической  готовности  к ЗО Ж

И тогоI критерий II критерий III критерий
4- - -ь - + -

1 курс 57,7% 14,3% 54,2% 14,7% 25% 16,3%
2 курс 67,7% 25,7% 39,8% 23,9% 28% 11,3%
3 курс 53,3% 12,7% 50,4% 12,9% 30,7% 6% ++-

В результате проведенн ого  исследования мы получили следую щ и е результаты :
1. П сихологическая готовность к  ЗО Ж  является психологическим  ф еном еном  и 
рассм атривается нами как  у стан овка на здоровье, входящ ая в «Я -концепцию » и проявляю щ аяся 
в определенном  п оведении  и образе ж изни. К ак структурная ед и ни ц а сам осознания человека 
она вклю чает в себя три  ком понента: когнитивны й; эм оционально-оценочны й; регулятивны й.
2. В ы двинутая нами ги п отеза  исследования подтвердилась. К ром е того , студенты , которые 
придерж иваю тся ЗО Ж : им ею т вы сокий уровень вы раж енности  и развитости  представлений о 
здоровье и ЗО Ж ; относятся к  своем у здоровью  как  к  ценности, ум ею т осущ ествлять 
сам оконтроль и сам орегуляц и ю  своей  ж изни, организовы вать ее при пом ощ и волевого усилия.
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УПЛЫЎ НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІКІ НА ВУЧЭБНА -  ВЫХАВАЎЧЫ ПРАЦЭС

І.М. Барадай
Навуковы кіраўнік - к.п.н., д.гіст.н. С.В. Снапкоўская

Нацыянальны інстытут адукацыі

Час, у які мы ж ы вем , пазначаны  не толькі пэўнай  сацы яльнай  напруж анасцю  і 
эканамічнай нестабільнасцю  ў грам адстве, але і ты м , ш то гэты я акалічнасц і адм оўны м  чынам 
адбіліся на нарм альны м  ф ункцы янаванні сістэмы  адукацы і.

На зм ену перш апачатковай  разгубленасці па пы таннях вы хавання паступова прыйш лі 
актуальны я пош укі п едагагічнай  навукай і адукацы йны м і ўстановам і той  асновы , на якой 
мож на бы ло б будаваць н ацы янальную  сістэму адукацы і і вы хавання.

К аб пазбегнуць дэвальвацы і не толькі м аральны х, але і агульначалавечы х каш тоўнасцей, 
педагогі вы м уш аны  бы лі звярн уц ца да ты х  спрадвечны х кры ніц , якія правераны  ж ы ццем , 
захаваны  цэлымі пакаленням і, абаперц іся на ты я цвярды ні, якія здольны  з гонарам  выстаяць 
сярод найм ацнейш ы х узруш энняў, гэта значы ць пры знаць асновай  сістэм ы  адукацы і і 
выхавання нацы янальную  культуру, у яе гістары чны м  аспекце, часткай  якой з,яўляецца 
народная педагогіка.

Гэта ІДЭЯ зн ай ш ла свае адлю страванне ў м ногіх аф іц ы йн ы х праграм ах i дакум ентах  як, 
напры клад, у «К анцэпцы і адукацы і i вы хавання ў Б еларусі» , «К анцэпцы і вы хавання ў 
нацы янальнай ш коле Беларусі» , «К анцэпцы і рэф орм ы  агульнаадукац ы йн ай  сярэдняй  ш колы», 
дзе чы рвонай н іткай праходзіць дум ка аб неабходнасці надання нацы янальнай  сістэме 
адукацы і і вы хавання сп ец ы яльны х рыс з улікам  вы кары стання культурнай  і народна -  
педагагічнай спадчы ны , якая пры значана забяспечы ць пераем насць пaм jж  м інулы м  і будучы м, 
сувязь пакаленняў.

Так, у «К анцэпцы і аДукацыі і вы хавання ў Беларусі» п адкрэсліваецца, ш то «У беларускай 
нацы янальнай ш коле належ нае м есц а павінны  заняць дзярж аўная м ова, нацы янальная гісторыя, 
трады цы і, звы чаі, м іф алогія, ф альклор, музы ка, танцы , ж ы вап іс, народны я гульні і г.д.» [3, с. 
119],

С ваеасаблівай  ф іласоф іяй  у галіне вы хавання дзяцей , якая складаец ца на каляндарнай 
творчасці м ногіх пакаленняў, забяспечвае перадачу гістары чнага і сацы яльнага вопыту
з.яўляецца народная педагогіка. «Н ародная педагогіка -  тэта не тольк і ш тосьці засты лае раз 
назаўседы  ўзятае, а вельмі м абільная педагагічная з,ява, д зе  галоўнае -  дзенасць, эф екты ўнасць 
вы хаваўчага ўплы ву, ш то н ярэдка дасягаец ц а ўмелы м спалучэннем  і ўзаем адзеяннем  сродкаў і 
метадаў» [1, с. 120].

В ы хаванне чалавека -  адн а з галоўны х ф ункцы й чалавека. Б ольш асць дарослы х лю дзей 
не прайш лі спецы яльнай  падры хтоўкі па вы хаванню  сваіх  дзяцей . Я ны  па цяпераш ні час 
вы кары стоўваю ць у  сваей вы хаваўчай  дзейнасці толькі ты я сродкі і спосабы , якія бы л і набыты 
ранейш ы мі пакаленням і.

П едагог Г.С . В інагарадаў  сцвярдж аў, ш то народная п едагогіка -  не сістэм а навуковы х 
поглядаў аб ф арм іравані чалавека, а сукупнасць ведаў, якія вы рабатаны  м ногавекавы м  вопытам 
пакаленняў [2, с. 245]. В ялікі рускі педагог К .Д .У ш ы нскі раіў  усім  сэрцам  звярнуцца да 
народнай педагогікі: «Т олькі народнае вы хаванне з,яўляец ц а ж ы вой  кры ніцай  у працэссе 
народнага развіцця. Т олькі вы хаванне, створанае сам ім  народам , заснаванае на народны х 
трады цы ях, дап ам ож а н ароду захаваць  сваю  сам абы тнасць».

Такім  чы нам  м ож на зрабіць наступны я вынікі, ш то зм ена парады гм ы  адукацы і павінна 
праводзіцца на аснове ўл іка вопы ту народнага вы хавання, а вы кары станне ідэй івопыту 
трады цы йнага вы хавання ва ўм овах  агульнаадукацы йнай  ш колы  будзе спры яць павы ш ы нню  
эф екты ўнасці вучэбна -  вы хаваўчага працэсу.

Літаратура
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о п ы т  ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Монич Е.Л.
Научный руководитель -  к.п.н., доцент К.М. Булыго

Белорусская государственная академия музыки

В настоящ ее врем я появилась необходим ость в анализе п роцесса проф ессионального 
становления м олодого  учителя-м узы канта. В ы пускника вуза н евозм ож но рассм атривать как 
готового спец и али ста из-за ряда причин: отсутствие п рактического  опы та и 
несф орм ированность н еобходим ы х качеств личности . У чебн ы й  процесс на музы кальном 
отделении п едагогического  вуза п редполагает подготовку студентов к  проведению  уроков 
музы ки в общ еобразовательн ой  щ коле, к  осущ ествлению  его воспитательной  функции 
средствам и м узы ки. П ервы е уроки  музы ки начинаю щ его педагога проходят в период его 
адаптации к проф ессион альн ой  деятельности . П роцесс адаптации, в свою  очередь, связан с 
развитием  и становлением  личности . С оврем енное образование п редполагает развитие тех 
свойств личности , которы е нуж ны  ей и общ еству для вклю чения её в социально ценную  
деятельность. В содерж ании  образования мы акцентируем  вним ание на ф орм ирование опыта 
творческой  деятельности  и предполагаем , что этот ком понент создаёт наиболее благоприятны е 
условия при адаптации  вы п ускни ка вуза к проф ессиональной деятельности .

О бласть педагоги чески х  воздействий -  одна из наиболее слож ны х сф ер человеческой 
деятельности. П едагоги ческую  деятельность издавна квали ф и ци рую т как  творческую . В 
развитии творчества п едагога зам етно ощ ущ ается противоречие «м еж ду необходим остью  в 
овладении действиям и -стандартам и  и потребностью  находить постоянно новы е варианты 
использования м етодов и приём ов, новы е способы  развития стары х и д обры х традиций», - 
утверж дает Ю .П .А заров, исследователь педагогического мастерства. Т ворческий  процесс 
деятельности педагога не является новой и продуктивной творческой  деятельностью , но его 
психологическая осн ова п одобна созданию  щ едевров искусства. В сам ом  педагогическом  
творчестве чащ е п рисутствует новизна мы сли, оценок, отнощ ений, возни каю щ и х в учебном  
процессе. В .И .Загвязинский  определяет творчество  как  н еобходим ое условие становления 
самого педагога, его сам опознания, развития и раскры тия как  личности .

С ледует отм етить , что уровен ь оп ы та творческой  деятельности  показы вает меру 
реализации педагога-м узы кан та свои х возм ож ностей  и является важ нейщ ей  характеристикой  
не только его  деятельн ости , но и личности . Т ворческая работа педагога постоянно связана с 
использованием  ряда впечатлений , ж изненного опы та, со специальны м и поискам и новы х 
данны х, с овладением  средствам и  деятельности. П роф ессиональное творчество  будущ его 
учителя возм ож но лищ ь на глубоком  творческом  багаж е, обеспечиваю щ ем  развитие 
педагогического м ьш іленйя, овладения соврем енны м и техн ологиям и , создания 
проф ессионального сам осоверщ енствования.

М ы  делаем  акц ен т на м узы кально-исполнительской  подготовке будущ его учителя 
музыки. У читы вая и ндивидуальное обучение, полагаем , что здесь  м огут бы ть созданы  
благоприятны е услови я для проф ессионально значим ы х качеств ли чн ости  учителя музыки.

Путь п риобщ ения студен тов  к проф ессиональном у м узы кальн ом у творчеству  -  это 
создание и разработка и нди ви дуальны х творчески х заданий в инструм ентальном  классе, 
организация и построение которы х отвечает принципам  постепенного  возрастания уровня 
слож ности заданий и последовательного  расш ирения доли  сам остоятельного  тр у д а  студента по 
их реш ению . М ы  вы деляем  активность, сам остоятельность и творческое м узы кальное 
м ы ш ление ведущ им и качествам и  личности  педагога-м узы канта.

В ходе работы  по ф орм ированию  у  будущ их учителей  м узы ки  оп ы та творческой  
деятельности  н еобходим о реш ить совокупность частны х задач: вы зы вать ж елание творчески 
подходить к реш ен ию  у чебн ы х  заданий; обогащ ать м узы кально-исполнительскую  деятельность 
студентов новы м п редм етно-творческим  содерж анием . П роцесс реш ения творчески х  задач 
необходим о осущ ествлять на основе принципов единства эм оци он ального  и рационального, 
худож ественно-образного  и технологического .
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Научный руководитель -  к.п.н., доцент Ф.В. Кадол

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

Как слож ное образован ие личности , которое ф орм ируется в социальны х условиях 
сущ ествования человека, познавательны й интерес имеет м нож ество  трактовок в своих 
психологических и п едагогических определениях. П о мнению  Г.И . Щ укиной  познавательны й 
интерес характери зует и збирательная направленность человека на познание предметов и 
явлений окруж аю щ его мира, активизирую щ ая психические процессы  и познавательную  
деятельность человека [1, с. 21]. Д ля повы щ ения эф ф екти вн ости  обучения необходим а 
активизация, развитие и укреплен и е познавательного и нтереса учащ ихся. В педагогике 
разработаны  три  вида стим уляции  познавательного интереса учащ и хся через содерж ание 
учебного м атериала, орган и зац ию  учебной деятельности  и общ ение в учебном  процессе.

В рещ ении проблем ы  развития познавательного и нтереса возни кает целый ряд важ ны х 
вопросов, каж ды й из которы х требует и теоретического  исследования, и практического 
применения обобщ ен ны х вы водов. В своей работе мы поставили  задачу рассмотрения 
практических работ с ком натны м и растениям и как источника ф орм ирования и последую щ его 
укрепления познавательного  интереса учащ ихся к биологии.

О дним из способов  орган и зац ии  учебной деятельности  щ кольников на уроке биологии 
являю тся практические работы  с ком натны м и растениям и, что связы вает теоретическое 
изучение ботаники  с п рактической  стороной использования п риобретенны х знаний. При 
изучении тем ы  «В егетативное разм нож ение растений» весьм а интересной  для учащ ихся 
является лабораторн ая работа «Ч еренкование ком натны х растений». П осле постановки  тем ы  и 
цели занятия, ознаком ления с м атериалом  и оборудованием , определен и я отдельны х этапов 
работы, ш кольники п риступаю т к непосредственном у вы полнению  задания. Д ля практической 
работы  подходят традесканция, сенполия, бегония королевская и другие виды, для 
вегетативного разм нож ения которы х использую тся листья, стебли , отводки.

П рактическая работа с названны м и растениям и полож ительно влияет на познавательную  
активность учащ ихся. Р азвитие познавактельного интереса объясняется и тем , что перед 
ш кольникам и ставится понятная, реально достигаем ая и одноврем ен но  привлекательная цель и 
предоставляется свобода вы бора, так  как ученики м огут и сп ользовать лю бой способ 
вегетативного разм нож ения растения. (Д ля этого класс делится на группы ).

О сущ ествляя практи ческое задание, учащ иеся сам остоятельно уп равляю т ходом работы, 
что требую т от них м аксим альной  ответственности  за последствия свои х  действий. Это ставит 
каж дого ученика на позиции заинтересованного  исследователя, а не сторон н его  наблю дателя.

П ри вы полнении работы  с растениям и имеет м есто слуш ани е объяснений учителя, 
наблю дение и сам остоятельн ая работа. Разнообразие п ознавательны х действий  способствует 
активизации м ы сли тельны х процессов учащ ихся и им еет больш ое зн ачен ие для осознаного 
усвоения биологи чески х  понятий . В процессе деятельности  с ком натны м и растениям и 
ш кольники более активно приобретаю т новые умения. К ром е того , сам остоятельн ы е работы - 
источник новой инф орм ации. Так, учащ иеся в процессе работы  уясняю т, что вегетативное 
разм нож ение состоит в том , что новы е растения образую тся из частей  стары х и для данного 
способа разм нож ения м ож но использовать практически лю бую  часть растения.

В се это позволяет сделать вы вод о том , что п рактическая работа с ком натны ми 
растениями обладает не только  больш ой  познавательной зн ачим остью , но и позволяет ученику 
быть максима,1ьно вклю ченны м  в образовательны й процесс, что является важ нейш им 
стимулом и для развития и н тереса к биологии, и для познавательной  активности  ш кольника.

Литература
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УЧИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ

А.В. Байлукова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .п .н ., д о ц е н т  Л .Л . Лытко 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины

Ц ель исследования: вы явить основны е проблем ы  освоения техн ологии  развиваю щ его 
обучения учителям и  и определи ть направления психологической  пом ощ и педагогам .

В соврем енной  теори и  развиваю щ его обучения обстоятельно разработаны  вопросы 
становления учен ика как  субъекта учебной деятельности . О днако недостаточно освещ ается 
вопрос о трудностях, исп ы ты ваем ы х учителям и при внедрении этой обучаю щ ей  системы .

Н овы е условия обучения требую т от учителя ум ения вы слуш ать всех  ж елаю щ их по 
каж дому вопросу, не отвергнув ни один ответ, встать на позицию  каж дого  отвечаю щ его, чтобы 
понять логику  его  рассуж ден и я и найти вы ход из постоянно м еняю щ ейся учебной  ситуации, 
незаметно вести  детей  к реш ен ию  проблем ы.

П ервая "болевая точка" обучения учителей  систем е развиваю щ его обучения - в том , что 
оно организовано без у ч ета  противодействия стереотипов п роф ессионального  сообщ ества в 
целом. В торая "болевая точка" в овладении практикой развиваю щ его обучения - отсутствие его 
направленности на п реодоление конф ликтности  установок в проф ессиональном  сознании 
учителя. Т ретья "болевая точка" обучения учителей  - излищ ний предм етоцентризм  и внимание 
к внеш ней стороне техн ологии  систем ы  развиваю щ его обучения, что п репятствует адекватном у 
личностном у осозн ан и ю  собствен н ы х педагогических действий.

С целью  оказания пом ощ и в снятии ограничительны х рам ок стереотипов 
проф ессионального сообщ ества ш колы  развиваю щ его обучения бы ли  оп робованы  следую щ ие 
средства: п роблем но-проектировочная игра и коллективны е уч ительские проекты . В едущ ая 
идея в использовании этих  средств - создание среди  сторонников разви ваю щ его обучения 
своеобразного эф ф екта  "приглащ аю щ ей  силы" в ф орм е зарож дени я и становления нового 
проф ессионального сообщ ества. Э та задача, как  п оказы вает оп ы т ш кол, где внедряется 
развиваю щ ее обучение, реш ается посредством  вклю чения коллектива в разработку  авторской 
концепции и програм м ы  развития ш колы  (проблем но-проектировочная игра), а такж е путем 
объединения учителей  в исследовательские коллективы , разрабаты ваю щ ие проекты 
содерж ательны х средств обучения.

О казание учителям  пом ощ и в преодолении п ротиворечивости  установок
проф ессионального сознания осущ ествляется в ходе учебно-трен ировочны х занятий, на 
которы х ан али зи рую тся возникаю щ ие практические п роблем ы  и определяю тся
индивидуальны е пути их реш ения.

К аж дая группа п роблем  рассм атривается на учебно-тренировочном  занятии , где учителю  
предлагается см енить привы чную  позицию  практика и рассм отреть п роблем у с позиции 
исследователя. В результате таки х  занятий учителя иначе поним аю т и по-другом у видят 
причины свои х  проблем . Здесь акцент переносится с "обличения" теори и  учебной 
деятельности , якобы  далекой  от практики, на анализ собствен н ы х способностей  к 
эф ф ективном у и сп ользованию  дидактических и м етодических средств разви ваю щ его обучения.
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Ц елью  наш его исследования явилась сущ ность поведенческой  стороны  нравственности и 
отбор адекватны х пси хом етри чески х методов.

С ущ ественны м  признаком  в лю бом  определении нравственности  назы ваю т то, что 
поведение, хотя бы  частично, д олж но  бы ть обусловлено внутренним  п обуж дением , а не только 
внеш ним контролем  (С .М иллер). Н апример, поведение ученика, котором у предоставляется 
некоторая степень свободы  и которы й реш ает списы вать ли контрольную , м ож но назвать 
нравственны м. П оведение такж е мож но однозначно назвать нравственны м , если  оно связано с 
бескоры стны м  сам оогран и чен и ем  базовы х потребностей (Е .С убботский). Ребенок, дарящ ий 
конфету, которую  с удовольстви ем  съел бы  сам, проявляет подлинно нравственное поведение.

О пределение нравствен ности  им еет м етодологическое значение. Н уж но создавать 
естественны е либо эксп ери м ен тальн ы е ситуации, где у  п одростка появляется возм ож ность 
повести себя нравственно не из-за внеш него давления и не из своекоры стного  интереса. В этой 
связи ф ормы  поведения делятся  на два  класса. П ервы й - ори ен тирован  на негативны й аспект 
нравственности, связанны й с сопротивлением  соблазну, а второй - на позитивны й, связанны й 
со стрем лением  повести себя благородно. В одних случаях, в тестах  устойчивости  перед 
соблазном  создается кон ф ли кт м еж ду своекоры стной склонностью  и запретом , налож енны м на 
это поведение .В д ругих  случаях  подростку приходится не только  п ротивостоять искуш ению , но 
и проявить щ едрость или оказать  пом ощ ь огорченном у человеку.

Д ля сбора дан ны х и спользую тся несколько подходов. П ервы й  -  наблю дение поведения в 
естественны х, “ полевы х” условиях. В ходе его ф иксирую тся поступки , определяю щ иеся как 
попытки удовлетворить п отребность другого  человека в ф изической  или эм оциональной 
поддерж ке; акты  утеш ения, дарен и я и помощ и. П реим ущ ество этого  подхода заклю чается в 
том, что при наблю дении  м ы  ф иксируем  естественное поведение в естествен н ы х условиях. Его 
недостатком  является то , что ситуации, провоцирую щ ие оп ределен н ое поведение, неодинаковы  
у разны х подростков. Н апри м ер, у  испы туем ого возм ож ны  низкие показатели  по ш кале 
“утеш ение” лиш ь потому, что на м ом ент наблю дения у  него не бы ло возм ож ности  никого 
утеш ить. Т акж е затрудн ительн о  обеспечение надеж ности изм ерений.

В торой подход - лабораторн ое вы явление устой чивости  п одростка к соблазну в 
эксперим енте “Запретны й п лод” . И спы туем ого п риглаш аю т в лаборатори ю  и предлагаю т 
развлекательны й тест. Н а столе подросток зам ечает несколько  вы зы ваю щ их интерес 
предметов. Ему говорят, что они предназначены  для одноклассника, п оэтом у их трогать  нельзя. 
Затем эксп ери м ен татор  уходи т “ по делам ” . В поведении исп ы туем ого  ф иксирую т, устоит ли  он 
перед соблазном  рассм отреть предм еты , как скоро и как далеко  зай дет  в наруш ении уговора. 
О казалось, что сп особн ость  подростков не поддаваться и скуш ению  определяется рядом 
переменны х. Д анны й вид исследования - более эф ф ективны й способ  сб ора точной  информ ации 
о поведении. С ом нение вы зы вает лиш ь его валидность - д остаточн о  ли  вы сок уровень сходства 
лабораторны х и ж и зн ен ны х ситуаций, чтобы  мож но бы ло делать  обобщ аю щ ие выводы.

Третий метод - “соц и ом етри чески й ” рейтинг. Здесь вновь исследуется естественное 
поведение в естествен н ы х условиях. О днако рейтинг носит более обобщ енны й характер и не 
имеет тесной  связи  с ф актически м  поведением . Задача состои т в вы явлении общ их 
характеристик подростка - н асколько  он честен, щ едр и т. д. Э ти характеристики  не являю тся 
непосредственны м и геш тальтам и; о них судят, используя ретроспекти вн ы е наблю дения 
сверстников и педагогов. Н априм ер, подросткам  бы ло предлож ено назвать трех 
одноклассников, которы е “ вним ательнее остальны х относятся к чувствам  других  ребят и 
стараю тся никого не оби ж ать” . Рейтинг позволяет получить инф орм ацию , недоступную  при 
использовании д ругих  м етодов, так  как он а основана на м н огоплановы х данны х, вклю чаю щ их 
в себя практически  все, что зн аю т о поведении подростка окруж аю щ ие.
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Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка

Значны  уклад  у  разв іц цё прагрэсіўнай  педагагічнай дум кі пачатку X X  ст. унёс беларускі 
педагог Ф ядот А ндрэевіч  К удры нскі (Багдан  С цепанец; 1867 -  1933). За сваё ж ы ццё беларускі 
асветнік напісаў вялізарную  колькасць кры ты чны х арты кулаў, пры свечаны х ш коле, настаўніку, 
адукацы і і вы хаванню . С ярод  іх вялікай ўвагі заслугоўваю ць працы  па пытанню  
інды відуальнасці навучання.

У арты кулу, які так  і назы ваецца “А б інды відуальнасці н авучання” , Ф .А .К удры нскі 
адзначаў, ш то інды відуальны я ры сы  характару дзіцяці ў працэсе навучання п раяўляю цца ўж о с 
перш ы х урокаў. Разам  з ты м , інды відуальны я асаблівасці волі і пачуццяў п раяўляю цца не так 
хутка, як разум овы я асацы яцы і і схільнасці. [2].

3 ж алем  беларускі педагог расказваў аб настаўніках, якія скардзяц ца на непаспяваю чы х і 
няздольны х дзяцей , на цяж касць працы з імі. “К алі такое здараецца, -  п ісаў Ф .А .К удры нскі, -  
гэта яш чэ не азначае аб н яздольнасці вучня наогул, ... а тольк і азначае няздатнасць да 
засваенню  прадм етаў, вы кладаем ы х у  ш коле. В ельмі магчы м а, ш то ў яго  пры родзе знаходзяцца 
здольнасці, як іх  ш кола яш чэ не зм агла адкры ць” [3 ; 207]. Ф .А .К удры нскі сцвярдж аў, што ў 
кож нага чалавека ёсць пры званне да чаго-небудзь. Б еларускі асветн ік  упэўнены , ш то кожны 
настаўнік м ож а знайсц і сродак  для ўплы ву на сваіх  вучняў, як  добры х, так  i дрэнны х. “В ыявіць 
дар пры звання дзіцяці і пры класці ўсе сродкі да яго  развіцця -  найваж нейш ая задача 
педагогікі” , -  п адкрэсліваў  Ф .А .К удры нскі [3; 207].

Т ам у Ф .А .К удры нскі закл ікаў  настаўнікаў бы ць больш  п ільны м і д а  вучняў, асабліва да 
непаспяваю чы х, якія маюЦь ва ўвазе настаўніка вялікую  патрэбу. “П агардж аць адстаю чы мі 
вучнямі, пакідаць іх без усялякай  д а п а м о г і... вялікая пам ы лка з боку  вы кладчы ка. Т акая сістэма 
супярэчы ць ідэі справядл івасц і і роўн асц і” [2; 276]. Ф .А .К удры нскі сцвярдж аў, ш то настаўнік 
павінен ім кнуцца аблегчы ц ь працу м алаталенавіты м  вучням , усяліць ім веру ў сябе і свае сілы і 
тады  ў навучанні п аявяцца поспехі і радасць. У доказ сказанам у п едагог пры водзіць прыклады  
аб няздатны х вучнях, якія пасля звяртання належ най ўвагі на іх настаўніка, нечакана 
развіваю цца і н ават ап ярэдж ваю ц ь больш  здольны х вучняў [2; 276].

Згадж аю чы ся з рускім  педагогам  П .Ф .К апцеравы м  аб неабходнасц і пры стасоўвання 
метадаў навучання д а  інды відуальны х асаблівасцей  вучняў, Ф .А .К удры н скі заўваж аў, ш то 
гэтага яш чэ не дастаткова. Н а дум ку беларускага педагога, трэба н еадкладна высветліць 
спецы яльны я п ракты чны я м етады  інды відуальнасці навучання [2; 275].

У заю ію чэнні тр эба  адзначы ць, ш то пы танне інды відуальнасці ў працэсе навучання 
з ’яўляецца актуальнай  праблем ай . Т ам у знаём ства з педагагічнай  сп адчы най  вы датнага 
беларускага п едагога Ф .А .К удры н скага мае не толькі г істары чную , але і практы чную  цікавасць.
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I. Н а соврем енном  этапе в педагогике изм еняю тся взгляды  на процесс м узы кального 
воспитания м ладш и х ш кольников в направлении создания систем ы  обучения, 
актуализирую щ ей м узы кальную  деятельности  учащ ихся на уроке м узы ки. М узы кальная 
деятельность учащ и хся начальной  ш колы , творческая по своей природе, рассм атривается нами 
как детское м узы кальное творчество .

II. Д етское м узы кальн ое творчество  - это постиж ение и поиск, направленны е на создание 
чего-то нового, ранее отсутствовавш его  в личном  м узы кальном  оп ы те ребенка, это  ж елание и 
возмож ность сам овы раж ения. Н ови зна детского творчества не объективна, а субъективна. 
М узы кальное творчество  учащ и хся начальной ш колы  необходим о рассм атривать как создание 
детьм и нового им енно для н и х  явления, вы раж енного м узы кальны х звуках.

III. Н аиболее усп еш н о  развивать творческую  и ндивидуальность ш кольников на уроке 
музы ки м ож но в ходе и ндивидуализированного  обучения. И н дивидуализация м узы кальной 
деятельности  учащ и хся начальн ой  ш колы  п редполагает точную  педагоги ческую  диагностику 
индивидуальны х особен н остей  м ладш их ш кольников и их учет  п едагогом  в процессе 
организации на уроке д етского  м узы кального  творчества.

IV . П о степени  вклю чения в урок музы ки индиви дуали зирован н ы х заданий следует 
различать абсолю тную  и отн оси тельную  индивидуализацию  м узы кальн ой  деятельности  детей. 
А бсолю тная инди ви дуали зац ия возм ож н а лиш ь в условиях и нди ви дуальной  ф орм ы  работы, 
при обучении учащ и хся игре на м узы кальны х инструм ентах, во внеклассной  музы кальной 
деятельности. И н дивидуализация м узы кальной деятельности  м ладш и х ш кольников всегда 
относительна, т.к. реали зуется не во всем объем е учебной д еятельн ости , а  эпизодически  и 
интегрирована с коллективной  ф орм ой  обучения.

V . B п роцессе и ндивидуализации  м узы кальной деятельн ости  учащ и хся начальной 
ш колы, по наш ем у м нению , следует учиты вать ведущ ий архетип  личности  ребенка. 
А ктуальность учета  архети п а личности  в процессе и ндивидуализации  музы кальной 
деятельности  связана с тем , что  в актах  восприятия, им провизации  и сочинения музыки 
больш ую  роль и грает ее бессознательное постиж ение. С остояние творческого  озарения есть не 
что иное, как интуи ти вн ое считы вание им пульсов, п роры ваю щ ихся из области 
бессознательного и од ухотворени е и х  в вы разительной форме. Н осителям и  бессознательной 
ф ункции см ы слообразован и я являю тся архетипы . А рхетип  (в переводе с греческого  язы ка 
прообраз-см ы сл-образец) -  это  п сихический  первообраз, скры ты й в области  бессознательного. 
А рхетипы  это не содерж ательны е психоструктуры , а лиш ь чисты е м ультим атрицы , которы е 
заполняю тся он тологи ческим  опы том  субъекта, поэтом у в чистом  виде не м огут сущ ествовать 
в структуре сознания.

V I. М одель архетип и ческого  постиж ения музы ки вклю чает в себя архетипы ; Герой, 
Дитя, А нима, М ать, С тарик, К руг (А .В .Т оропова). В ходе и сследования бы ло установлено, что 
данная классиф икация архетип и ческого  предпочтения м узы ки  дает  возм ож ность глубоко 
изучить и ндивидуальны е особен н ости  м ладш их ш кольников. Э то обусловлено  тем , что архетип 
является основанием , на котором  вы растает индивидуальная пси хика человека (К .Г .Ю нг) и 
коррелирует с другим и  инди ви дуальны м и  особенностям и ш кольников: типом  тем перам ента, 
уровнем  и нтеллектуального  и м узы кального развития.

У П .И ндивидуализируя м узы кальн ую  деятельность учащ ихся начальной  ш колы , учитель 
музыки м ож ет использовать разн ообразн ы е ролевы е игры , и нди видуализированны е дом аш ние 
задания, и ндивидуальны е уп раж н ен и я по им провизации и слуш анию  музы ки.

VII. Т аким  образом , и нди видуализация м узы кальной деятельн ости  обесп ечи вает создание 
на уроке музы ки н еобходи м ы х услови й  для организации д етского  м узы кального  творчества.

41
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Е.Г. Сахарова

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .п .н ., д о ц е н т  З.М. Клецкая 
Белорусский государственный технологический университет

С истем а м етодических, учебно-м етодических изданий является атрибутом  передачи 
информ ации исклю чительно познавательного характера, а  такж е хранения, учета и 
систем атизации накоп лен н ы х знаний  в процессе изучения или  п реподавания какой-либо 
дисциплины .

С одерж анием  так и х  изданий  является преим ущ ественно социальная инф орм ация как 
результат общ ественн ой  деятельн ости , обусловленны й социальной  ф ункцией  обучения и 
воспитания. Это п озволяет говорить об учебно-м етодических изданиях как об относительно 
сам остоятельном  социальном  явлении и их особой роли в повы ш ении образовательного  уровня 
культуры соврем ен ного  общ ества.

Реализация соц иальной  ф ункции учебно-м етодических изданий  н еп осредственно зависит 
от глубины  читательского  восприятия той  инф орм ации, которая залож ена в конкретны й текст. 
П оэтому при создании  такого  рода пособий необходим о тщ ательн о  следить за  тем , чтобы все 
ф акторы, в больщ ей  или м еньш ей  степени  влияю щ ие на восприятие инф орм ации, бы ли учтены  
наилучщ им (для д ан ного  вида издания) образом.

Н ачнем с п сихологической  адекватности  текстов восприятию  и непосредственной 
реакции читателя. П олную  адекватность, как  считаю т специалисты , в частности , М .Д . Ф еллер, 
обеспечивает пси хологи ческая составляю щ ая текста произведения. О на, в свою  очередь, 
долж на в точности  соответствовать  характеру инф орм ации, содерж ащ ейся в тексте и долж на 
бы ть рассчитана на оп ределен н ую  реакцию  реципиента. В едь полноценное восприятие 
произведения практически  невозм ож но (или будет очень п оверхностны м ) без активного 
отнош ения читателя к нем у, без творческого  обдум ы вания. И м енн о такое отнош ение 
поддерж ивается психологической составляю щ ей, как необходим ой  частью  структуры  текста. Ее 
наличие п ривлекает вним ание читателя, поддерж ивает интерес, активизирует мы ш ление; 
постоянно н аталкивает дум аю щ его  читателя на новы е вопросы , сн и м ает его предубеж дения, 
ф орм ирует оценку описы ваем ого . К онечно, элем енты  п си хологической  составляю щ ей, как 
правило, подчинены  законам  логики , но главное в них —  эм оциональная, ассоциативная связь.

П равильное, логически  последовательное располож ение м атериала, по систем е —  от 
простого к слож ном у —  связы вает воедино информ ацию . В ы страи вает ж е ее в произведение в 
известной мере логическая составляю щ ая, качество которой проявляется в анализе и синтезе 
м атериала —  п одведении  читателя к окончательном у вы воду —  идее.

О сновное ф ункциональное назначение учебны х изданий —  инф орм ация о ценны х для 
изучаемого предм ета ф актах, содерж ащ ихся в разделах  науки; или новое осм ы сление уж е 
известны х ф актов. Д ля и зданий  этого подвида характерна ори ен тировка на использование не 
столько в научной, сколько  в практической деятельности, так  как они п ом огаю т организовать 
производственную  деятельн ость  читателя на более вы соком  уровне: подсказы ваю т построение 
лекции, урока, возм ож ны е нововведения в различны х сф ерах  деятельности  специалистов.

С ледовательно, си стем а учебно-м етодических изданий долж н а соверш енствоваться в 
соответствии с требован иям и  соврем енности, в частности  с учетом  требован ий  к структуре 
текста произведения и его составляю щ их.
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ
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Научный руководитель -  к.ф.-м.н., доцент К.Ф. Зноско

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Ф изика -  особая наука. Её законы  окруж аю т человека всегда и везде. И х то и долж ен 
видеть в повседневной ж изни  учен ик  после изучения ш кольного курса физики. Н о добиться 
этого слож но, так  как даж е в случае хорош его усвоения теоретического  м атериала прим енение 
его на практике часто вы зы вает затруднения. П ом очь в дан н ой  ситуации м ож ет реш ение 
ф изических задач. О дним  из м етодов обучения учащ и хся реш ать задачи является 
алгоритм ический метод. О н основан  на психологических особен н остях  человека. Так, при 
овладении лю бы м  п рактическим  ум ением  мы действуем  п оследовательно: наблю даем  
подраж аем в элем ен тарн ы х дей ствиях  выполняем  сам остоятельно. С уть алгоритм ического 
м етода состоит в использовании  при реш ении задачи алгоритм а -  п редписания о вы полнении в 
определённой п оследовательности  элем ентарны х операций, приводящ и х к реш ению  лю бой 
задачи определённого  класса. Н о понятие элем ентарности  относительно, что приводит к 
индивидуализации алгори тм и ческого  подхода: для получения м аксим ального  результата 
каж дому конкретном у учен и ку  требуется индивидуальны й алгоритм  и такой  ж е подход работы 
с ним. П оэтом у м ож но разработать алгоритм  максим ум  для группы  учащ ихся, с более или 
менее одинаковы м  уровнем  развития. Часто в предлагаем ы х алгори тм ах  этот уровень завы ш ен 
даж е для «средних учеников». В данной ситуации п редставляется полезны м  пользоваться 
поуровневы м и алгоритм ам и, степень ослабления детерм ин и рованн ости  которы х для разны х 
учеников и на разны х этап ах  обучения изм еняется. П ричём  при её ум еньш ени и  более подробно 
долж ны  расписы ваться не все этапы  реш ения задачи, а лиш ь наиболее проблем ны е.

Д ля уточнения содерж ан ия поуровневы х алгоритм ов в ш коле № 23 г. Гродно был 
проведён эксп ери м ен т (общ ая вы борка составила 203 ученика). У ченикам  предлагалось 
ответить на ряд  вопросов, клю чевой  блок которы х представляли  вопросы  типа: К акого порядка 
действий при реш ении  задач  вы придерж иваетесь? К огда ф изическая задача считается 
реш ённой? Н уж но ли  п роверять и исследовать полученны й результат? П очем у? Как это 
сделать? К акие из ниж е перечи слен ны х этапов при реш ении задач  у  вас вы зы ваю т наибольш ие 
затруднения (либо какие из н их вы вообщ е не вы полняете): 
а) изучение условия задачи ; Ь) запись условия в буквен ны х обозначениях;
c) вы полнение чертеж а, схем ы ;
d) анализ ф и зи чески х  п роцессов, описанны х в заданной ситуации  и вы яснение тех  законов, 

которы м подчиняю тся эти  процессы ; е) составление плана реш ения;
f) запись уравнений законов и реш ение полученной систем ы  уравн ен ий  относительно 

иском ой величины  с целью  получения ответа в общ ем  виде;
g) исследование получен н ого  реш ения в общ ем виде;
h) вы раж ение всех величин  в ед и ни ц ах  М еж дународной систем ы  (С И );
І) проверка реш ения путём  дей ствий  над единицам и изм ерения величин;
j)  подстановка численны х значений  величин для нахож дения ответа;
k) оценка разум ности  и д остоверн ости  полученного результата;

Результаты  представлены  в виде 
диаграм м ы . А нализ результатов 
приводит к следую щ им выводам: 
больш инство учащ ихся не 
придерж иваю тся никакого
порядка действий при реш ении 
задач, что приводит к тому, что 
больш ой процент учащ ихся не 
ум еет реш ать даж е простые 
типовы е задачи; около 80 %



считаю т задачу реш ённой, если получен численный ответ; по результатам теста 65 %  учеников 
считаю т ненуж ным проверять полученны й результат. С учётам данны х результатов разработаны 
поуровневые алгоритм а на прим ере некоторы х разделов механики.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ 
ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

Н.К. Стрельчик
Научный руководитель -  Н.Л. Бойко

Гродненский государственный университет имени Янки Купали

П роблем а реф лексии  достаточно ш ироко изучена в отечественн ой  и зарубеж ной 
психологии, в основном  прим енительно к педагогической  деятельности . К  сож алению , 
рефлексии подростков уделяется недостаточно внимания, а реф лекси и  девиантн ы х подростков 
в особенности.

Т ак как для  п одросткового  возраста характерен  кризис, связанны й со стрем лением  к 
освобож дению  от д етски х  отнош ений  зависим ости , к сам остоятельности , ж еланием  повы сить 
свою  значим ость в глазах  сверстников, то неправильное разреш ение дан ного  возрастного 
кризиса м ож ет стать причиной  ф рустрации, агрессии, алкоголизм а, что зачастую  приводит 
подростка к противоправном у поведению .

А ктуальность проблем ы  исследования связана с резким  ростом  преступности  среди 
учащ ейся м олодеж и, вследстви е чего возникает проблем а проф илактики  детской  преступности. 
Д ля того, чтобы  п редупредить преступления или не дать  подростку  соверш ить преступление 
повторно, необходим о глубокое, всестороннее изучение личности  такого  подростка.

Из всего м ногообразия личностны х особенностей  подросткового  возраста наиболее 
интересны м представляется изучение реф лексии, как процесса поним ания себя через осознание 
партнера по общ ению .

Д ля изучения реф лекси и  подростков с девиантны м  поведением  бы ли  использованы : 
метод репертуарны х реш еток, м етодики  «Н езаконченны е предлож ения» и «Ц ветопись».

Результаты  и сследования свидетельствую т о зан и ж ен н ой  сам ооценке, неуверенности  в 
себе и своих силах, стрем лен ие объяснять неудачи слож ивш ейся ситуацией , искать причины  в 
других лю дях. Д ля н их характерн о  отсутствие личной, активной  позиции, что зачастую  и 
является пусковы м  м еханизм ом  для асоциального поведения как  попы тки  сам оутверж дения

В связи с низким  уровнем  развития личностной  реф лексии  для девиантного  подростка 
очень важ ны  мнения зн ачим ы х для него лю дей: брата (сестры ), матери, друга 
(ком м уникативная реф лексия). Работники м илиции, ш кольны е психологи , социальны е 
педагоги не отн осятся к числу реф ерен тны х лиц  для подростка, что необходим о учиты вать в 
процессе социальн о-п едагоги ческого  взаим одействия с девиантн ы м  подростком .

Д евиантны е п одростки  достаточно часто и остро  п ереж иваю т отсутствие 
взаим опоним ания со сверстни кам и  и взрослы ми, с которы м и они общ аю тся. П одростки 
стрем ятся учесть  м нения зн ачи м ы х  для них лю дей, что д ает возм ож ность всесторонне оценить 
себя и, как следствие этого процесса, приводит к сам оразвитию  и сам осоверщ енствованию .

П одростки  сп особны  адекватно оценивать круг лиц, зн ачим ы х для них как  в прош лом, 
так  и в настоящ ем , что зачастую  связано со специф икой их воспитания. О ни вы соко оцениваю т 
такие качества, как надеж ность, доброж елательность, возм ож ность поделиться своими 
проблем ами, способность понять и помочь.

В целом, зн ан ие особен н остей  реф лексии девиантного  п одростка см ож ет способствовать 
повы ш ению  эф ф ективности  социально-педагогической  работы  психологов, разработке более 
эф ф ективны х способов взаим одействия учителей  и работников м илиции с трудны ми 
подросткам и, оказан ию  п одросткам  помощ и в поиске адекватного  вы хода из кризисны х 
ситуаций.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ 7-8-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Н.И. Бусин, В.В. Шурубейко
Научный руководитель -  к.п.н., доцент Л.В. Шукевич 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

П онятие «ф изическое развитие»  им еет несколько толкований. В антропологии  под 
ф изическим  развитием  п они м аю т ком плекс м орф о-ф ункциональны х свойств организма, 
которы й в конечном  итоге, определяет запас его ф изических сил. учиты вает 
сом атом етрические, сом атоскопи чески е и ф изиом етрические показатели.

В теории  и м етоди ке ф изического  воспитания ф и зи ческом у  развитию  дается более 
ш ирокое толкование. Ф и зи ческое развитие рассм атривается как  законом ерны й процесс 
морф ологического и ф ункц ион альн ого  развития человека, его  ф и зи чески х  качеств и 
особенностей , обусловленн ы х внутренним и ф акторам и и условиям и  ж изни.

В озраст 7-8 л ет  является периодом  активного ф орм и рован ия процессов морф о
ф ункциональны х систем  и дви гательн ы х ф ункций. В связи с этим  этот  п ери од  представляет не 
только теоретический, но и практический интерес, так  как расш и ряет наш и знания об 
особенностях возрастного  разви тия детей  и д ает возм ож ность соверш енствовать учебны й 
процесс.

П роведено обследован ие детей  7-8 лет С Ш  №  7 г. Бреста. Д анны е результатов 
обследования п редставлены  в таблице.

П оказатели  ф изического  развития детей  7 -8 -летн его  возраста
Тесты П ока В озраст, л ет

за- М альчики девочки
тели 7 8 7 8

Д лина тела  (см) п 11 17 13 17

X 127,8 129,3 128,1 129,8
а 5,81 5,02 6,10 6,23
V 4,55 3,88 4,76 4,80

М асса тела (кг)
X 27,2 28,31 27,94 30,70
а 5,04 4,52 7,36 8,04
V 18,66 15,98 26,36 26,19

К истевая дин ам ом етрия
X 10,33 11,21 9,043 9,845

(правой), (кг) 0 3,41 3,17 4,65 4,861
V 33,05 28,34 51,43 49,43

К истевая дин ам ом етрия
X 9,64 10,28 8,31 8,94

(л ев о й )(к г) О 4,89 4,96 4,83 5,23
V 50,72 48,29 58,06 58,51

И ндекс К етле гр/см
X 211 218 218 236
а 27,22 28,01 27,31 25,61
V 12,90 12,84 12,52 10,85

О бследованны е возрастны е группы  однородны  (у- до  10% ) по показателям  длины  тела  
как у м альчиков, так  и  девочек. Н езначительное рассеивание н аблю дается  в п оказателях  массы 
тела у м альчиков и индекса К етле (м альчиков и девочек) т -  д о  20% . Значительное рассеивание 
наблю дается у  д евочек  в показателях  массы  тел а  ( г -  до  26 ,36% ). Б ольш ое рассеивание 
наблю дается в показани ях  кистевой  динам ом етрии  (правой  и левой ) у -  д о  58,51% . П олученны е 
данны е могут послуж ить основой  для разм ы ш ления при планировании  учебного  материала.

45



НОВЫЕ ПОДХОДЫ к ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНИКОВ

л. с. Крук
Научный руководитель -  доцент В.Г. Беспутчик 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

Ц ель исследования: изучить влияние упраж нений аэробики, прим еняем ы х на уроках 
ф изической культуры  (Ф К ), на уровень развития ф изических качеств, таки х  как сила, гибкость, 
координационны е способн ости  (К С ), ф орм ирование правильной осанки  у учащ и хся младш их и 
средних классов.

В работе реш ались следую щ и е задачи  исследования:
1. О пределить уровен ь  развития ф изических качеств (сила, гибкость, К С ) у учащ ихся 

средних классов, ум ени е м ладш их ш кольников приним ать полож ение правильной осанки в 
контрольны х и эксп ери м ен тальн ы х группах до эксперим ента.

2. И зучить эф ф екти вн ость  использования упраж нений  аэробики  в развитии  физических 
качеств после эксперим ента.

3. П роизвести  сравнительны й анализ результатов исследования до  и после эксперимента.
В ходе и сследования использова,зись методы: анализ литературн ы х источников, беседа,

контрольны е испы тания (тестирование), педагогический эксперим ент, педагогические 
наблю дения, п едагогический  анализ и оценка, м атем атический анализ.

И сследование п роводилось на базе м узы кальной гим назии  №  4 г.Б реста с сентября 2001 
по апрель 2003 года в четы ре этапа.

К онтрольны е группы  заним ались по обы чной п рограм м е ф изического  воспитания 
М инистерства образования Р еспублики  Беларусь. В эксперим ентальной  группе в уроки 
вклю чены  разработанны е нам и ком плексы  аэробики под м узы ку (подготови тельная часть урока 
-  10 мин классической  аэробики, в конце оеновной -  5 мин си лового  трейнинга, в 
заклю чительной -  5 мин. стретчинга).

Д о и после эксп ери м ен та во всех группах бы ло проведено тестирован и е уровня развития 
ф изических качеств.

П роведение тестирован и я показало, что испы туем ы е в контрольны х и 
эксперим ентальны х груп пах  (соответственно в м ладш их и средн и х  классах) идентичны .

П осле эксп ери м ен та показатели  вы глядят следую щ им  образом:
В первы х классах: 1. Гибкость в тазобедренны х суставах, ее среднеариф м етический 

показатель в Э Г  до эксп ери м ен та составил 3 см , после -  5,1 см, т.е. вы рос на 41,2% , когда в КГ 
прирост составил 7 ,1% . 2. КС -  точность воспроизведения до эксп ери м ен та в Э Г  средний 
показатель 5,4 баллов, после -  6,9, увеличился на 21,7% , в К Г  на 10%. 3. П оказатель умения 
принимать п олож ение правильной  осанки  вы рос в К Г после эксп ери м ен та на 3 ,9% , в ЭГ на 
18,5%.

В седьм ы х классах: 1. П оказатель силы  м ы ш ц рук возрос в Э Г на 23,5% , в К Г -  0%. 2. 
П оказатель силы  м ы ш ц ног и брю ш ного пресса -  на 10,4%  увели чи лся в Э Г  после 
эксперим енат, в К Г на 0% . 3. П оказатель гибкости верхнего плечевого п ояса -  27 ,8%  составил 
прирост в ЭГ, 5,9%  в КГ. 4. У величение среднеариф м етического  показателя гибкости в 
тазобедренны х суставах  в ЭГ бы ло больш е на 38,4% , в К Г -  2 ,3% . 5. К оординационны е 
способности -  статическое равновесие, их среднеариф м етический  показатель после 
эксперим ента вы рос в К Г на 6 ,7% , в Э Г  на 40%.

И сходя из вы ш есказанного , м ож но сделать выводы:
-  регулярное прим енение упраж нений  аэробики на уроках  ф изической  культуры 

способствует развитию  гибкости , координационны х способностей  у детей  младш его и 
среднего ш кольного возраста;

-  вы полнение тан ц евальн ы х  упраж нений  ф орм ирует у учаійхся 1-х классов навык 
удерж ания полож ения п равильной  осанки, что очень важ но в дан ны й  возрастной  период;

-  использование средств и м етодов аэробики со ш кольнокам и  средних классов 
способстввует развитию  силы  м ы ш ц рук, ног и брю ш ного пресса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ

О.В. Шевченко
Научный руководитель -  к.п.н., доцент. Л.Н. Хуторская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

В докладе ан ализируется и обобщ ается собственны й педагогический  опы т работы  автора 
в качестве студента -  п ракти канта (в гум анитарны х восьм ы х классах, лицей  № 1, г. Г родно) с 
целью  психологического обоснования апробированны х путей соверш енствования методов 
преподавания физики.

М ы исходим из того , что обучение в ш коле -  это  одноврем ен но и дидактический и 
психологический процесс. В связи с этим  весьма актуальны м  и сущ ественны м  является 
психологический анализ п едагогических явлений, позволяю щ ий рационально и эф ф ективно 
организовы вать учебную  деятельность учащ ихся путем развития их познавательной 
активности.

П ознавательную  активность учащ егося мы рассм атриваем  как  личн остн ое образование, 
которое вы раж ает интеллектуальны й отклик на процесс познания, ж ивое участие, 
м ы слительно-эм оциональную  отзы вчивость ученика в познавательном  процессе [1]. Она 
характери зуется:

-поисковой  н аправленностью  вы полнения учебны х заданий;
-познавательны м  интересом , стрем лением  удовлетворить его  при помощ и различны х 

источников, как в учении , т а к  и вне учебной  деятельности;
-психологическим  ком ф ортом , благополучием  протекания деятельности .
В докладе раскры ваю тся некоторы е пути и нтенсиф икации  познавательной  активности 

учащ ихся.
I. В аж ны м аспектом  развития познавательной активности  являлась психологическая 

подготовка учащ ихся к учебной  деятельности  по овладению  знаниям и. В структуре такой 
подготовки  мы вы деляем  следую щ и е этапы;

-этап осознания м еста результатов действий  ученика в итоговом  продукте деятельности;
-этап согласования учащ и м и ся отдельны х дей ствий  в процессе коллективной 

деятельности;
-этап осм ы сления учеником  важ ности конечного п родукта деятельн ости , как средства 

удовлетворения определённой  социальной  потребности.
2. Д ругим  аспектом  развития познавательной активности  являлось создание таких 

учебны х ситуаций, в которы х учащ ем уся предоставляется право  свободного  вы бора видов 
учебной работы . В п рактике обучения нам и бы ли вы делены  три  ви да ситуаций выбора;

-конечного продукта деятельн ости , определяем ого в вы бранном  задании;
-сроков вы п олнения задания;
-оценки вы полненного  задания, на которую  претендую т учащ иеся при его выполнении.
П одбор учебны х задан и й  осущ ествлялся нами с учетом  результатов предварительно 

проведённого тестирован и я, анкетирования и бесед с учащ им ися.
3. О дним  из наиболее важ ны х аспектов развития познавательной  активности , на наш 

взгляд, являлась организация реф лексивной деятельности  учащ ихся. П ри этом уделялось 
вним ание закреп лен ию  позити вн ы х результатов обучения и кри ти ческом у  анализу учащ им ися 
созданны х и полученны х продуктов своей учебной  деятельности .

У правление познавательной  активностью  учащ ихся путем  опоры  на психологию  учения 
позволило в наш ей практике преподавания обеспечить интенсивную  поисковую  
направленность вы полнения учебны х заданий; развитие познавательного  интереса учащ ихся к 
физике, стрем ление удовлетвори ть его при помощ и разли чн ы х источников; создать 
психологический ком ф орт при протекании учебной работы  на у роках  и внеклассны х занятиях.

Л и т е р а т у р а
1. Щ укина Г.И . А ктивизация познавательной деятельности  учащ и хся в учебном  процессе. 

-  М.: П росвещ ение, 1979. -  160 с.
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СПЕЦИФИКА МОДЕЛЕЙ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ

Е.И. Блажевич
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .п .н ., д о ц е н т  Л . Д .  Хуторская

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

Д иалогическое взаим одействие в условиях дистанционного  учебного  процесса -  это 
ком м уникативная деятельн ость  каж дого субъекта образования, ориентированная на получение 
обучаемы м того или иного образовательного продукта, качество которого  зависит от 
специф ики этого взаим одействия. Ц ель доклада: анализ и обобщ ен ие опы та диалогического 
взаим одействия студентов с преподавателем  в условиях дистан ци он ного  изучения курса общ ей 
физики в С оврем енной  Г ум анитарной  А кадем ии (С ГА ) (г. Гродно). Н аш е исследование 
строится на основе вы явления специф ических м оделей  диалоги ческого  взаимодействия 
субъектов дистан ци он ного  обучения. П ри вы явлении м оделей  диалоги ческого  взаим одействия 
мы рассм атривали  роль, ф ункции  и степень участия каж дого субъекта учебной  деятельности  в 
дистанционном  обучении , как  преподавателя, так  и студента. П ри этом  мы исходили из того, 
что основны м и ф ункциям и  общ ения являю тся: 1) инф орм ационная (познавательная, 
когнитивная); 2) регулятивная (управляю щ ая взаим одействием , побуж даю щ ая); 3) ценностно
ориентационная (оценочная); 4) этикетная.

П ервая м одель -  это  м одель, в которой деятельность преподавателя является ведущ ей, 
которой присущ и инф орм ационная и регулятивная ф ункции, а студен т является получателем 
учебной инф орм ации  и систем ы  заданий по ее усвоению . Д анная м одель вклю чает в себя две 
формы организации учебной  деятельности  студента: 1) взаим одействие обучаем ого с 
образовательны м и ресурсам и  при м иним альном  участии  п реподавателя (самообучение), 
которое осущ ествляется в С ГА  с пом ощ ью  разнообразны х м ультим едийны х средств 
(интерактивной базы  дан ны х, ком пью терны х обучаю щ их програм м , лабораторны х 
ком пью терны х зан яти й  и др.); 2) взаим одействие, в основе которого л еж и т предоставление 
студентам  учебного  м атери ала преподавателем  или экспертом  (обучен ие «один к  многим»), и 
которое осущ ествляется на базе соврем енны х инф орм ационны х техн ологий  (слайд  лекции, 
лекций, зап и сан н ы х на аудио- или видеокассеты ). В дан ной  м одели  п роисходи т зам ена 
ком м уникативной д еятельн ости  на взаим одействие обучаем ы х с гипертекстовы м и, 
м ультим едийны м и электрон ны м и  средствам и обучения, что ли ш ает дистан ци он ное обучение 
главного достиж ения соврем ен ной  педагогики  -  гуманной и личностной  ориентации.

В торая м одель -  это  модель, в которой  деятельность п реподавателя рассм атривается как 
контролирую щ ая, а студен т является не только получателем  учебной  инф орм ации , но и в 
процессе ее освоения м ож ет задавать вопросы  на вы яснение трудн ы х  и неп онятны х ем у тем. 
Для такой формы  обучения характерн о  диалогическое взаим одействие одного  студента с одним 
преподавателем  (обучение «один к одном у»). Д иалог меж ду субъектам и  обучения протекает в 
реальном врем ени и реализуется в С ГА , в основном , посредством  ІР -консультацйй -  
асинхронны х занятий , на которы х студент, работая в сети  И нтернет, задает преподавателю  
накопивш иеся в процессе изучения ю ниты  вопросы , а ответы  п олучает на определенны й сайт в 
течение некоторого врем ени. П обуж даю щ ая, управляю щ ая и ценностно-ориентационная 
функции преподавателя в таком  диалогическом  взаим одействийй усиливаю тся.

Эти м одели д оп олн яет  третья модель, в которой  взаи м одействие осущ ествляется между 
веми участникам и учебного  п роцесса очно (обучение “м ногие к м н оги м ”) и проходит в виде 
активны х сем инаров (коллекти вн ы х дискусий, круглы х столов и конф еренций), что позволяет 
сделать образовательную  деятельн ость обучаем ы х более п родуктивной.В ы явленны е нами 
модели диалогического  взаим одействия опираю тся на эм пирические дан ны е и учиты ваю т 
требования стандарта п редприятия С ГА .[1] Э ти  м етоды  удобны  для изучения педагогических 
явлений дистан ци он ного  обучения, их структуры  и м еханизм ов действия в целях повы ш ения 
результативности д истан ци он ны х занятий.
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Научный руководитель -  к.п.н., доцент Л.Н. Хуторская

Гродненский государственный университет имени Янки Купали.

А нализ прием ов и м етодов  дистанционного  обучения ф изике позволил вы явить их 
эф ф ективность в ф орм и рован ии  п редм етны х теоретических зн ан ий  и практи ческих ум ений 
учащ ихся. О днако восп итательны е задачи  в процессе дистан ци он ного  обучения реализую тся 
недостаточно эф ф ективно. Э то  обусловлено тем , что воспитательны й потенциал определяется 
не только сум м ой п редм етн ы х знаний , ум ений и навыков, но и сф орм ированностью  отнош ений 
как к сам ом у процессу п ознания, так  и к  приобретаем ы м  ш кольником  знаниям , умениям  и 
навыкам их прим енения в ж изни. О собое м есто в и нф орм ационном  пространстве ш кольного 
курса ф изики  п рин адлеж и т биограф ическом у материалу. В оспитательны е резервы  этого 
социологизированного  вида знания ещ е не использую тся в д олж ной  м ере ни в традиционном , 
ни в дистанционном  обучении .

Н ами поставлен а цель разработать более эф ф ективны е пути  раскры тия воспитательного 
потенциала биограф ической  и нф орм ации  в дистанционном  элективном  курсе «П рофессия 
ученого-ф изика». М ы  исходим  из того , что  содерж ание биограф ического  м атериала является 
предметом  нравствен но-эти ческой  деятельности  учен ика только  в том  случае, если  оно 
представлено в виде кон кретной  воспитательной  задачи, для  реш ения которой  учащ им ся 
предлагаю тся так  н азы ваем ы е ф асетны е тесты . С одерж ание теста  служ и т не только  для 
контроля знаний  учащ и хся, но и д ля  обсуж дения м оральн о-этических  проблем . Ф асетны е 
задания создаю т вари ати вн ы е возм ож ности  интерпретации  биограф ической  инф орм ации , что 
усиливает ее  воспитательны й  кон текст в дистанционном  обучении  ф изике. О ни  составляю тся 
так, чтобы вы зы вать у  ш кольн иков  внутреннее эм оцион ально-ценн остн ое переосм ы сление 
фактов из биограф ий  вели ки х  учены х. Ф асетны е тесты  задаю т образовательную  ситуацию  для

работы  с биограф ической  инф орм ацией. В докладе рассм атривается 
ло ги ка  конструирования таки х  заданий. С одерж ание м атериала об 
учен ы х  в тесте строится по принципу и м п ли каци он ной  композиции. 
У чащ им ся предлагается интегративная биограф ическая информ ация, 
в ф орм е общ его  утверж дения. Н апри м ер, н екоторы е правители, 
«си льн ы е м ира сего», как  п оказы вает история ф изики, часто 
поддерж ивали  научны е исследования учен ы х, субсидировали  их 
творческую  деятельность, нередко даж е завязы вали  друж еские 
отн ош ен и я с вы даю щ им ися физикам и.

К общ ем у утверж ден и ю  предлагается дискретны й биограф ически й  м атериал в 
логической  ф орм е условн ой  связи  (им пликации) -  « Е сл и ..., то». К аж дое условие (У i) имеет 
несколько вариантов см ы словой  и нтерпретации  (1 ,2 ,...п ). О бщ ая структура ф асетного  задания 
представлена в табли це. К  приведен н ом у прим еру общ его  >тверж дени я в тесте  добавляю тся 
фасеты. Если: 1) рассм отреть картину, изображ аю щ ую  А. В ольта , делаю щ его  доклад на 
заседании Ф ранцузской  А кадем и и  в присутствии  Н аполеона; 2 ) Г альвани  отказался принести 
присягу верности  Н аполеон у , которы й  завоевал его Р одину -  С еверн ую  И тали ю  и др ., то: 1) 
меж ду учены м  и им п ератором  бы ли  друж еские отнош ения; 2) ж и зн ен ны е принципы  ученого 
соответствовали  «духу науки»; 3) в облике ф изика проявилась вы соконравственная, 
неподкупная личность; 4 ) правитель (им ператор, царь, король и др .) являлся прогрессивны м  
руководителем  государства , сам  и нтересовался наукой и др. К ак  видно, представленны е факты  
из биограф ий учен ы х  м ож но и нтерпретировать под разны м и «углам и  зрения».

М атериал о вели ки х  ф и зи ках  в форлю ф асетного  теста  становится предметом  
нравственно-этической  деятельн ости  ученика, которая н ап равлена н а  п оиск наиболее точного 
варианта и нтерпретации  инф орм ац ии  об ученых.
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РАЗВОД КАК ПСИХОТРАВМИРУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ РЕБЕНКА 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Л. С. Снитко
Научный руководитель -  С Богословская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купали

Распад сем ьи  является достаточн о  острой  проблем ой наш его  общ ества. Развод коренны м 
образом  изм еняет ж изнь лю дей  и сопровож дается сильны м  эм оциональны м  потрясением . 
У трачивается чувство  защ ищ енности , безопасности  и доверия. Р азруш ение ж и зн ен ны х планов 
и надеж д вы зы вает у всех  членов семьи боль и сом нения в себе. Р азвод  м ож но определить как 
потерю  идентичности. Н аиболее трудно это сделать ребенку. В озни каю т проблем ы  
социального приспособления детей  из разведенны х семей, им характерна повы ш енная нервная 
раздраж ительность, эм оци он альны е и волевы е проблем ы . Д ети  являю тся самой страдаю щ ей 
стороной в процессе развода.

П сихическая тр авм а  не всегда «видима», т.е. она не всегда п роявляется в поведении, 
особенно у  детей  с им прессивны м , внутренним  характером  переработки  эм оций. П сихическая 
травм а -  это более конкретное понятие, чем неблагоприятная ж изненная ситуация или стечение 
обстоятельств вы ступает в качестве психогенного ф актора при неврозах.

М ы поставили целью  изучение психотравм ирую щ их последствий  развода для детей 
младш его ш кольного возраста. М ы  учиты ваем , что психотравм ирую щ ие последствия наиболее 
ярко проявляю тся в первы е д ва  года после развода. П оэтом у в нащ ем  исследовании  принимали 
участие м ладш ие ш кольники, родители  которы х развелись н е  более дву х  л ет  назад.

П олученны е нам и результаты  свидетельствую т об ум ерен ной  корреляционной  связи 
меж ду разводом  родителей  и повы ш енны м  уровнем  страхов у детей  (г=0,42; D!=0,05). У  детей  из 
разведенны х сем ей вы сокий уровень страхов встречается н а  20%  чащ е, чем у детей  из полны х 
семей. П ри этом  у  д евочек  из разведенны х сем ей  вы сокий уровен ь страхов  встречается в 60%  
случаев, а  у м альчиков ~  в 80%  случаев. Н аличие устойчивы х страхов м ож ет свидетельствовать 
о неспособности  р ебен ка справиться со своим и чувствам и, кон тролировать их. У  детей из 
обеих вы борок на первом  м есте стоит страх ф изического ущ ерба (огня, пож ара, стихии, войны, 
нападения), на втором  -  соц и альн о  опосредованны е страхи  (н езн аком ы х лю дей, родителей, 
наказания с их сторон ы , опоздания, одиночества), далее -  страхи  собственной  см ерти  и смерти 
родителей. Если у детей  из п олны х сем ей  наиболее вы раж ен из социально опосредованны х 
страхов страх опоздать, то  у детей  из разведенны х сем ей -  страх  одиночества. Э то мож ет 
указы вать на переж ивания ребенка, связанны е с уходом  одного  из родителей , а  такж е боязнью  
потерять оставш егося.

А нализ результатов сви детельствует об ум еренной  корреляционной  связи развода 
родителей с вы соким уровнем  тревож ности  детей  (г=0,03; о?=0,05). П ри этом  сущ ествует очень 
слабая корреляция (г=0,О5; се=0,05) меж ду разводом  родителей  и повы ш енны м  уровнем 
тревож ности  у д евочек  и средн яя корреляция (г=0,5; се=0,05) м еж ду разводом  и повы ш енны м 
уровнем тревож н ости  у м альчиков. Э ти данны е свидетельствую т о том , что м альчики более 
болезненно переж иваю т развод  родителей.

К роме уровня общ ей  тревож н ости  мы получили результаты  по сам ооценочной, 
м еж личностной и ш кольной  тревож ности . О казалось, что все виды  тревож н ости  у детей  из 
разведенны х сем ей  более си льн о  вы раж ены , чем у  детей  из п олны х семей.

П олученны е дан н ы е такж е свидетельствую т о сильной корреляционной  связи развода 
родителей с повы ш енны м  уровнем  агрессивности  у детей  (г=0,84; се=0,05). П ри этом 
сущ ествует очень слабая корреляция (г=0,19; о р 0,05) меж ду разводом  родителей  и уровнем 
агрессивности у девочек  и ум еренная корреляция (г=0,31; о?=0,05) м еж ду разводом  и уровнем 
агрессивности у  м альчиков. П овы ш ение уровня агрессивности  у детей  п осле развода родителей 
м ож но объяснить тем , что агрессивное поведение является одним  из частны х способов 
реш ения проблем , возни каю щ и х в трудны х ф рустрационны х ситуациях, вы зы ваю щ их 
психическую  напряж енность. А  так  как у  м альчиков более вы сокие уровни тревож ности  и 
страхов, то , как следствие, появляется более вы сокий уровень агрессивности.
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П роведенное нами исследование показало, что ситуация развода м ож ет вы ступать как 
психотравма для ребенка. С ледует отметить, что наиболее уязвим ую  группу составляю т 
мальчики, ж ивущ ие с одинокой  матерью .

Знание вы явленны х особенностей  позволяет более точно  диагностировать изменения в 
эм оциональной сф ере развиваю щ ейся личности.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ К СДАЧЕ 
ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ

И.Л. Глебович
Н аучны й руководитель -  к .психолог.н., доцент Л./4. Семчук 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

П роблем а исследования психологической готовности студентов к сдаче зачетно
экзам енационной сессии  является актуальной как в практическом , так  и в теоретическом  плане.

И сходя из того, что устранени е экзам енов из учебного процесса не только  не реально, но 
и лиш ено см ы сла как с педагогической , так и с психологической  точек  зрения, первостепенной 
задачей, требую щ ей глубокого эксперим ентального исследования и им ею щ ей практическое 
значение, является изучение психологической  готовности к зачетно-экзам енационной  сессии. 
П сихологическая готовность -  это  сущ ественная предпосы лка целенаправленной  деятельности, 
ее регуляции, устой чивости  и эф ф ективности .

Ц ель исследования -  изучить особенности  п сихологической  готовности  студентов к 
сдаче зачетно-экзам енационной  сессии  на 1, 3, 5 курсах.

Д ля реш ения исследовательских  задач прим енялись такие м етоды  как анкетирование 
(нам и бы ла разработана ан кета, основанная на словесны х реакц иях  студентов в различны х 
ситуациях), тестирован и е (Ш кала сам ооценки  тревож н ости  Ч .Д .С пилберга), анализ 
успеваем ости  (средний  балл усп еваем ости  по результатам  зим ней  сессии).

В исследовании  приним али  участие 72 студента 1 курса ф акультета ф изической 
культуры, 3 и 5 курсов ф акультета психологии.

Бы ло вы явлено, что студенты  восприним аю т экзам ен  как  своеобразную  критическую  
ситуацию , влияю щ ую  на социальны й статус, м атериальное полож ение и дальнейш ие 
перспективы  учебы  в В У Зе. Н а экзам ене каж ды й студент оказы вается в экстрем альной 
ситуации не только  в интеллектуальном , но и в психологическом  плане. С озданию  
психологического ком ф орта в зачетно-экзам енационны й п ериод  по м нению  25%  испы туемы х 
способствует эм оци он альная п оддерж ка со стороны  преподавателя. Д анны й показатель 
остается неизм енны м  на всех курсах. Такж е, в целях повы ш ения п сихологического  ком ф орта в 
период зачетно-экзам енационной  сессии, студенты , участвую щ и е в исследовании, предлагаю т 
следую щ ее: расписание экзам енов  следует составлять в и нтересах  студентов; продум анная 
систем а поощ рений; п рактиковать «экзам ен-автом ат»; наличие сп ециальны х аудиторий для 
«последних повторений.

Студенты 1 и 3 курса испытывают наибольшее беспокойство в период зачетно
экзаменационной сессии. К  пятому курсу количество студентов, ощ ущ аю щ их на экзамене 
психологический барьер меж ду ними и преподавателем, чувствую щ их напряжение, неуверенность, 
тревогу уменьшается в среднем до 10%. Повышается уровень ответственности и собранности. 
Период адаптации к вузовской системе обучения, отсутствие достаточного опыта сдачи экзаменов в 
университет, а такж е специфика программы, предполагающей знакомство, как правило, с вводными 
дисциплинами, не вызывает у  студентов младших курсов высокого психологического напряжения на 
зачете или экзамене. Наибольш ий дискомфорт по поводу не сданного экзамена возникает у студентов 
3 курса. Как правило, на 3 курсе студенты накапливают достаточно высокий интеллектуальный 
потенциал, окончательно определяются их научные интересы; на 3 курсе в основном читаются 
собственно научные, специальные дисциплины, изучение которых определяет формирование 
специатистов в данной области. Все это значительно повышает уровень притязаний третьекурсников; 
экзамены для них становятся не только формой проверки и оценки усвоенных знаний, умений и
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навыков, но и средством проверки своей состоятельности как будущ их специалистов, правильности 
профессионального выбора. К  5 курсу ощущение психологического барьера на экзамене в какой-то 
мере утрачивается: студенты постигли специфику вузовского обучения, усвоили стиль общения с 
преподавателями. К  тому ж е пятикурсники больще всех уверены в своих знаниях (75%).

Н аиболее важ ной проблем ой в период сдачи зачетно-экзам енационной  сессии  является 
отсутствие психологи ческого  ком ф орта, в частности вы сокая тревож ность.

В аж но правильно подготовиться к данном у виду деятельности , так  как от 
психологической готовности  студента зависит и ее конечны й результат. Зачетно
экзам енационная сессия -  это итог, проверка результатов учебной  деятельн ости  студента.

НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ

Е.Б. Петрова
Научный руководитель- к.философ.н., доцент Л.Л. Скикевич 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Ц ель исследований; определение возм ож ны х ориентиров развития детского  и 
ю нош еского телеви ден ия способствую щ и х реализации п рава на здоровое нравственное и 
духовное развитие.

Так как данная проблем а является м етодологически  неразработанной , то  предлогается 
реш ать ее с прим енением  научны х, в том  числе соц иально-м етодологических исследований. На 
настоящ ем этапе исследования разработаны  принципы  направленности  детских  и ю нощ еских 
телепрограм м  с точки  зрения рещ ения задач соц и альн о-п си хологи ческой  адаптации, 
воспитания детей , их образования и обучения, вы делены  ф ункции  воздействия; 
психологическая, воспитательная, познавательная. П ринцип распределени я в эф ирном  времени 
детских и ю н ощ ески х  телепрограм м  предполагает разм ещ ение телепередач  в сетке вещ ания в 
такое время суток, д ен ь  недели , которы е наиболее удобны  для детей  и подростков, учиты вая их 
распорядок дня в ш коле. П ринцип  планируем ости  предпологает, что детское и ю нош еское 
телевидение долж но бы ть планируем о с точки  зрения морали , эстетики . В соответствии  с 
принципом стаби льности  детские програм м ы  долж ны  занять в эф ире четко  определенное 
место, так  как у  детей  больш е чем  у  взрослы х вы рабаты ваю тся оп ределенны е стериотипы .

Н ормы  закреп ляю щ и е право ребенка и подростка на «н равственное и духовное 
развитие», «н равственное и духовн ое здоровье», содерж аться в ст. 32 К онституции  Республики 
Беларусь, П реам буле Закон а «О  правах  ребенка в Р еспублике Беларусь». Н о нет правовы х 
норм, которы е бы  реглам ентировали  какими долж ны  бы ть д етские и ю нош еские 
телепрограм м ы , ком пью терн ая продукция, чтобы  соответствовать дан ном у праву.

С оврем енны е бесп орядочны е потоки инф орм ации не всегда норм ально влияю т на 
психику ребенка и п одростка в силу их биологической  склонности  к подраж анию . Д аж е 
м алейш ие н егативны е проявления в детском  возрасте оставляю т неизгладим ы й след на все 
последую щ ие годы. С ам  ребенок, естественно, не м ож ет поним ать, что над ним производят 
насилие, в его  поним ании  насилие связано с ф изическим  контактом . Н аоборот, он будет 
пытаться адаптироваться в этом  мире, а значит, подраж ать ему. У влечен и е ребенка 
телевизором  или ком пью терн ы м и  играми делает его не способны м  к концентрации  внимания, к 
норм альном у человеческом у  общ ению . И сследования сп ециалистов вовсе подтверж даю т, что 
происходит н еобратим ое угасан ие активности  лобн ы х долей  человеческого  мозга, 
ответственны х за  эм оци он альность  и творческие способности  личности . П утем  сравнения 
альф а и бета волн у  исп ы туем ы х лю бителей  телевизора и игром анов оказалось, что во время 
просмотра телепрограм м  или игры  на ком пью тере отклю чение активности  лобн ы х частей  мозга 
у них приобрело хрон ически й  характер, а процесс м ы ш ления, образно вы раж аясь, переш ел из 
головного мозга в спинной.

П оявление насилия на телеэкране и в ком пью терны х играх м ож но рассм атривать как 
следствие ры ночной экон ом ики, как  ещ е один ее н епредвиденны й post factym . Реализация 
ры ночной эконом ики  предполагает «свободное» развитие общ ества не только  в эконом ическом
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и политическом  отнош ении. В среде «свободного» ры нка вполне возм ож но ф орм ирование и 
соответствую щ ей своеобразной  «свободной» культуры, «свободной» морали, которая, в 
конечном счете, ничего общ его  с м оралью  уж е не имеет. Н ет, мы не утверж даем , что ры ночная 
эконом ика - это зло. М ы лиш ь говорим о том, что свобода - это  еш е и огромная 
ответственность.

К онечно, дан ную  политику руководства телеканалов однозначно нельзя назвать 
целенаправленной, так  как сведения о том , что ребенок или п одросток проявил насилие в 
отнош ении кого-либо, насм отревш ись боевиков или наигравш ись в ком пью терны е игры, 
пребы ваю т на новостны е сайты  Internet со всех уголков планеты . И  то т  факт, что дети совсем 
перестали читать признаю т как ам ериканские, так  и российские учителя. Значит, эта проблем а 
глобальна. И  в этом  см ы сле действительно порог насилия на экране пока определяю т сами 
телевизионщ ики. Тем не менее, такая «косвенная» политика насилия, будучи систематической 
и неуклонно идя по возрастаю щ ей , становится уж е целенаправленной.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОБМАНЕ 
У ДОШКОЛБНИКОВ

Ю.И. Овчинникова
Научный руководитель -  к. психолог.н., доцент О.В. Белановская 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

В последнее врем я в гум анитарны х науках наблю дается лави нообразн ое нарастание 
интереса к проблем ам  поним ания сущ ности правды  и ее п си хологи ческих антиподов -  лж и, 
обмана и неправды . В соврем ен н ы х  условиях становятся актуальны м и психологические 
исследования объективн ы х и субъективны х ф акторов, влияю щ их на поним ание человеком 
честности и правдивости . О днако, несм отря на очевидную  практи ческую  и теоретическую  
значим ость проблем ы  честности  и лж ивости , исследований в дан ном  направлении  явно 
недостаточно. Ц елью  наш его исследования бы ло оп ределение поним ания и распознавание 
дош кольникам и нам еренной  лж и  и случайной ош ибки. В качестве объекта исследования 
выступили дети  средн его  (4 -5  лет) и старш его (6 -7  л ет) дош кольного  возраста, 
воспиты ваю щ иеся в д етски х  дош кольны х учреж дениях г. М инска.

В ходе эксп ери м ен тальн ого  исследования каж дом у ребенку индивидуально 
рассказы вались с предъявлением  иллю стративного м атериала две  истории. К  каж дой истории 
прилагались картинки -  по три  на каж дую  историю . Д етям  рассказы валась история, названная 
нами условно «Д ень рож дения П ятачка» по мотивам  сказки А. М и лн а «В инни-П ух и все-все- 
все». П ервая история вклю чала ситуацию  нам еренной лж и, а вторая история предполагала 
ситуацию  случайной  ош ибки . П осле рассказов с параллельны м  предъявлением  картинок детям  
задавались вопросы , уточняю щ и е поним ание ребенком  рассказов и оп ределяю щ ие позицию  
ребенка по отнощ ению  к рассказанном у. О тветы  детей  оцен ивали сь по пятибалльной систем е, а 
затем обрабаты вались коли чествен но  и качественно. Затем  дан ны е, полученны е в ходе 
эксперим ента, анали зи ровали сь, сопоставлялись и по полученны м  результатам  делались 
соответствую щ ие выводы.

Д ош кольники  средн его  возраста (4-5 лет) п родем онстрировали  преобладание среднего 
уровня (61% ) поним ания ош ибки  и лж и. У  старш их дош кольни ков  наблю дался высокий 
уровень (90% ) диф ф ерен ц иаци и  поним ания случайной ош ибки  и нам еренной  лж и. Это 
означает, что чем старш е ребенок, тем  яснее он осознает разницу м еж ду случайно допущ енной 
ощ ибкой и нам еренной лож ью . Д ети  среднего дощ кольного  возраста не достаточно реально 
оцениваю т различия м еж ду случайной  ош ибкой и нам еренной лож ью . Д ля них ош ибка мож ет 
бы ть обм аном  и наоборот, поскольку  в данном  возрасте у  детей  преобладает эгоцентрическая 
позиция в атрибуции п оведения и переж ивания другого. Л и чностны й см ы сл, вкладываемы й 
детьм и в поним ание разницы  м еж ду ош ибкой и обм аном , такж е обусловлен  возрастны ми 
особенностям и. В п сихологии  принято считать, что только  к концу дош кольного  возраста 
ребенок способен  к реф лексии, способен  принимать позицию  другого  человека.
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Результаты , полученны е в наш ем исследовании, сравнивались с результатами, 
полученны м и итальянским и  психологам и GilH G. и M archetti А. П о итальянской  вы борке среди 
детей 4-5 лет правильно диф ф еренцировали  лож ь и ош ибку 53.3% , среди  5-7 летних детей -  
57.1% . П олученны е дан н ы е указы ваю т на более вы сокий уровень диф ф еренциации  случайной 
ош ибки и нам еренной л ж и  белорусским и детьми. Д анная проблем а требует дальнейш его 
изучения.

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
МЫШЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Е.А. Климкович
Научный руководитель -  д.психолог.наук, профессор Т.М. Савельева 

Национальный институт образования

О дной из осн овны х целей дош кольного  образования является развитие м ы слительной и 
речепорож даю щ ей деятельн ости  ребенка. В этой связи вы явление особенностей  мы ш ления и 
поиск эф ф екти вн ы х средств и условий его развития в дош кольном  возрасте является 
актуальной проблем ой.

М етодологическую  основу наш его  исследования составили  концепция деятельностного 
подхода (А .Н . Л еонтьев, Д .Б . Э льконин и др.), культурно-исторического  п одхода в развитии 
вы сш их п ознавательны х процессов (Л .С. В ы готский), теория общ ения, развития (А .А . Бодалев, 
М .И . Л исина и др.), теория ли чн ости  (А .Н . Л еонтьев, В.В. Д авы дов и др.).

В качестве осн овного  м етода наш ей работы  вы ступил психолого-педагогический 
эксперимент, состоящ и й  из констатирую щ его, ф орм ирую щ его и контрольного  этапов. В 
рам ках констатирую щ его и контрольного эксперим ента, с целью  вы явления особенностей 
мы ш ления дош кольни ков , воспиты ваю щ ихся в условиях городской  и сельской  культуры , были 
использованы  следую щ и е диагностически е методы ; м етодика «В опрош айка» , разработанная 
М .Б. Ш ум аковой, адапти рованн ы й  тест В екслера (субтесты  «О бщ ая понятливость», «О бщ ая 
осведом ленность»), м оди ф иц и рованн ая м етодика У .В . У льен ковой  «О владение детьм и  общ ей 
структуры  м ы слительной  деятельности». С  п ом ощ ью  п еречисленны х диагностически х  методик 
был вы явлен уровен ь п ознавательной  активности, уровень сф орм ированности  ум ственны х 
функций, а такж е уровен ь овладения некоторы м и м ы слительны м и операциям и. О бъектом 
наш его исследования яви лись дети  старш его дош кольного  возраста, воспиты ваю щ иеся в 
условиях городской  и сельской  культуры.

В ходе констатирую щ его эксп ери м ен та бы ли вы явлены  следую щ и е тенденции. У ровень 
познавательной активн ости  всех  испы туем ы х невы сок. С пособность дош кольников задавать 
вопросы  вы ступила осн овны м  показателем  данной тенденции. К оличество  всех  поставленны х 
вопросов городским и дош кольни кам и  в игре «В опрош айка» на 20%  п ревы ш ало количество 
вопросов, задан н ы х сельским и  дош кольникам и. Д анны е констатирую щ его эксперим ента 
позволили вы явить следую щ ую  законом ерность; только  третья часть всех  испы туем ы х в 
полной мере овладела структурой  м ы слительной деятельности . Н аиболее вы сокий уровень 
овладения дедуктивны м и ум озаклю чениям и  и рассуж дениям и  о знаком ом  предмете 
наблю дается у сельски х  дош кольников. К оличество городских дош кольни ков  с высоким 
уровнем сф орм ирован н ости  ум ственн ы х ф ункций на 18% п ревы ш ает количество  сельских с 
тем и ж е показателям и.

В рам ках ф орм и рую щ его  эксперим ента бы ла осущ ествлен а разработанная нами 
психолого-педагогическая програм м а с использованием  детского  эксперим ентирования. 
П рограм м а состояла из трех  серий заданий с последовательны м  их услож нением . 1 -ая  серия -  
задания на вы полнение и оп осредованное сравнение свойств и качеств п риродны х материалов, 
ш ироко используем ы х в повседневной  ж изни (м еталл, дерево  и др.). 2 -а я  -  задания на поиск 
способов реш ения и нтеллектуальны х задач (использование м етодики  И .М . Ж уковой и 
методики Э. М астви ли скер  «П ереход  от практических проб к реш ению  задач  во внутреннем 
плане»). 3 -я  серия -  задания на опосредованное сравнение величин  в п роцессе овладения
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принципом сохранения (использование методики «И сследование представлений о 
сохранении»).

В результате опы тной работы  у детей  экспертной и контрольной групп отмечены  
статистически значим ы е различия в повы ш ении уровня познавательной  активности, уровня 
сф орм ированности  ум ственн ы х ф ункций, а такж е уровня овладения структурой  мы слительной 
деятельности. К ак показал анализ наш его исследования, овладение некоторы м и ком понентам и 
мы слительной деятельности  происходило бы стрее у городских дош кольников.

На наш взгляд, вопросы  развития мы ш ления дош кольни ков , воспиты ваю щ ихся в 
условиях городской и сельской  культуры , реш аем ы  при активном  использовании детского 
эксперим ентирования и адекватной  позиции взрослого в этом процессе.

ФРУСТРАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ТРЕВОЖНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ

Н.Ю. Строга
Научный руководитель -  к.психолог.н., доцент Н.А. Дубинка 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

Н есмотря на то , что количество публикаций по проблем ам  спортивной  психологии 
неуклонно возрастает, практика спортивной  подготовки п родолж ает испы ты вать острую  нужду 
в новы х представлениях и м етодах. А ктуальность наш ей работы  заклю чается в установлении 
эм оциональны х состояний ф рустрации , которы е оп ределяю т уровни  тревож ности  у
спортсм енов в период соревнований . О бъектом  исследования являю тся старш ие и младш ие 
подростки (8-15 лет). И сследовани е проводилось на базе Респ убли канского  центра физического 
воспитания и сп орта  учащ и хся и студентов. Ц елью  исследования является изучение 
ф рустрации как м ехан изм а повы ш ения уровня тревож ности . П редм ет исследования -
эм оциональны е состояния ф рустрации, которы е влияю т н а  уровень тревож ности  у
спортсм енов. В ы борка состави ла 30 м ладш их и старш их подростков.

П роведя и сследование с пом ощ ью  м етодики "Рисуночной ф рустрации  Розенцвейга" и 
теста на исследование тревож н ости  (О просник С пилбергера), мы получили первичны е 
эм пирические д ан ны е, которы е бы ли  статистически  обработаны  с пом ощ ью  ранговой 
кореляции С пирм ена. В результате чего бы ло установлено, что;

1. М еж ду си туац и онн ой  и личностной  тревож н остью  сущ ествует прямо 
пропорциональная связь. Э то говорит о том , что чем выш е уровен ь  личностной  тревож ности  у 
спортсм ена, тем  больш е у  него  вы раж ена склонность восприним ать окруж аю щ ий мир как 
заклю чаю щ ий в себе угрозу  и опасность. П оэтому, спортсм ены  с вы соким  уровнем  личностной 
тревож ности  более подверж ены  влиянию  ф рустрации и склонны  переж ивать состояния тревоги 
больш ей интенсивности  и зн ачительн о  чащ е, чем спортсм ены  с низким  уровнем  личностной 
тревож ности;

2. М еж ду ситуац и онн ой  тревож ностью  и интропунитивны м  направлением  реакции 
сущ ествует прямо пропорц и ональн ая связь. Это означает, что ситуационная тревож ность 
мож ет вы звать реакцию  направлен ную  на сам ого себя, с п редьявлением  к себе повы ш ены х 
требований, что м ож ет служ ить признаком  неадекватной сам ооценки;

3. М еж ду экстрапун и тивн ы м  направлением  реакции и н еобходим о-упорствую щ им  типом  
реакции сущ ествует обратн о  пропорциональная связь. Это сви детельствует о том , что чем 
больш е спортсм ен  осуж дает внеш ние причины  ф рустрации , подчеркивает степень 
ф рустрирую щ ей ситуации  и тр еб ует  ее разреш ения от другого  лица, тем  слож нее ем у найти 
конструктивное реш ение кон ф ли ктн ой  ситуации.

И нтерпретируя результаты  исследования м ож но такж е сделать следую щ и е выводы;
1. Д ля спортсм ен ов  данной  группы  характерно п реобладание эксропунитивной 

направленности реакций над  интропунитивной направленностью  реакций  и им пунитивной;
2. П реобладание н еобходим о-упорствую щ его ти па реакции над сам озащ итны м  типом  

реакций.
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Таким  образом , исходя из полученны х данны х, мы мож ем сделать вы вод о том, что 
первоначальная гипотеза подтвердилась: эм оциональны е состояния ф рустрации определяю т 
уровни тревож н ости  у сп ортсм енов в период соревнований.

Результаты  и сследования позволяю т вносить своеврем енны е коррективы  в преодоление 
состояния ф рустрации  и тревож ности .

ОПТИМ ИЗАЦИЯ ГЕОМ ЕТРИИ ЭЛАСТИЧНОГО ИНСТРУМ ЕНТА ДЛЯ  
СУХОГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШ КОВЫ Х ИЗДЕЛИЙ

СЛОЖ НОЙ ФОРМЫ

Д.И. Божко
Научный руководитель -  д.т.н., профессор О.П. Реут 
Белорусский национальный технический университет

П орош ковы е изделия в виде тел  вращ ения (трубы , диски , колбы , тигли) получаю т все 
более ш ирокое распростран ен ие в различны х областях техники , так  как они обладаю т высокой 
технологичностью  конструкции . О сновны м  требованием , п редъявляем ы м  к геом етрии таких 
изделий, является обесп ечен и е точности  наруж ны х и внутренних разм еров. П оэтом у весьма 
актуальной задачей  является м аксим альное приближ ение ф ормы  порош кового  изделия к форме 
готовой детали, которая м ож ет бы ть достигнуто  путем  получения п рессовки  с необходим ы м и 
разм ерам и. Э то п озволи т исклю чить или ум еньш ить затраты  на дополн и тельн ую  обработку 
полученного изделия, а  такж е сэконом ить материалы.

Н аиболее оп тим альн ой  схем ой  прессования изделий в виде тел вращ ения является 
радиальная схем а прессования, которая способна ком плексно реализовать полож ительны е 
признаки известны х способов при отсутствии  их основны х недостатков, а такж е обеспечить 
равном ерное распределени е плотности  по объем у прессовки, снизить энергозатраты  на процесс 
прессования, возм ож ность услож нить ф ормы  прессовки [1].

Т очность п рессовки  полученной сухим  изостатическим  прессованием  (С И П ) зависит от 
точности изготовления внутренней  поверхности  эластичного  инструм ента. П редлож ена 
систем а уравнений, п озволяю щ ая рассчиты вать внутренню ю  поверхность эластичного 
инструмента. Т акж е реализованы  ком плекс П Э В М  програм м , позволяю щ ие вы числять все 
необходимы е разм еры  для проектирования эластичного инструм ента, а такж е получать 
ком плект чертеж ей для его  изготовления в соответствии  с заданны м и исходны м и параметрами. 
П ричем исходны е дан н ы е определены  с учетом  опы та разработки  техн ологии  и оборудования 
для радиального прессования [2].

Н а рис. 1 показана керам ическая колба на основе 
оксидной  керамики, полученная С И П . Расчет внутренней 
геом етрии эластичной оболочки  был п роизведен  путем реш ения 
систем ы  уравнений. О сновны м  требованием , предъявляем ы м  к 
геом етрии колбы, является обесп ечен и е точности  наруж ны х и 
внутренних разм еров, а такж е и склю чение корсетности  по 
дли н е прессовки, которая м ож ет бы ть  вы зван а неравномерны м 
распределением  плотности и внутренним  трен и ем  по торцевы м 
поверхностям  наладочной ф орм ы . О птим альной  формой для 
колбы  такого рода является дли н н ом ерн ая оболочка 
(отнош ение длины  к диам етру более 6) в виде тела  вращ ения 
(цилиндр) с перем енны м  внутренним  проф илем  и сферическим  
дном . П рессование производилось при уплотнении  на 
коническую  оправку при статическом  нагруж ении. Радиальное 
биение наруж ной поверхности  колбы  составило 0.2 мм.

Т аким  образом , усоверш енствование процесса прессования изделий из керам ических и 
м еталлических порош ков, п редставляю щ их собою  тела вращ ения, п ривело к улучш ению  
культуры  производства, увеличило коэф ф ициент использования м атериала, снизило

Рис. 1 Колба со 
сферическим дном после 
стадий прессова-ния и
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себестоим ость изготовления изделий на 15-20%.
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М ОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
САМ ОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ  ВУЗЕ

Н.Н. Андрияшена
Научный руководитель -  Л.И. Шахрай

Белорусский национальный технический университет

С амая значим ая п роблем а для систем ы  образования будущ его  - это  интеграция, создание 
единого образовательного  и инф орм ационного пространства, а так  ж е непреры вность 
образования. Э та проблем а сф орм ули рован а в ф илософ ии образования многих стран мира 
(В елихов Е. П . Г ерш унский  Б .С ., E llis А., C ogan J., H ow ey К ., R on M iller, др)

О бозначенная п роблем а напрям ую  связана с приоритетам и в области  дидактики. В аж но 
умение сам остоятельн о  п риобретать  знания, ум еть работать с и нф орм ацией, анализировать ее, 
видеть и реш ать возникаю щ ие в разны х областях проблем ы . Д ругим и  словам и, задачи, многие 
годы вы двигавш иеся учен ы м и  педагогам и (Л ернер И .Я ., С каткин  М .Н ., М ахм утов И .И ., 
П идкасисты й П .И . и м ногие другие), задачи  и нтеллектуального и нравственного развития 
личности приобрели  особую  актуальность. Не просто усвоение знаний , а ум ени е их творчески  
прим енять для получения нового знания, развитие сам остоятельного  критического мы ш ление 
студента - вот проблем а, реализация которой требует п рин ципиального  иного взгляда, как на 
технологию  обучения, так  и на теорию .

Речь идет о необходим ости  развития личности , а не н екоего  среднего  ученика. 
С ледовательно, приори тет долж ен  бы ть за личностно-ори ен тирован н ой  педагогикой, 
личностно-ориентированны м и педагогическим и технологиям и. Т акой  взгляд на систему 
образования п редполагает см ен у  парадигм ы  образования. Н овая паради гм а образования: 
ученик-учебник-учитель, в которой приоритет долж ен  бы ть за  сам остоятельной 
познавательной д еятельн остью  у ч ен и к а . Роль учителя от этого не становится м енее значим ой, 
напротив, организация личн остно-ориентированного  обучения требует высокого 
проф ессионализм а со  стороны  педагога. Т аким  образом , стратеги чески е направления развития 
образовательны х систем  в соврем енном  общ естве очевидны : и нтеллектуальн ое и нравственное 
развитие человека на осн ове вовлечения его в разн ообразн ую  сам остоятельную  
целесообразную  деятельн ость  в различны х областях знания.

Задача не новая, но в настоящ ее время свободы  вы бора педагоги чески х  технологий , с 
ш ироким внедрением  в образовательн ы й  процесс новы х и нф орм ац ион н ы х технологий 
создаю тся новы е, ранее не сущ ествовавш и е возм ож ности для усп еш ного  ее реш ения.

При работе в си стем е м одульного  обучения создается си льн ей ш ая мотивация для 
сам остоятельной п ознавательной  деятельности  студентов индивидуально. П одобная работа 
стим улирует обучаем ы х на озн аком лени е с разны м и точкам и  зрен и я на изучаем ую  проблему, 
на поиск дополн и тельн ой  инф орм ации , на оценку п олучаем ы х собственны х результатов. 
У читель становится руководителем , координатором , консультантом , к котором у обращ аю тся 
не по долж ности, а как  к авторитетном у источнику инф орм ации, как к эксперту. Главны м 
условием  и средством  ф орм и рован ия сам ообразовательной деятельн ости  человека является 
специальны м  образом  орган и зованн ы й  педагогический процесс, а м ероприятие 
осущ ествляем ы е п едагогам и  по личн ой  инициативе вне рам ок этого  процесса, играю т лиш ь 
вспом огательную  роль.

Таким  образом , м ож но отм етить, что технология м одульного обучения обеспечивает;
1. ц еленаправленное ф орм ирование у  человека готовности к сам ообразованию
2. воспитание, образован ие, развитие и проф ессиональную  подготовку инж енера,
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которые осущ ествляю тся на основе непреры вной взаим освязи  учения с их 
сам ообразовательной деятельностью .

3. педагогический процесс направленны й на повы ш ение уровня готовности к 
сам ообразованию

4. ф орм ирует п отребность пользоваться сам ообразованием  как средством  реш ения 
социально значим ы х задач  и удовлетворения своих интересов.

5. систем ное взаим одействие субъектов учебно-воспитательного  процесса.

ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ

О.Ю. Буко, О.В. Дичковская
Научный руководитель -Л.Л. Плевко

Белорусский национальный технический университет

Групповое обучение представляет собой обучение в составе м алой  контактной  группы 
численностью  2-5 человек  тщ ательн о  спланированное преподавателем , где студенты  получаю т 
возмож ность овладеть содерж анием  программы , эф ф ективно общ аться, м ы слить творчески  и 
критично, эф ф ективно работать в составе группы  и ф орм ировать навы ки социальной 
деятельности.

Групповое обучение на практике базируется на пяти основны х элем ентах; позитивной 
взаим озависим ости, индивидуальной  ответственности , стим улирую щ ем  взаимодействии, 
навы ках сотрудн ичества и анализе работы  всей группы.

С пособы  введения исходной инф орм ации для обсуж дения представляю т собой способы 
актуализации и орган и зац ии  опы та студентов как отправного  м ом ента направленного на 
совм естную  разработку  проблем ы , устрем ленность к поиску нового знания -  ориентира для 
последую щ ей сам остоятельн ой  работы . О пы т организации обсуж дений, дискуссий  в процессе 
групповой работы  показы вает, что дидактические ф ункции дискуссии  связы ваю т с двоякого 
рода задачам и; задачи  конкретно-содерж ательного  плана; задачи  организации  и 
взаим одействия в группе.

Групповое обучение им еет больш ий потенциал, чем тради ци он ное в направлении 
творческого сам оразви тия студентов по той  причине, что оно м оти вирует их проявлять больш е 
активности и в больш ей  мере оказы ваться вовлеченны м и в процесс учения. Такая 
вовлечённость м ож ет осущ ествляться двум я разны м и путям и. В о-первы х, студенты  будут 
более творчески  подходить к процессу обучения, учиты вая то, что их труд  будет детально 
анализироваться товарищ ам и; а во-вторы х, студенты  более глубоко изучаю т материал, если 
они участвую т в оказан ии  пом ощ и своим  товарищ ам  по учебе.

Для исследования уровня творческого  сам оразвития студентов в процессе группового 
обучения был организован  педагогический  эксперим ент на базе инж енерно -  педагогического 
ф акультета БЫ ТУ, в котором  приним али участие 57 студентов 2-3-го  курсов. И сследование 
проводилось в ходе п роизводственного  обучения. В эксп ери м ен те использовался метод 
сравнения эксп ери м ен тальн ы х и контрольны х групп. В процессе группового  обучения уровень 
ком муникации среди  участн и ков  эксперим ента возрос в 1,7 -  2,1 раза, что способствовало 
росту вы полнения творчески х  заданий на 16%, а качество обучения характеризуется ростом 
отличны х оцен ок на 24%  за  счет  ум еньш ения хорош их на 7%  и удовлетвори тельны х на 17% по 
сравнению  с контрольны м и группам и.

В результате п роведенного  эксперим ента вы явлены  ф акторы , способствую щ ие 
творческом у сам оразви тию  студентов в процессе группового обучения;

•  п редоставление студентам  права вы бора заданий;
•  приобщ ение студен тов  к видам деятельности , которы е соответствую т их склонностям  

и проф ессиональны м  интересам ;
•  постепенное увели чен и е трудности, слож ности, проблем ности  заданий;
•  организация учебно-творческой  деятельности  студентов на пределе сил и
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возм ож ностей;
четкое ограничение врем ени на в ьто л н ен и е  задания;
организация внутригруппового  и м еж группового д и алога  и побуж дение студентов к 

творческой  реф лексии, к  осм ы слению  достиж ений; 
организация конкурсов, соревнований в процессе вы полнения заданий; 
поощ рение студентов в случае особы х творческих достиж ений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАМ М ИРОВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ НА 
ТОКАРНЫ Х СТАНКАХ С СИСТЕМ ОЙ ЧПУ CNC

Д.Г. Бычко, Е.С. Бычко
Научный руководитель -  В.А. Тригубкин

Белорусский национальный технический университет

В соврем енны х п роизводственны х условиях м аш иностроительного  производства больш ое 
значение им еет прим ен ен ие вы сокопроизводительного, бы стропереналаж иваем ого  
технологического оборудования с числовы м  програм м ны м  уп равлен ием  (Ч П У ). И спользование 
данного оборудования треб ует  о т  эксплуатационников знания кон структивн ы х особенностей  
станков с ПУ, и особенно, м ногооперационны х токарны х станков  разли чн ы х типов. А нализ 
тенденций развития систем  Ч П У  позволяет установить характерн ы е черты  соврем енного 
уровня развития этого  сп особа управления станкам и: ф орм и рован ие новы х направлений, 
расш ирение ф ун кц ион альн ости  устройств Ч П У , обогащ ение и х  сервисны х свойств и 
диагностических возм ож ностей , м одернизация (м иниатю ризация и п овы ш ение надеж ности) 
элем ентной базы , п оиск оп тим альн ы х структурны х реш ений и ком пон овок устройств ЧП У, 
соверш енствование техн ологически х  характеристик, п овы ш енное вним ание к организации 
соответствия устрой ства Ч П У  и оборудования. И м енно в этой  связи  все больш ую  популярность 
приобретаю т устрой ства Ч П У , построенны е по структуре Э В М  (C N C ), поскольку они удобны  
для пользователя (в  силу б огаты х  сервисны х возм ож ностей), для производителя станков с ЧП У 
(поскольку п озволяю т наилучш им  образом  учесть статику и дин ам ику  каж дого отдельного 
станка и приспособить к станку систем у управления), для производителя устрой ства ЧП У  (так 
как вы сокоинтегрированная элем ентная база создает наиболее благоприятны е условия для 
организации вы пуска устрой ств  Ч П У  в ш ироких масш табах). Р азработка управляю щ их 
программ для таких  систем  Ч П У  треб ует  от сп ециалиста не только  хорош его  знания станков с 
числовы ми уп равляю щ и м и  устрой ствам и, но и м етодики п рограм м и рован ия для конкретны х 
систем програм м ного  управления.

П роцесс п рограм м и рован ия обработки  деталей  на токарн ы х  станках  с Ч П У  (систем а 
CN C) содерж ит следую щ и е этапы :

1 Т ехнологический  этап  програм м ирования.
Здесь необходим о реш ить следую щ и е задачи:
1.1 О пределен и е н ом енклатуры  деталей. 1.2 В ы бор оборудования. 1.3 В ы бор заготовок. 

1.4 О пределение чи сла п ереходов, величины  припусков, допусков , м етодов базирования, 
закрепления. 1.5 В ы бор реж им ов резания .1.6 П роектирование траектори и  перем ещ ения 
инструмента, которая зави си т от конф игурации  детали. 1.7 О п ределен и е координат опорны х 
точек и увязка их с систем ой  отсчёта станка.

2 Этап кодирования техн ологической  информ ации.
П роизводится в соответствии  с инструкцией по п рограм м ированию  на данны й станок.
3. Этап подготовки  програм м оносителя.
4. Этап внедрения програм м ы  на станке.
Я вляется заклю чи тельны м  этапом  и предназначен  для согласовани я разработанной 

программы  с конкретны м  станком .
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СРАВНИТЕЛЬНЫ Й АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ  
Ф ОРМ ИРОВАНИЯ ВАКУУМ НО-ПЛАЗМ ЕННЫ Х ПОКРЫ ТИЙ

В.М. Голушко
Научный руководитель - Д . Т . Н . ,  доцент С.А. Иващенко 
Белорусский национальный технический университет

Работоспособность деталей  с покры тиям и весьм а сущ ественно зависит от прим еняем ы х 
методов очистки и подготовки  поверхности. П одготовка поверхности  при формировании 
покры тий вклю чает очистку  поверхности, придание ей соответствую щ его м икрорельеф а и 
определенны х ф и зи ко-хи м и чески х  характеристик, что обесп ечи вает необходим ое качество 
покрытий.

С ущ ествую щ ие м етоды  подготовки  поверхности под покры тие подразделяю тся на 
м еханические, хим ические, электрохим ические и физические.

К м еханическим  м етодам  относятся: ш лиф ование, полирование, галтовка, 
виброабразивная обработка. В ряде случаев эта  обработка с использованием  ж идких 
хим ических активаторов, по сущ еству, является хим ико-м еханической . С ледует отм етить, что 
наряду с очисткой  поверхности , м еханические м етоды  и зм ен яю т ее топограф ию , величину 
наклепа и остаточн ы х м акронапряж ений.

Х им ическая обработка вклю чает обезж иривание, травление и полирование. Х имический 
способ удаления ж и ровы х  отлож ений  основан на взаим одействии  с ним и органических 
растворителей (тетрахлорэти лен а, четы реххлористого углерода, бензина, керосина и др.). 
О безж иривание п роводят погруж ен и ем  заготовок в ж идкий растворитель, а такж е использую т 
струйную  обработку.

Д ля п одготовки  п оверхности  использую т такж е электрохим ическое полирование (ЭХ П ), 
под которы м пони м аю т процесс обработки  поверхности  детали  в электролите с подводом 
внеш него тока (п остоянн ого  и перем енного). П ри Э Х П  процесс очистки  п ротекает очень 
интенсивно за  счет  обильно вы деляю щ егося на поверхности  д етали  газа и электрохим ического 
растворения окислов и металлов.

Ф изические м етоды  подготовки  поверхности  вклю чаю т воздействие на нее 
вы сокоэнергетических части ц  (ионов, электронов, ф отонов), а  такж е теп ловое воздействие 
(вакуумны й отж иг) при котором  вы гораю т ж идкие органические загрязнения и происходит 
дегазация металла.

Д ля вы бора оптим альн ого  способа предварительной подготовки  поверхности под 
нанесение вакуум но-плазм ен ны х покры тий были проведены  сравнительны е испытания 
методов подготовки  поверхности. Э ксперим енты  проводились с использованием  образцов из 
стали 12Х 18Н 10Т, ш ероховатость не вы ш е R a 0,1 мкм. Результаты  эксперим ентов 
представлены  в табли це 1.

Т аблица 1.
С пособы  п одготовки  п оверхности  и качественны е характеристики  вакуум но-плазм енны х

С пособ
подготовки

поверхности

В рем я 
п одготовки  

п оверх
ности, мин

К оли
чество

переходов
п одго
товки

И спользо- 
вание 

агрессив
ны х и 

вредны х 
вещ еств

Х арактеристики  TIN покры тия

П рочность
сцепления
а А * 1 0 ^ ,Н /м

2

П орис
тость  П, 

см'^

Ш ерохова
тость  Ra, 

мкм

М ехани
ческий

60 6 есть 2,0 4,8 0,15

Х имический 23 7 есть 3,2 3,3 0,13
Э лектро
химический

20 7 есть 3,8 2,7 0,12

Ф изический 20 3 нет 4,1 2,3 0,12
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М ЕТОДИКА ЛОГИЧЕСКОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО  
М АТЕРИАЛА НА ЭТАПЕ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГА-ИНЖ ЕНЕРА К ЗАНЯТИЯМ.

В.И. Горбат
Научный руководитель -  Е.П. Дирвук

Белорусский национальный технический университет

П од логической  структурой  учебного материала п оним аю т « ...си стем у  внутренних 
связей меж ду понятиям и и суж дениям и, входящ ими в данны й отрезок  материала» [2, с.22]. При 
изучении и анализе структуры  учебного  м атериала возникает необходим ость построения 
модели, отраж аю щ ей в н аглядной  ф орм е свойства учебного м атериала. Н аиболее приемлемы й 
способ м оделирования логической  структуры  учебного м атериала - изображ ение ее в виде 
графа.

Граф  -  си стем а отрезков, соединяю щ их заданны е точки , которы е назы ваю тся 
верш инами» [1].

А.М. С охор [2] реком ен дует осущ ествлять логическое структурирование по следую щ ем у 
алгоритму:

1) В ы деление понятий  и суж дений  отрезка учебного м атериала.
2) О пределение и сходны х и заверш аю щ их понятий и суж дений.
3) У становление типов  отнош ений  и связей м еж ду основны м и (опорны м и) и 

вспом огательны м и понятиям и и суж дениям и; причинно-следственны е, ф ункциональны е и 
генетические связи; отн ош ен и е тож дества, подчинения и частичного  совпадения для 
совм естим ы х понятий  и отн ош ен и я соподчинения, противоп олож н ости  и противоречия для 
несовм естим ы х понятий.

4) О пределение п оследовательности  введения понятий в процессе излож ения учебного 
материала.

5) О кончательное составлен ие структурной ф орм улы  учебного  материала: 
взаим освязанны е понятия (верш ин ы ) соединяю тся н аправленны м и векторам и (ребрами), 
учиты вая при этом , что направлен ие вектора указы вает на подчи ненн ость того  или иного 
понятия.

6) О пределение коли чествен ны х характеристик структурной  ф орм улы  учебного 
материала: число верш ин, ребер , зам кнуты х контуров, средней  степени  слож ности  и ранга 
формулы.

В практической  деятельн ости  п едагога-инж енера встречаю тся случаи , когда один и тот 
ж е материал в разны х учебни ках  излагается с разной степенью  детали зац и и. Э то определяет 
отличие построенны х на их осн ове структурно-логических схем . О пределение количественны х 
характеристик озн ачен ны х схем  позволяет вы делить наиболее доступ ны й  вариант излож ения 
материала.

С редняя степень слож н ости  структурно-логической  схем ы  определяется из равенства:
р = 2m /n, (1)

где т -ч и с л о  ребер-связей ; п -число верш ин-понятий и суж дени й  [1].
С труктурная ф орм ула учебного  м атериала исследуе.мой тем ы  разбивается на локальны е 

фрагм енты , которы е затем  полагаю тся в основу содерж ания отдельн ы х  уроков. Н а основании 
структурной ф орм улы  п роектируется систем а уроков по тем е и обозначается их типология. Для 
разработки детального  «сценария» урока при вы полнении курсового  п роекта вы бирается один 
из них.

П олученная структурно-логи ческая схем а тем ы  (или у рока) сопоставляется с логикой 
излож ения учебного м атери ала в учебни ке (учебном  пособии).

Литература
1. Н икиф оров В .И . О сновы  и содерж ание подготовки  инж енера-преподавателя к 

занятиям .- Л.: Л Г У , 1987 - 144с.
2. С охор А.М. Л огическое структурирование учебного  м атериала. -  М.: П едагогика, 

1 9 7 6 -3 5 6  с.
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М ЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
«РАЗРАБОТКА КАРТЫ  ИНСТРУМ ЕНТАЛЬНОЙ НАЛАДКИ НА ФРЕЗЕРНЫЙ

СТАНОК С ЧПУ»

М.Г. Гриневич
Научный руководитель - В.А. Тригубкин

Белорусский национальный технический университет

Качество изготовления слож ны х деталей в значительной степени зависит от знаний, умений 
и навыков наладчиков и операторов автоматизированного оборудования с числовым программным 
управлением. В настоящее время в учебной литературе нет издания, в котором была бы собрана 
полная необходимая информация о наладке, эксплуатации станков с ЧПУ, в том числе и станков 
фрезерной группы. В данной работе предлагается проект методического обеспечения проведения 
практической работы по предмету «Наладка, техническое обслуживание и ремонт механосборочного 
оборудования»

П рактические работы  зан и м аю т определенное место в учебном  процессе. О ни могут 
предш ествовать изучению  учебного  м атериала на занятиях. В этом  случае их задача -  накопить 
факты, на которы е преп одаватель и учащ иеся м огут опереться при дальнейш ем  рассм отрении 
вопросов. Это, как правило, практические работы  и сследовательского  характера. П рактические 
работы  могут проводиться в непосредственной связи с изучением  п рограм м ного  м атериала, 
облегчая учащ им ся его  усвоение. Н аконец, они могут следовать за  изучением  м атериала на 
уроках и вклю чать н аблю дения и опы ты , им ею щ ие целью  подтвердить сообщ енны е сведения, 
закрепить усвоенны й м атериал, научить прим енять полученны е знания при реш ении 
конкретны х производственно -  техн и чески х  задач.

Д ля проведения п ракти ческих  занятий  необходим о их м етодическое обеспечение. С 
точки зрения м етодики  всё практические работы  проводятся по одном у и том у  ж е сценарию , 
поэтому рассм отрим  алгоритм  вы полнения практической работы  по тем е: «Р азработка карты 
инструм ентальной наладки  на вертикально-ф резерны й станок с Ч П У  мод. ГФ  2171С 6».

Целы Обучающая-.
1) С ф орм и ровать у  учащ и хся ум ения сам остоятельной  работы  с норм ативной и 

справочной литературой .
2) С ф орм ировать у  учащ и хся ум ения разработки  карты  инструм ен тальной  наладки.
Развивающая-. С ф орм и ровать у  учащ ихся техн и ческое м ы ш ление.
Воспитывающая-. В озм ож н ость использования полученны х зн ан ий  и ум ений в своей 

будущ ей проф ессион альн ой  деятельности .
Материально-техническое оснащение:
Чертеж и деталей , техн и чески е характеристики  оборудования, справочная литература, 

нормативная докум ентаци я, каталоги  реж ущ его и вспом огательного  инструм ента.
Алгоритм выполнения работы
1. А нализ чертеж а детали
2. И зучение техн и ческой  характеристики  оборудования (рабочее пространство 

ф резерного станка)
3. С оставлен и е эскизов  обработки
4. В ы бор реж ущ его  и вспом огательного  инструм ента
5. О п ределен и е вы лета инструм ента
6. С оставлен и е карты  инструм ентальной наладки
7. В ы воды  по результатам  работы
8. Зачет
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УИРС КАК ВАЖНЕЙШАЯ КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ИНЖЕНЕРА

П.В. Дедюля
Научный руководитель -  Е.П. Дирвук

Белорусский национальный технический университет

О т вы сш ей ш колы  сегодня требуется постоянное и целен ап равлен ное изучение путей 
повы ш ения эф ф екти вн ости  обучения студентов. В первую  очередь это м ож но объяснить 
стрем лением  сф орм ировать достаточно устойчивы е, познавательны е интересы  студентов, 
которы е впоследствии  м огут стать м отивацией процесса учен ия и в конечном  итоге могут 
обеспечить вы сокое качество подготовки  и конкурентоспособности  специалистов на ры нке 
труда [1].

В связи с этим  в учебном  процессе проф ессиональной подготовки  педагогов-инж енеров 
согласно учебном у плану п рисутствует учебная дисциплина, им енуем ая «У И РС ». У И РС  -  
необходимая часть процесса обучения, поскольку преследует цель развития научного 
м ы ш ления студентов путём  и х  ознаком ления с основам и организации  и проведения различны х 
исследований.

П редлож енная ниж е и сследовательская работа п реследует цель соверш енствования 
системы  м ониторинга учебной  проф ессионально-педагогической  деятельн ости  студентов 
(будущ их п едагогов-инж енеров). В работе представлены  перспективны е направления 
соверш енствования систем ы  м он и торин га на основе систем но - деятельн остн ого  подхода [2].

Д ля осущ ествления уровневой  диф ф еренциации проф ессионально-педагогической  
подготовки п едагогов-инж енеров бы л подвергнут анализу учебны й  план, из которого  вы делены  
соответствую щ ие учебны е дисци п лин ы  и практики. С хем а п редставляет  ступенчатую  модель 
учебного процесса, которую  на первом  этапе мы  разби ли  на следую щ ие уровни: 
подготовительный; базовый; средний; высокий.

Подготовительному уровню  соответствует следую щ ая ном ен клатура учебны х 
дисциплин; «В ведение в п роф ессиональную  деятельность», «П сихология» , «П едагогика», 
«О рган и зац и онн о-м етоди ческие основы  учебного процесса». О зн ачен н ы е учебны е дисциплины  
способствую т ф орм ированию  общ епедагогических знаний  и ум ений.

Базовый уровен ь направлен  на освоение дисциплин , соответствую щ их ком петенции 
м астера производственного  обучения: «М етодика воспитательной  работы  в проф ессиональны х 
учебны х заведениях», «К ультура речевого поведения учителя**», «П рикладная 
конф ликтология**», «М етоди ка производственного обучения», первая педагогическая 
практика.

Средний уровен ь им еет целью  освоение ком петенции п реподавателя специальны х 
дисциплин: «М етоди ка П М Д  (П О С Д )», вторая педагогическая практика.

Высокий уровен ь  оп ределяется  участием  студен та  в и сследован и ях  научно
педагогического характера: - У И РС *.

Зам етим , что первы е три  уровня п роф ессион альн о-п едагогической  подготовки 
направлены  главны м  образом  на дости ж ен и е требований  образовательн ого  стандарта. Высокий 
ж е уровень проф ессион альн о-п едагогической  подготовки  д ости гается  не у  всех студентов, а 
лиш ь у тех , кто осозн ан н о  прин и м ает участие в организации  и п роведении  исследований 
п роф ессионально-педагогической  направленности.

В торой  этап  работы  заклю чался в группировании учебны х дисци п лин а и учебны х 
практик по вида.м д еятельн ости , которы е являю тся ком понентам и  (психологическая 
подготовка, педагогическая подготовка, методическая подготовка, ознаком ление с 
основами исследовательской и управленческой деятельности в систем е проф ессионально- 
технического образован ия) в проектном  варианте педагогической  модели п роф ессионально
педагогической  подготовки  педагога - инж енера.

Литература
1. Беспалько В .П . П едагогическая технология //  Российская п едагогическая энциклопедия 

/ П од ред. В .В . Д авы дова. В 2 т. Т. 2. - М ., 1999. - С. 126.
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ВЫ БОР КОНСТРУКТИВНЫ Х ПРИЗНАКОВ ЭФФЕКТИВНОГО  
ФИЛЬТРУЮ Щ ЕГО ЭЛЕМ ЕНТА

ЕЛ. Зевакин
Н а з ^ ы й  руко во д и тел ь  -  к.т.н ., д о ц ен т  Е.Е. Пвтюшик 

Белорусский национальный технический университет

П роблем а очистки  ж и дкостей  и газов от м еханических прим есей  актуальна в различны х 
областях техники и ж изн едеятельн ости  человека. О собую  задачу  представляет вызванная 
ухудш ением  экологической  обстановки  необходим ость очистки  питьевой  воды . П о данны м 
В сем ирной орган и зац ии  здравоохранения (В О З) в мире еж егодно болею т о т  прим енения 
недоброкачественной воды  более 500 млн. человек.

Р азнообразие прим еняем ы х устройств и м атериалов не в состоянии  удовлетворить все 
требования потребителей  по ряду парам етров, особенно при необходим ости  очистки  больш ого 
количества воды , что оп ределяет потребность в разработке эф ф ективны х ф ильтрую щ их 
элементов, в частности , порош ковы х, и технологии  их производства.

К ак следствие требований , предъявляем ы х к эксп луатационны м  свойствам  
ф ильтроэлем ентов, при разработке их конструкций ставятся задачи  совм ещ ения в одном 
изделии взаим но п ротивоп олож н ы х свойств: вы сокой п роизводительности  и м иним альны х 
разм еров, вы сокой прони ц аем ости  и малого разм ера пор, вы сокой  пористости  и высокой 
прочности, достаточной  грязеем кости  и возмож ности регенерации.

А нализ указан н ы х  противоречий позволил сф орм улировать основны е требования к вновь 
проектируем ы м ф ильтрую щ им  элем ентам  и определить возм ож ны е пути их конструктивной 
реализации.

1. У величение рабочей  поверхности  за  счет ее услож нения. Д ля ряда материалов 
технические реш ения такого  услож нения известны  (гоф рирование, сборны е конструкции 
п орош ковы х изделий  и том у подобны е). Более техн ологичн ы м  представляется 
изготовление ц ельн ы х элем ентов слож ной ф ормы  из п орош ковы х материалов.

2. О беспечение требуем ой  тонкости  очистки посредством  уп равлен ия разм ером  пор при 
изготовлении. Р еализуется использованием  порош ков разли чн ы х ф ракций с узким 
диапазоном  разброса разм еров частиц.

3. У величение проницаем ости  за  счет миним изации толщ и н ы  ф ильтрую щ его слоя. 
Т ребование очевидн о , но предполагает сущ ествование каких-либо дополнительны х 
конструктивны х элем ентов  для обеспечения прочности  и ж есткости.

4. О беспечение требуем ой  прочности  элемента. В озм ож но при изготовлении его 
м н огослойны м , когда ф ункции ф ильтрования вы п олн яет один  или несколько 
ф ильтрую щ их слоев, а прочность обеспечивается сп ециальны м  слоем  -  каркасны м, не 
сниж аю щ им  прони ц аем ость ф ильтрую щ его элем ен та в целом  за  счет  больш его  размер 
пор.

5. У величение ж есткости  элем ента вы бором  оптим альной геом етрической  формы 
поверхности, которая лим итируется и технологическим и  огран и чени ям и  в процессе его 
ф орм ообразования (прессования). О севая ж есткость м ож ет бы ть обесп ечен а наличием 
продольны х ребер, а радиальная -  цилиндрической  поверхностью .

6. О беспечение зн ачительн ой  грязеем кости  ф ильтрую щ его элем ента. В озм ож но за счет 
м ассивного круп н опори стого  слоя подлож ки.

7. С оздание благоп ри ятн ы х  предпосы лок для регенерации  элем ента. В однородны х 
п ористы х м атериалах  сквозная пора схем атично м ож ет бы ть представлена в виде 
извилистого канала относительно постоянного сечения. В м н огослой ны х м атериалах при 
законом ерном  ум еньш ени и  разм ера пор от слоя к слою  сечение канала соответственно 
ум еньш ается . П ри направлении регенерирую щ его потока ж идкости  (газа) в сторону 
увеличения сечени я пор процесс регенерации облегчается.

Н а основе излож ен н ы х вы ш е представлений с целью  улучш ен ия качества очистки и 
повы ш ения п роизводительности  ф ильтровальны х установок разработана конструкция 
эф ф ективного м ногослойного  ф ильтрую щ его элем ента и техн ология его изготовления из 
порош ка ф арф ора.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ПО РАСЧЕТУ
РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ ПРИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКЕ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Ж.В. Климович
Научный руководитель -  В.Л. Тригубкин 

Белорусский национальный технический университет

П редм ет “О сновы  обработки  материалов и инструм ент” является одним  из основны х 
предметов специального  цикла при подготовке специалистов в С С У З и определяет, что долж ен 
знать и ум еть вы пускник по обработке материалов резанием  на ун иверсальном  оборудовании, 
на станках с програм м ны м  управлением  при использовании реж ущ его  инструм ента различны х 
конструкций, в том числе и с неперетачиваем ы м и м н огогранны м и пластинами. Больш ое 
внимание при изучении д ан ного  предм ета уделяется п рактическим  работам . О дной из 
основны х работ дан ного  предм ета является практическая работа «Р асчет реж им ов резания при 
токарной обработке», т .к . алгоритм  расчета реж им ов резания при токарной  обработке 
аналогичен алгоритм у расчета реж им ов резания для обработки  д руги х  видов. В типовой 
програм м е для средн и х  сп ец и альн ы х учебны х заведений п редусм отрено проведение такж е 
практической работы  по расчету  реж им ов резания при токарной  обработке с использованием  
персонального ком пью тера. Д ля обеспечения качественного проведения практического  занятия 
по данной тем атике ведется работа по подготовке м етодического  пособия расчета реж имов 
резания как эм пирически , так  и на персональном  ком пью тере.

А Л ГО РИ Т М  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  РЕ Ж И М О В  РЕ ЗА Н И Я  (для Э В М )
Выбор подачи для  черной  и чистовой  обработки. О сущ ествляется с учетом  мощ ности 

станка, ж есткости  си стем ы  С П И Д , качества обрабаты ваем ой поверхности.
Выбор скорости резания. О сущ ествляется исходя из: м арки  обрабаты ваем ого  материала 

и его твердости; марки твердого  сплава; величины  подачи  f„, мм /об; п ериода стойкости 
инструмента. С корость определяется по таблицам  или эм пирически .

Выбор инструмента. П редлагаем ая последовательность вы бора инструм ента позволяет 
наикратчайш им  путем  прийти к  наиболее эф ф ективном у реш ен ию  задачи  инструм ентального 
оснащ ения техн ологического  п роцесса токарной  обработки  и носит реком ендательны й 
характер:

вы бор си стем ы  крепления реж ущ ей пластины ; 
вы бор ти п а держ авки  и ф орм ы  реж ущ ей пластины ; 
вы бор разм ера и геом етрии  передней поверхности  пластины ; 
вы бор ради уса при верш ине пластины  г;
вы бор посадочного  и присоединительного  разм ера держ авки  и посадочного гнезда 
пластины  ;
вы бор марки твердого  сп лава реж ущ ей пластины ;

Выбор присоединительного размера держ авки  и посадочного  гн езда пластины
П ри соединительны й разм ер держ авки  определяется типом  и спользуем ого  оборудования. 

При возникновении н ескольки х  вариантов предпочтение следует отдать  том у, при котором 
сечение держ авки  м аксим ально, а вы лет -  минимален.

П осадочное гнездо в вы бранной держ авке долж но соответствовать ф орм е и размеру 
используемой пластины .

Выбор марки твердого сплава режущей пластины. В ы бор марки твердого  сплава 
реж ущ ей пластины  зави си т от м атериала обрабаты ваем ой детали.

Д ля вы полнения необходи м ы х расчетов использую тся сп равочная литература, каталоги 
реж ущ его и вспом огательн ого  инструм ента ведущ их отечественн ы х и зарубеж ны х фирм, 
пакет программ по расчету  реж им ов резания на ЭВМ .
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РАЗРАБОТКА М ЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНСТРУМ ЕНТА ДЛЯ  
РАСКАТЫ ВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ

С.М. Невдах
Научный руководитель -  д.т.н., профессор И.А. Иванов
Белорусский национальный технический университет

О бработка поверхностны м  пластическим  деф орм ированием  (П П Д ) осн ована на свойстве 
тонкого поверхностного  слоя и м икронеровностей  поверхности пластически  деф орм ироваться 
под действием  прилож енного  к деф орм ирую щ ем у элем енту усилия. О сновн ы м и  достоинствам и 
метода, позволяю щ им  щ ироко использовать его в м ащ иностроительном  производстве мож но 
назвать следую щ ие. В результате П П Д  ум еньщ ается ш ероховатость, а полученный 
микропроф иль однороден  как  по ф орм е так  и по вы соте. П П Д  ф орм ирует особую  форму 
м икронеровностей, характеризуем ую  малы м и углам и  наклона образую щ и х вы ступов. При 
обработке П П Д  изм еняется не только  ш ероховатость поверхности  и разм еры  заготовки  ,но 
практически все ф изико —м еханические свойства поверхностного  слоя м еталла, а  такж е его 
структура: повы ш ается твердость, пределы  упругости , текучести , а такж е усталостная 
прочность м еталла, одноврем ен но сниж аю тся показатели  пластичности  - относительное 
удлинение и ударная вязкость. С пособам и  П П Д  м ож но обрабаты вать наруж ны е и внутренние 
цилиндрические поверхности, плоские и ф асонны е поверхности. П П Д  м огут обрабаты ваться 
заготовки из сталей, ц ветны х м еталлов и чугунов.

И спользуя м етоды  П П Д  м ож но реш ить следую щ ие техн ологически е задачи:
- улучш ение качества поверхности;
- изм енение разм еров  детали ;
- упрочнение поверхности  детали;

К техн ологически м  преим ущ ествам  методов П П Д  относятся: высокая
производительность и эконом ичность; возм ож ность получения низкой  ш ероховатости 
обрабаты ваем ы х поверхностей ; обеспечение вы сокой точности  обработки; увеличение 
поверхностной п рочности  м атериала, за  счет сохранения целостности  волокон  м еталла на 
обработанной поверхности  и создание благоприятны х остаточн ы х напряж ений  сжатия; 
высокая стойкость и сравн и тельная простота инструмента; стабильность п роцесса обработки.

Раскаты вание гладки х  сквозны х и глухих отверстий  ц илиндрической  ф орм ы  находит 
прим енение как в крупносерийном  и м ассовом , так  и в единичном  производстве и относится к 
методам отделочной  обработки  м еталлов давлением . Раскаты вани е осущ ествляется 
пластинчаты м и, ш ариковы м и , и роликовы м и раскаткам и п реим ущ ественно после чистового 
растачивания. Р аскаты ваю тся отверстия диам етром  от 8 мм. О сущ ествляется раскаты вание на 
токарны х, револьверны х расточны х, и сверлильны х станках. В о всех  случаях  раскаты вание 
следует производить с обильной  см азкой. П рипуск на растачивание обы чн о составляет от 0,01 
до 0,1 мм.

В работе предлож ен а м етодика проектирования и расчета и нструм ента для раскаты вания 
внутренней п оверхности  д етали  диф ф ерен ц иала заднего  м оста автом обиля М А З. В 
соответствии с п редлож енной  м етодикой проектирование раскатки  н ачинается с анализа 
исходны х данны х -  чертеж а и техн и чески х условий на деталь. Д алее определяю тся основны е 
параметры  раскатки:
-м иним альны й ди ам етр  ролика;

-полная дли н н а ролика;
-число роликов (которое приним аем  м аксим ально возм ож ны м );
-размеры оп орного  конуса.

Н а основании  проведенной разработки  раскатного и нструм ента назначаю тся реж имы 
обработки: натяг, и сходны й диам етр, настроечны й диам етр  инструм ента, м аксимально 
допустим ая подача, подача на оборот сепаратора, обороты  ш пинделя станка исходя из скорости 
накаты вания 1,6 -  2 м /с. Р азработанная м етодика позволяет прим енять проектны е реш ения в 
миним ально короткие сроки.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСТАЛОСТЬ ДЕТАЛЕЙ, УПРОЧНЕННЫХ 
ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ

0.3. Ломано
Научный руководитель -  В.В. Бабук 

Белорусский национальный технический университет

С опротивление усталости  является основны м эксплуатационны м  свойством  деталей, 
изм еняю щ им ся в сторону улучш ения в результате поверхностного  пластического 
деф орм ирования (П П Д ). П овы ш ение усталостной  прочности  вы зы вается генерированием  
остаточны х напряж ений, а такж е упрочнением  п оверхностного  слоя обрабаты ваем ой 
заготовки.

П овы ш ение усталостн ой  прочности  зависит от структуры  обрабаты ваем ого  материала. 
О статочны е напряж ения в поверхностном  слое являю тся результатом  действия силовы х 
факторов (п ластического  деф орм ирования). В лияние структуры  особенно зам етно на сталях с 
более высоким содерж анием  углерода. П ри ф азовы х превращ ениях в результате пластического 
деф орм ирования возни каю т дополн и тельн ы е сж им аю щ ие остаточны е напряж ения, поскольку 
структура аустен ита и м артен си та и м ею т различны й удельны й объем . В лияние сж им аю щ их 
напряж ений на повы ш ение усталостн ой  прочности носит характер , приближ аю щ ийся к 
линейной зависим ости  [1].

Э ф ф ект уп рочн ен и я особен н о  проявляется при переводе очага зарож дения усталостной 
трещ ины  с поверхности  в подслойную  область. Б лагоп ри ятн ое влияние остаточны х 
сж им аю щ их напряж ений  в поверхностном  слое упрочненны х деталей  связано с характером  
диаграм м ы  п редельны х нап ряж ени й  при асим м етричном  цикле [2].

О сновной целью  повы ш ения усталостной  прочности  путем  П П Д  является перенос 
опасной точки  возникновения усталостн ого  очага с поверхности  детали  под ее поверхность. В 
этом случае наступает отделен и е усталостны х очагов от поверхностны х концентраторов 
напряж ений (м икротрещ ин , ш ероховатости  поверхности) [1].

У величение соп роти влени я коррозионной  усталости  м атериалов, обработанны х ППД, 
м ож но объяснить п овы ш ением  плотности  дислокаций, удален и ем  различны х поверхностны х 
деф ектов (завальц овы ван и е м икровпадин и м икротрещ ин), ум еньш ени ем  реальной 
поверхности детали , а такж е нали чи ем  остаточны х сж им аю щ и х напряж ений , величина которы х 
растет прямо п ропорц и ональн о усталостной  прочности и которы е оказы ваю т сопротивление 
проникновению  коррозионной  среды  вследствие сж атия м икро- и субм икроскопических 
трещ ин.

О сновны м  ф актором , вы зы ваю щ и м  явление контактной  усталости , являю тся касательны е 
напряж ения сдвига, дей ствую щ и е в поверхностны х слоях  кон тактирую щ их тел. Развитие 
процессов контактной  усталости  определяется не только  ф и зи ко-м ехан ически м и  свойствам и 
контактирую щ их м атериалов и нагрузкам и, действую щ им и на детали , но и характеристикам и 
качества п оверхностного  слоя, ф орм ируем ого  в основном  на ф иниш ны х операциях 
механической обработки . Н а контактную  усталость оказы вает  влияние деф орм ационное 
упрочнение, зн ак  и вели чи на остаточны х напряж ений, структура и ф азовы й состав 
поверхностного слоя. В случае деф орм ационного  уп рочнения кон тактны е деф орм ации 
сниж аю тся тем  больш е, чем вы ш е прирост твердости . П рои сходи т это в основном  за счет 
ум еньш ения п ластической  составляю щ ей, обусловленной как  н епосредственны м  изменением  
поверхностной твердости , так  и способностью  м атериала к упрочнению .
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ЭЛЕКТРОТЕХНЙЧі:КЙЕ понятия КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА И УСВОЕНИЯ НА 
ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ КУРСА "СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ" ДЛЯ ПТУ

О.А. Браневич, Е.Г. Маслова
Научный руководитель -  к.п.н., доцент Л.А’. Радченко 
Белорусский национальный технический университет

У чебны й м атериал по курсу „С пециальная технология ” для П ТУ  по профессии 
„Э лектром онтер по освещ ен ию  и осветительны м  сетям", "Э лектром онтаж ник по силовым 
сетям  и оборудованию » представляет собой систем у н аучно-технических понятий , отобранны х 
из соответствую щ их базовы х наук, связанны х с развитием  техники , технологии  производств и 
производственной деятельн остью  в области энергетики.

Э та систем а н аучно-техн ических понятий  очерчи вает круг проф ессионально- 
технических знаний учащ и хся , которы е в процессе изучения этого курса долж ны  быть 
доведены  до уровня усвоения, требуем ого  квалиф икационной характеристикой .

Э лектротехнические понятия в основе учебного п редм ета вы ступаю т в качестве 
учебны х элем ентов и, следовательно инструм ентария проф ессионального  м ы щ ления рабочего. 
О сновой вы явления систем  электротехничееких понятий, их содерж ан ия и логики 
познавательной деятельн ости  является логико-дидактический  анализ систем но - структурного 
анализа учебного м атериала по тем е.

На первом  этапе ан али за учебного  м атериала преподаватель рещ ает две методические 
задачи; 1) вы явление п онятийного  содерж ания; 2) его м атериализация с использованием  
приемов структурирования и моделирования.

При рещ ении  этих  задач  мы обратили особое вним ание на вы деление систем 
технических понятий  и п остроение графа, на раскры тие сущ ности  каж дого  понятия на основе 
си м волико-граф ических обозначени й  и построения структурно-логи ческих  схем , а так  ж е на 
то, чтобы каж ды й п оследую щ ий учебны й элем ент вы текал из преды дущ его  и давал материал 
для усвоения последую щ его. В результате нами вы явлена систем ы  понятий и построен  граф на 
примере изучения тем ы : «М он таж  скры ты х электропроводок». А  такж е см оделированы  
учебны е еитуации, которы е д аю т в целом  представление о содерж ании  и видах  деятельности  
учащ ихся. Н априм ер, схем а: «В ы бор м атериала электропроводки  в зави сим ости  от типа 
помещ ений». Э та схем а д ает  представление о видах электропроводки , ти п ах  пом ещ ений и 
электром атериалах, п рим ен яем ы х в монтаж ны х работах, и в то ж е врем я она служ ит 
ориентиром  для вы бора м атериала электропроводки  для конкретны х м онтаж ны х работ.

Т акие структурно-логи ческие схем ы  позволят п реподавателю  не только 
систем атизировать учебны й  м атериал, но и ориентировать учащ и хся на логику  познавательной 
деятельности  на её базе, одноврем ен но углубляя и расщ иряя знания учащ и хся доводя их до 
необходим ого уровня усвоен и я, требуем ого  квалиф икационной  характеристикой .

П ри анализе учебного  м атери ала преподаватель рещ ает такж е и м етоди ческую  задачу по 
вы явлению  общ ности , в сп особах  деятельности  учащ егося при м он таж ны х работах  -  алгоритм  
деятельности.

РЕСУРСО- И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ Щ ИЕ МЕТОДЫ ФИНИШ НОЙ ОБРАБОТКИ
ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

Е.Г. Маслова
Научный руководитель -  к.т.н., доцент Р.В. Фёдорцев 
Белорусский национальный технический университет

В последнее десятилетие в Республике Беларусь, России  и странах  С Н Г  откры т ряд 
научно-технологических центров в области  энергосберегаю щ их процессов и установок (Н Т Ц  
ЭП У). П ройдя в своем  развитии  целы й ряд  этапов, такие центры  зан и м аю т одно из ведущ их и 
приоритетны х м ест среди  научны х организаций, в развитии новы х нап равлен ий  отечественной 
энергетики и разработке процессов энергосбереж ения в м еталлургии , м ащ ино- и
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приборостроении, а такж е в д ругих  потребляю щ их отраслях эконом ики.
О дной из осн овны х задач центров является создание и использование 

энергоэф ф ективны х технологий , топливо-, энергопотребляю щ его и диагностического 
оборудования, кон струкционны х и изоляционны х м атериалов, приборов для учета расходов 
энергетических ресурсов и для контроля за их использованием  и др.
В оптическом  производстве н а  операции  ф иниш ной обработки  (м елкое ш лиф ование и

полирование) типовой  оптичеекой 
детали  в среднем  отводится до 4 до 8 
часов, что  составляю т около 60%  
общ его  врем ени ф орм ообразования 
изделия. В больш инстве случаев это 
объясняется необходим остью
обеспечения заданны х чертеж ом 
вы соких требован ий  по качеству 
п оверхности  будущ его изделия. В 
техн ологически й  процесс вклю чается 
ряд пром еж уточн ы х вспом огательны х 
операций, которы е в обязательном  
п орядке п редусм атриваю т остановку 
станка, пром ы вку оптической  детали 
и п роведение контрольны х зам еров 
по оп ределен и ю  величины  вы хода 
геом етри чески х  разм еров, за пределы  
ди ап азон а допустим ы х значений [1]. 

м атери альн ы х и энергоресурсов в 
обработки  оп тических деталей

С целью  ум еньш ени я указан ны х вы ш е затрат 
сущ ествую щ ий техн ологи чески й  процесс ф иниш ной 
предлагается введение си стем ы  активного контроля, п остроенной  по ф ункциональной  схеме, 
представленной на ри сунке и п редусм атриваю щ ей  наличие си стем ы  техн и ческого  зрения (С ТЗ) 
с матричны ми телекам ерам и  или  сканирую щ им и лазерны м и датчикам и  [2, 3]. Т акие устройства 
являю тся более эф ф екти вн ы м и  по сравнению  с контактны м и ощ уп ы ваю щ и м и  датчикам и, 
поскольку обесп ечи ваю т дистан ци он ны й  контроль ф ормы  и ш ероховатости  поверхности, что 
особенно важ но при окончательном  полировании оптической  детали , когда лю бой контакт 
изм ерительного инструм ен та с её рабочей  поверхностью  м ож ет привести  к появлению  на 
поверхностном  слое деф ектов в виде ласин  или царапин.
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а к т и в н ы й  к о н т р о л ь  к р и в и з н ы  п о в е р х н о с т е й  п р е ц и з и о н н ы х
ДЕТАЛЕЙ 

С.В. Прусов
Научный руководитель -  к.т.н., доцент В.А. Федорцев
Белорусский национальный технический университет

В соврем енны х услови ях  прогрессивны е техн ологически е процессы  м еханообработки  в 
м аш ино- и п риборостроении  долж ны  базироваться как на рациональном  построении самих

69



операций, так  и на сп ец и альн ы х средствах  активного контроля качества поверхностей  деталей, 
особенно на ф иниш ны х этапах  их обработки  в процессе доводки.

О днако исп ользуем ы е универсальны е способы  и средства контроля разм еров и формы 
криволинейны х п оверхностей  деталей  требую т м ногократного преры вания технологического 
процесса и приводят к сн и ж ен и ю  его  производительности.

О дним из путей  реш ения данной проблем ы  м ож ет служ ить вклю чение в 
технологическую  схем у классического ф орм ообразования изделий, наприм ер способом  
свободной притирки, элем ентов, реализую щ их предлож енны й нами способ  активного  контроля 
величины  отступления кри волинейны х поверхностей от заданного  радиуса [1].

Д анны й способ  основан  на измерении ом ического сопротивления, возникаю щ его при 
контакте притираю щ ихся поверхностей  детали  и инструм ента и обусловленн ого  в общ ем 
случае ф изически  н еоднородны м  состоянием  контакта, что становится в результате этого 
мерой его истинной п лощ ади  [2].

Это позволяет при регистрации  величины  результирую щ его сопротивления зоны 
контакта проследить за  установлением  металлического контакта поверхностей  и оценить его 
ф актическую  площ адь или погреш ности  ф орм  кон тактирую щ их (притираю щ ихся) 
поверхностей.

И сследования п роводились с использованием  изм ерительного  прибора В7-34А  на 
серийном ш лиф овально-полировальном  станке мод. ЗШ П -350М . П огреш ности  измерения при 
этом составляли  не более 3 -  5%.

В эксп ери м ен тальн ой  схем е (см. 
рисунок) м еталлическая деталь  1 (сталь 45), 
им ею щ ая п олож ительны й потенциал от 
клем м ы  2, закреп лялась в наклеенном 
приспособлении  3 посредством  смоляной 
прослойки 4и устанавли валась  на ниж ний 
инструм ент 5 (чугун С Ч 20), к котором у 
подклю чалась отрицательная клем м а 6, 
связанная с изм ерительны м  прибором  7. 
К онтакт м еж ду деталью  и ниж ним 
инструм ентом  5 обеспечивался рабочим 
усилием  Q, передаваем ы м  через поводок 8.

С хема, поясняю щ ая способ  активного 
контроля кривизны  поверхностей  
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д и а ф р а г м е н н ы й  д а т ч и к  д а в л е н и я
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Д иаф рагм енны й д атчи к  давления -  это  м аном етрический  прибор, у  которого в качестве 
чувствительного (деф орм ируем ого) элем ента используется круглая тонкая пластина -  
диаф рагм а, представляю щ ая собой  дно ж есткого герм етично зам кнутого  сосуда, находящ егося 
под действием  давления рабочей  ж идкости . О чевидно, что ди ам етральн ы е размеры
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диаф рагм енного д атчика и толщ и н а его диаф рагм ы  будут оп ределяться поставленной целью  
применения.

Н ами разработан  диаф рагм енны й- датчик давления для диспергаторов, рассчитанны й на 
прим енение в услови ях вы сокочастотной  пульсирую щ ей нагрузки до  25 М Па.

К онструкция д атчи ка п редставлена на рисунке.
О сновой прибора является корпус 1 с внутренним  глухим  отверстием . К репеж ная часть 

корпуса вы полнена в виде ф ланца, разм еры  которого определяю тся диам етром  подводящ его 
гидравлического отверстия и диам етром  осей крепеж ны х отверстий  на месте присоединения 
прибора. Рабочая часть корпуса вы полнена в виде цилиндрического  буртика, торец  которого 
является площ адкой для н аклеивания тензорезистора 2 м ем бранного  типа, а цилиндрическая 
часть -  посадочной п оверхностью  герм етизирую щ ей кры ш ки 3. К онцы  тен зорезистора 2 
заводятся на приклеиваем ую  к нерабочей части торца диаф рагм ы  клем м ную  пластину 4, 
которая электрически  соединяется с кабелем  5, связы ваю щ им  д атчик  с преобразую щ е- 
регистрирую щ им  блоком . Т ехнология наклеивания определяется типом  тензорезистора и 
материалом  клем м ной  пластины . К абель 5 вводится под кры ш ку 3 через электрический 
гермоввод 6. Это предохран яет тензорезистор  от попадания на него  пы ли и влаги  и кроме того,

обеспечивает возм ож н ость разъем ного
^  5 электрического  соединения его с кабелем .

В связи с недопущ ением  коррозии 
внутренних рабочих  п оверхностей  датчика, его 
корпус, а следовательно и диаф рагм а изготовлены  из 
вы сокоуглеродистой  коррозионно-стойкой  стали 
40X 13, обладаю щ ей после закалки  (1000 -  1050°С) и 
вы сокого (600 -  650°С ) отпуска достаточно
вы соким и упругим и  свой ствам и  и в то  ж е время 
необходим ой пластичностью , что важ но для условий 
вы сокочастотного ц иклического  нагруж ения 
диаф рагм ы . Д ля предотвращ ен и я полом ки мембраны  
в ее сам ой н агруж енной  части, т.е. по месту 
защ ем ления, внутренний  торец  диаф рагм ы  
сопрягается с внутренн ей  цилиндрической 
поверхностью  д атчика по радиусу  г, соизм ерим ом у с 
толщ иной  м ем браны  5, и полируется с целью  

исклю чения рисок и д руги х  следов  обработки.
Т арировочны е испы тания прибора при его нагруж ении  показали  вы сокую  степень 

линейности  ф ункции А =А (р), где А  -  показания прибора. В, а р ~  изм еряем ое давление, М Па.
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Правоведение



в и д ы  х о з я й с т в е н н ы х  с п о р о в
ОРГАНЫ РАССМОТРЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СПОРОВ

Л.А. Шустова
Научный руководитель -  Е.В. Рябова

Белорусский государственный экономический университет

В процессе хозяйственной  деятельности  меж ду субъектам и  хозяйствования могут воз
никнуть разногласия. С поры , возникаю щ ие между субъектам и хозяйственного  оборота в про
цессе заклю чения, изм енения, расторж ения и исполнения хозяй ственн ы х договоров, споры  о 
признании н едействительны м и актов государственны х и ины х органов, не соответствую щ их 
законодательству и затраги ваю т интересы  субъектов хозяйствования, а такж е д ела о признании 
субъектов хозяйствования эконом ически  несостоятельны м и и банкротам и  разреш аю тся в хо
зяйственны х судах  Респ убли ки  Беларусь. В Республике Б еларусь д ей ствую т В ы сш ий хозяйст
венный суд республики и хозяй ственн ы е суды  областей.

Разреш ение споров в хозяйственном  суде осущ ествляется на началах  равенства участни
ков процесса перед законом  независим о от форм  собственности , м еста нахож дения сторон, 
подчиненности и д ругих  обстоятельств. В процессе рассм отрения хозяй ственн ы х споров судьи 
долж ны бы ть независим ы  и подчиняю тся только закону. Р еш ение хозяй ственн ого  суда долж но 
основы ваться на законе и бы ть обоснованны м . Если хозяйственны й сп ор принят на рассм отре
ние хозяйственны м  судом  и в п роцессе разреш ения спора (м еж ду сторонам и) не бы ло достиг
нуто мирное соглаш ение, то  сп ор рассм атривается по сущ еству. П о окончанию  процесса судья 
выносит реш ение.

С пор м ож ет разреш аться трем я способам и:
1. принуж дения ответчика к исполнению  обязанностей, которы м и м огут выступать: уп

лата долга, возм ещ ение убы тков, п ередача имущ ества, либо к воздерж анию  от определенны х 
действий;

2. признание наличия или отсутствия спорного правоотнош ения и вы текаю щ их из него 
субъективны х прав и обязанностей;

3. преобразованием , то  есть изм енением  либо прекращ ением  правоотнош ений между 
истцом и ответчиком .

В последнее врем я значим ость хозяйственны х судов увеличивается.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

М.В. Лшитко
Научный руководитель -  0.3. Рыбаключева

Академия МВД Республики Беларусь

В докум ентах  В сем ирной  О рганизации  Здравоохранения, декларац и ях  В сем ирной ассо
циации врачей вопросы  прав пациента, как правило, трактую тся с точки  зрения взаим оотно
шений пациента с государством  или  с врачом. П рактически  не дискути руется проблем а, когда 
пациент является ребенком . В ю ридической  литературе отсутствует научно обоснованны й под
ход к систем е ответственн ости  родителей  за  сохранение здоровья детей . С ущ ествую щ ие право
вые нормы, регули рую щ и е отн ош ен и я родителей  и детей , предполагаю т ответственность роди
телей только в случае уклонения родителей  от содерж ания детей.

В месте с тем , законодательство  Беларуси предусм атривает, что активны м  участником  
здоровья ребен ка являю тся, п реж де всего, его родители. С татья 32 К онституции  РБ обязы вает 
родителей заботиться о здоровье детей . П равам  и обязанностям  родителей  и детей  посвящ ена и 
глава V I I 1 К одекса о браке и сем ье Республики  Беларусь (ст.52-79). В соответствии  с сущ ест
вующим законодательством  наш е государство направляет определен н ы е ф инансовы е потоки 
матери по уходу за ребенком , что следует рассм атривать как оплату  м атери  ее усилий по вос
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питанию  здорового ребенка. О днако отсутствие адекватного ухода со стороны  родителей за 
детьми в ряде случаев вы зы вает не только развитие болезни, но и п редставляет опасность для 
ж изни детей.

С татистика свидетельствует, что основной причиной см ерти детей  в возрасте до года яв
ляется врож денная патология, а после г о д а -т р а в м ы  и несчастны е случаи [4]. И нородны е тела 
(И Т) ды хательны х путей -  тяж елая патология, которая наиболее часто встречается в детском 
возрасте и м ож ет привести к серьезны м  ды хательны м  расстройствам , вплоть до летального ис
хода. В англоязы чной литературе аспирация И Т ребенком описывается, как случай недосмотрен
ного ребенка. П роведенны й анализ статистических данны х свидетельствует, что критичный воз
раст пациентов с И Т -  двухлетние дети, когда ребенок находится под присмотром матери [3].

Таким образом , кли нические проблем ы  не отделимы  от вопросов этики, культурны х и 
социально-м едицинских особенностей  общ ества. Родительская небреж ность, неспособность 
обеспечить долж ны й уход  за ребенком  во многих странах  адм инистративно наказуема. Хотя 
правовы е нормы адм и н истрати вн ого  или граж данско-правового характера Республики Бела
русь такж е долж ны  п редусм атривать ответственность за вину родителей  при халатном  и не
бреж ном отнош ении в вопросах  сохранения здоровья ребенка. С ущ ествую щ ая проблем а долж 
на бы ть воспринята законодателем  в части регулирования вопросов, связанны х с ответственно
стью  родителей за здоровье детей , так  как не только врач им еет обязательство  сохранять чело
веческую  ж изнь.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

В ОТНОШЕНИИ ЗАВЕДОМО МАЛОЛЕТНИХ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Н.Л. Сергеенко
Научный руководитель -  к.ю.н., С.Е.Даншгюк

Академия МВД Республики Беларусь

Как сви детельствует следственная и судебная практика, за п оследние десять лет количе
ство детей, пострадавш и х от сексуальны х преступлений, увели чи лось в десятки  раз. Л ица ма
лолетнего возраста становятся ж ертвам и  не только  изнасилований, но и д ругих  половы х пре- 
с'гуплений, в частности , н асильственны х действий  сексуального характера.

Части 2, 3 С Т .1 6 7  У головн ого  кодекса Республики Б еларусь (далее - У К ) предусм атрива
ю т ответственность за  н асильственны е действия сексуального  характера, соверш енны е в от
нош ении заведом о н есоверш еннолетнего  (несоверш еннолетней) и м алолетнего  (м алолетней). 
У казанны е преступления являю тся не столь уж  редким явлением . А по ж естокости  и цинизму 
они превосходят сам ы е чудовищ ны е злодеяния.

С объективной  стороны  насильственны е действия сексуальн ого  характера состоят в 
прим енении ф и зи ческого  или психического  насилия и соверш ении  дей ствий  сексуального ха
рактера либо в соверш ении  таки х  действий помимо воли потерпевш их.

К действиям  сексуальн ого  характера относятся м уж елож ство, лесбиянство , ины е дей ст
вия сексуального характера. М уж елож ство  представляет собой половое снош ение муж чины  с
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муж чиной. Л есбиянство  вы раж ается в лю бом  виде сексуальны х дей ствий  ж енщ ины  с ж енщ и
ной. П ри насильственны х д ей ствиях  сексуального характера, п роисходящ их м еж ду муж чинами 
и не являю щ ихся м уж елож ством , такое деяние м ож ет попасть под определение «ины е действия 
сексуального характера». П ри  насильственны х действиях  сексуальн ого  характера между ж ен 
щ инами -  это  всегда н асильственное лесбиянство. К  иным действиям  сексуального характера 
относятся удовлетворение половой  страсти  муж чины  с ж енщ иной  пом им о полового акта, лю 
бые формы  полового  насилия ж енщ ины  над муж чиной, действия, не сопровож даю щ иеся поло
выми контактам и, но соверш аем ы е с целью  удовлетворения страсти  насильника.

У головная ответственн ость за  насильственны е действия сексуальн ого  характера, совер
ш енны е в отнош ении  заведом о несоверш еннолетних или м алолетних наступает лиш ь при усло
вии, если  виновны й знал  о возрасте потерпевш его. Если соверш ен нолетнее лицо после насиль
ственны х действий  сексуальн ого  характера в отнош ении лица, не дости гш его  16 лет, соверш ает 
с ним сексуальны е действия на добровольной  основе, то таки е дей ствия дополнительно квали
ф ицирую тся по ст. 168 У К . С оверш ение насильственны х дей стви й  сексуальн ого  характера в 
присутствии лиц , не дости гш и х  16-летнего возраста, дополн и тельн о  следует квалиф ицировать 
по ст. 169 У К  как  развратн ы е действия. П ри этом  присутствую щ ие долж ны  осознавать харак
тер соверш аем ы х виновны м  дей ствий , а виновны й долж ен  бы ть осведом лен  о возрасте присут
ствую щ их.

Н есм отря на то, что за  насильственны е действия сексуального  характера установлена 
уголовная ответственность, подобны е преступления им ею т место. П ом и м о того , немало таких 
«действий» вообщ е остаю тся безнаказанны м и, и даж е не получаю т огласки. Запуганны е м ало
летние ж ертвы  просто  боятся рассказать  ком у-нибудь о случивш ем ся. И  сам ого  строгого  нака
зания за насильственны е дей ствия сексуального характера, п редусм отренного  уголовны м  ко
дексом  в виде лиш ен ия свободы  от 8 до  15 лет, на наш  взгляд, н едостаточно для исправления 
осуж денны х и предупреж дения соверш ения подобны х преступлений ины м и лицам и. Законода
телю  следует пересм отреть пределы  ответственности  за  п оловы е п реступления, в частности, 
соверш аем ы е в отн ош ен и и  н есоверш еннолетних и м алолетних, и  уж есточить наказание. Ц еле
сообразно бы ло бы  такж е п рим енять практику ком пенсации  м орального  вреда, причиненного 
ж ертве сексуального  посягательства. Это могло бы  способствовать более полной  защ ите поло
вой неприкосновенности  и свободы  м алолетних и несоверш еннолетних.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ РЕШ ЕНИЙ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Д.Н. Демиденко
Научный руководитель -  д.ю.н., профессор Н.Г. Юркевич 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Ц елью  и сследования и сторического  аспекта ф орм ирования п роцессуального  института 
пересм отра судебны х реш ен ий  является анализ и сторического  оп ы та в этой  сф ере и изучение 
возм ож ности  его исп ользован и я при реф орм ировании  д ей ствую щ его  законодательства. Для 
достиж ения этой цели  и сп ользую тся основны е диалекти чески е м етоды  научного познания, в 
частности ф орм альн о-ю ри ди ческий , исторического анализа и сравнительно-правовой .

Н а первом  этап е развития белорусской  государственности , для  которого  характерно на
личие больш ого числа раздроблен ны х ф еодальны х княж еств и отсутстви е еди ного  государства, 
нельзя бы ло говорить о сущ ествован ии  четкой  судебной систем ы . Н априм ер, в П олоцком  кня
ж естве ф ункции  правосудия осущ ествляли  князь. Р ада и вече. О бж алован и е и пересм отр су
дебны х реш ений  не практиковались.

С образованием  на терри тори и  соврем енной  Р еспублики  Б еларусь еди ного  государства -  
В еликого княж ества Л и товского  -  бы ла сф орм ирована достаточн о  п рогрессивная и своеобраз
ная судебная систем а. О на являлась двухзвенной, причем  вы сш ие суды  осущ ествляли  ф ункции 
апелляционной инстанции  по отнош ению  к ниж естоящ им. В  С татуте В К Л  1588 г. право на об 
ж алование актов суда п ервой  и нстанции  бы ло закреплено в качестве одного  из основны х про
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цессуальны х прав сторон.
П осле вклю чения белорусских  зем ель в состав Российской  им перии в течение долгого 

времени на их терри тори и  сохранялась действую щ ая судебная систем а. Ее лом ка началась 
лиш ь после 1831 г. П озднее на белорусские территории бы ла распространена судебная реформа 
1864 г., в результате чего  бы ла сф орм ирована трехзвенная судебная систем а с использованием  
в качестве сп особа п ересм отра судебны х реш ений по второй инстанции апелляции, а по треть
ей -  кассации. В качестве и сточника граж данского процессуального п рава прим енялся Устав 
граж данского судоп роизводства 1864 г. (У ГС )

С пособы  п ересм отра судебны х реш ений по У ГС  отличались проработанностью  и про
грессивностью . П раво на апелляцию  являлось неотъем лем ы м  правом сторон. А пелляционны й 
суд пересматривал дело  только  в обж алованной части. Реш ения ап елляционного  суда могли 
быть обж алованы  в кассационную  инстанцию , которой являлся С енат. Н а наш  взгляд, многие 
правовые аспекты  и нститута апелляции  по У ГС  могут бы ть заим ствованы  в процессе реформы 
граж данского судоп роизводства в Республике Беларусь.

П осле О ктябрьской  револю ции 1917 г. дореволю ционны й государственны й аппарат, 
вклю чая судебную  систем у, бы л полностью  разруш ен. П о Д екрету  № 1 «О  суде» все реш ения 
местных судов не подлеж али обж алованию  и пересмотру. С  установлением  нэпа началось фор
мирование новой судебной  си стем ы  с использованием  в качестве основного  сп особа пересм от
ра кассации. С развитием  советской  государственности  сф орм ировался и новы й специф ический 
способ пересм отра -  в порядке надзора.

П осле принятия Г раж дан ского  процессуального кодекса БС С Р 1964 г. в республике 
окончательно утвердили сь  три  сп особа пересм отра судебны х реш ений; кассация, надзор, по 
вновь откры вш им ся обстоятельствам . В таком  виде систем а пересм отра судебн ы х реш ений по 
граж данским делам  п росущ ествовала практически до конца 90-х  гг. X X  в.

В настоящ ее время и дет процесс реф орм ирования судебной  систем ы . Н а данны й момент 
ведущ ие теоретики  и практики  граж данского процесса сош лись на мнении, что способом  пере
см отра судебны х реш ений  судам и  второй инстанции долж на вы ступать апелляция. В то  же 
время, планируется сохранени е кассационного и надзорного пересм отра.

Результаты  и сторического  анализа развития института пересм отра судебны х реш ений по 
граж данским делам  позволяю т заклю чить, что при реф орм ировании дей ствую щ его законода
тельства, в особен н ости  при ф орм ировании  института апелляции, наравне с зарубеж ны м  впол
не м ож ет бы ть использован  исторический опыт.

ПРЕДМ ЕТ И ПРЕДЕЛЫ  ДОКАЗЫ ВАНИЯ

О.В. Безбородова, Д.Н. Двмиденко
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент И.М, Казей

Белорусский государственный университет

Ц елью  настоящ его  исследования является определение круга ф актов, которы е суд дол
ж ен установить при рассм отрени и  и разрещ ении дела. А втор ставит своей задачей  раскры ть 
понятие «предм ет» и «п ределы » доказы вания, вы яснить, какие ф акты  входят в предм ет и пре
делы  доказы вания, а какие не нуж даю тся в доказы вании, определить источники  ф орм ирования 
круга фактов, которы е долж ны  бы ть доказаны  по делу.

В процессе разработки  данной  проблем ы  автором  проведено сравн и тельное исследование 
процессуальны х кодексов Р еспублики  Беларусь и Р оссийской  Ф едерации , проанализировано 
значительное количество  литературы  в области граж данского процесса, посвящ енной  предмету 
и пределам доказы вания, проблем е иска и возраж ений. С реди  учены х-процессуалистов, науч
ные труды  которы х бы ли  изучены , м ож но назвать таких как К уры лев С .В ., Ш тутин Я.Л ., Тре- 
уш ников М .К ., И ванов О .В ., К оваленко А .Г., С м ы ш ляев Л .П ., Я рков В .В ., Гукасян  Р., Щ еглов
В.И., Рож кова М ., О соки на Г .Л ., П ятилетов И .М ., В асильева Г.Д ..

На основании проведенного  научного исследования, автор приш ел к вы воду о следую 
щей иерархии ф актов, подлеж ащ и х установлению  в процессе рассм отрения и разреш ения дела:
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во-первых, ф акты , образую щ ие предм ет доказы вания, во-вторы х, ф акты , входящ ие в пределы  
доказы вания, в-третьих, ф акты , которы е суд долж ен познать. В п редм ет доказы вания, полага
ем, входят ф акты , которы е суд долж ен-установить для правильного  разрещ ения дела по сущ е
ству. Это ф акты , с которы м и п рим еним ая норм а права связы вает возникновение, изменение 
или прекращ ение правоотнош ений . П ределы  доказы вания пом им о ф актов предм ета доказы ва
ния вклю чаю т в себя ф акты , которы е суд долж ен  вы яснить в связи  с рассм отрением  дела. Н е
обходим ость в установлении  этих  ф актов обусловлена требован иям и  правильного  и своевре
менного рассм отрения и разреш ения дела, вы полнения судом  возлож ен н ы х на него задач по 
осущ ествлению  правосудия. В пределы  доказы вания входят: во-первы х, ю ридические факты, 
образую щ ие предм ет доказы вания, во-вторы х, ю ридические ф акты  процессуально-правового 
значения, в-третьих, доказательствен ны е факты, в-четверты х, ф акты , способствую щ ие пра
вильной оценке доказательств , в-пяты х, ф акты , установление которы х суду необходим о для 
вы полнения предупреди тельн ы х и воспитательны х задач граж данского  судопроизводства. Ф ак
ты, которы е суд долж ен  п ознать в связи с рассм отрением  и разреш ен и ем  конкретного дела, 
вклю чаю т в себя пом им о ф актов, входящ их в пределы  доказы вания, общ еи звестн ы е и прею ди
циальные факты.

О кончательно круг ф актов, подлеж ащ их доказы ванию  по делу , оп ределяет суд. И сточни
ки пределов доказы ван ия по делу  м ож но классиф ицировать на объективны е и субъективны е. К 
объективны м  относятся п одлеж ащ и е прим енению  нормы  м атери альн ого  и процессуального 
права. С убъективны м и и сточни кам и  являю тся иск (первоначальны й, встречны й, третьего лица, 
заявляю щ его сам остоятельн ы е требован ия на предм ет спора), м атери ально-правовы е и процес
суально-правовы е заявления и возраж ения лиц, ю ридически  заи н тересованн ы х в исходе дела.

ПРОБЛЕМА «БЕЛАРУСЬ -  РОССИЯ» В КОНТЕКСТЕ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

А Л . Васильков
Научный руководитель -  к,фил.н., доцент Л.В. Старовойтова 

Белорусский государственный университет

1. Россия не только  и не столько  как  геополитическая дан ность, но как идеологический 
концепт с конца средневековья и вплоть до  наш их дней  является определяю щ и м  ф актором  (де
терм инантой) для белорусского  и деологического  п ространства (дискурса).

2. Б елорусский  ди скурс на всех  этапах своего развития д етерм ин и ровался  и продолж ает 
детерм инироваться русски м  кон ц еп том  как  идеологическим  ф ен ом еном  и  Росси ей  как геополи
тической  дан ностью  -  субъектом  идеологического  редуц ирован и я, п родолж аю щ им  в своих 
действиях руководствоваться категори ям и  им перского мы ш ления.

3. Т очкой  биф уркац ии  для белорусского  социум а стала середи н а 17 века. К орреляция 
процессов ф орм и рован ия белорусской  народности, и м перского  м ы ш ления в Р оссии  и слож 
нейш ей геополитической  обстан овки  в В осточной  Е вропе п ривела к  вы бору «восточного» ци
вилизационного аттракотора и последую щ ем у ф орм ированию  русского  идеологического  кон
цепта в белорусском  дискурсе.

4. И деология в класси ческой  трактовке данного  понятия возни кла в белорусском  общ е
стве в середине 17 века. С истем ообразую щ им  аспектом  д ан ного  п роцесса стал  русский кон
цепт. С ф орм и ровавш ись в связи  с влиянием  экзоген н ого  ф актора (российской  военно
политической  силы ) первы м  среди  ф еном енов и деологического  д и скурса  Беларуси , русский 
концепт детерм ин и ровал  его генезис, тем  сам ы м  определив д альн ей ш ее, вплоть до наш их дней  
его развитие. Т аким  образом , сущ ествую щ и й  архетип  белорусского  д и скурса  во многом  сф ор
мирован и и сторически  предопределен  русским  концептом .

5. С оврем енны й б елорусский  идеологический  дискурс как  си стем а тр ех  уровней  его реа
лизации в социум е такж е детерм ин и рован  русским  концептом , что  подтверж дается при рас
см отрении теоретико-кон ц еп туальн ого  пространства, партийн о-п оли тической  систем ы , м ассо
вого политического сознания соврем ен ного  государства-общ ества.
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6. П рим енительно к соврем енном у белорусском у социум у н еприм еним о говорить об он 
тологически альтерн ати вны х русском у концепту парадигм ах развития. За три  с половиной сто
летия русский концепт всецело интегрировался в белорусский дискурс, реализовавш ись на всех 
уровнях и с п ом ощ ью  м ощ ного идеологического редуцирования и политической  поддерж ки 
России завладел ими. В олю нтаристские, авантю рны е попы тки некоторы х политических сил 
изменить «восточную » паради гм у  развития противоречат п олитическом у сознанию  общ ества, 
устремлениям  белорусского  идеологического дискурса и п риводят к социокультурной , полити
ческой и эконом ической  нестабильности.

7. Б елорусское государство  за недолгую  историю  своего  сущ ествования никогда не дов
лело над социум ом  ни в идеологическом , ни в политическом  плане -  вм есто него это давление 
осущ ествляла (и пы тается осущ ествлять) Россия. О тметим , что дан ное зам ещ ение следует рас
см атривать в контексте идеологической , а не геополитической  расстановки  сил.

8. И деологическая паради гм а русского концепта полностью  соответствует социально- 
эконом ической стратегии  развития Республики Беларусь. Д анны й ф акт является базисом  для 
дальнейш ей социальн о-экон ом и ческой  и политической  интеграции наш ей ресгтублики с Рос
сийской Ф едерацией .

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКТОВАНИЯ
СУДЕЙСКОГО КОРПУСА

Ю.Л. Гришко
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент О.И. Чуприс 

Белорусский государственный университет

Ф орм ирование качественного  судейского корпуса -  важ ная задача, стоящ ая перед Р ес
публикой Беларусь. В свою  очередь ю ридическая наука п ризвана вы явить проблем ы , возни
каю щ ие в связи с ее реш ением  и нам етить пути улучш ения качественного  состава судей.

В Республике Б еларусь вопросы  соверш енствования работы  по подбору кандидатов на 
долж ности судей возлож ены  на квалиф икационны е коллегии  судей , которы е в установленном  
порядке даю т заклю чения о возм ож ности  назначения ли ц  на эти долж ности . А нализ действую 
щ его законодательства и практи ка его прим енения показы ваю т, что в услови ях  строительства 
правового государства перед  квалиф икационны м и коллегиям и судей  стоит задача м аксимально 
объективно вы явить лиц , сп особн ы х по проф ессиональны м , индивидуально-психологическим  и 
нравственны м качествам  осущ ествлять судебную  деятельность.

С этой целью , на наш  взгляд, ж елательно прим енять новы е подходы  к отбору кандидатов 
на долж ность судьи, одним  из которы х м ож ет стать психодиагностическое обследование лиц, 
претендую щ их на д олж ность  судьи. П роф ессия судьи является одной из наиболее слож ны х 
ю ридических проф ессий , связан ной  с больш им и эм оциональны м и и психологическим и  пере
грузками. В деятельн ости  судей  реализуется значительное количество  сп ециальны х качеств и 
навыков, входящ их в структуру личности  и определяю щ их ее творчески й  потенциал, а т а к ж е . 
индивидуальны й стиль работы . Д ля отбора лиц , способны х по своим  личны м  качествам  осущ е
ствлять эту деятельн ость  целесообразно ввести названное обследование. Е го введение такж е, 
возмож но, пом ож ет избеж ать случаев, когда назначенны е судьи  через непродолж ительны й пе
риод времени по тем  или ины м причинам  не могут надлеж ащ им  образом  исполнять свои про
ф ессиональны е обязанности .

В настоящ ее врем я в законодательстве не получил закрепления вопрос о проведении пси
ходиагностического обследован ия кандидатов на долж ность судьи, которое следовало бы про
водить одноврем енно с их м едицинским  освидетельствованием , как это делается, например, 
при отборе граж дан  на служ бу  в органы  внутренних дел. Ч ленам  квалиф икационны х коллегий 
судей при оценке качеств и свойств личности  кандидата, приходится опираться на свой про
ф ессиональны й и ж и зн ен ны й  опыт.

Д ействую щ ее законодательство устанавливает высокий статус судей и, соответственно, 
высокие требования к кандидатам  на долж ность судьи. Закон Республики Беларусь «О судоуст
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ройстве и статусе судей» закрепляет в качестве обязательного требования, предъявляемого к кан
дидатам на долж ность судьи, не соверш ение им порочащ их проступков. Но, к  сож алению , пере
чень порочащ их проступков в законодательстве не содерж ится. Д умается, необходимо четко оп
ределить и закрепить в законодательстве, какие действия кандидатов на долж ность судей следует 
считать порочащ ими проступкам и. К  ним, например, мож но отнести сокры тие при назначении на 
долж ность сведений об имевш ейся у  кандидата или его близких родственников судимости, све
дений о заболеваниях, об им евш ихся дисциплинарны х взысканиях, связанны х с грубыми нару
шениями трудовой  дисциплины  (прогул без уваж ительной причины , появление на служ бе в не
трезвом состоянии), соверш ение кандидатом  некоторы х адм инистративны х правонаруш ений 
(например, управление автотранспортом  в нетрезвом виде, появление в общ ественном месте в 
нетрезвом состоянии). К ром е того, судья долж ен обладать вы сокой внутренней культурой, иметь 
такие качества, как  порядочность, доброж елательность, терпимость, корректность и уравнове
шенность. Это такж е следует оценивать при подборе кандидатов на долж ность судей.

Таким  образом , в н астоящ ее врем я вопрос качественного ком плектования судейского 
корпуса остается откры ты м  и требует  своего разреш ения на уровне соверш енствования законо
дательства и практики  его прим енения.

БАНКРОТСТВО. АНАЛИЗ ЕГО ПРАВОВЫ Х АСПЕКТОВ

Е.М. Верхлина
Научный руководитель -  ст. преподаватель Е.В. Рябова

Белорусский государственный экономический университет

Д ля хорош его  ф ункц ион и рован ия ры ночной  эконом ики  нуж ны  только  три ф актора, за 
которы е отвечает государство: гарантия права частной  собствен н ости , конкуренция и свобод
ный обмен товаров  и услуг и трети й  -  возм ож ность банкротства. Б ез п оследнего  эконом ика не 
м ож ет бы ть эластичной.

И нститут бан кротства, законодательн о  установленны й в стране - это  п ризн ак цивилизо
ванности эконом ики, м ощ ны й ры чаг для своеврем енного вы ведения с ры нка товаров  и услуг 
«мертвы х», по сути, субъектов  ры ночн ы х отнош ений. Р азвиты е страны  Западной  Европы  спо
койно п ереносят зн ачительн ое число  банкротств, не давая «больны м » предприятиям  вы звать 
воспалительны е п роцессы  в экон ом ике (наприм ер, в Г ерм ани и  число  банкротств  по состоянию  
на 1996 год увели чи лось до  33000 по сравнению  с 15300 в 1992 году).

П оэтому, одним  из п ервы х  п равовы х институтов, появивш ихся при реф орм ировании  ко
м андно-адм инистративной  систем ы , явился институт бан кротства. П ервой  попы ткой  создания 
законодательства о бан кротстве в Б еларуси  явилось принятие 3 0  мая 1991 года В ерховны м  С о
ветом  Б С С Р Закона «О б экон ом ической  несостоятельности  и банкротстве» . К  сож алению , 
практика прим енения этого  законодательн ого  акта показала, что он  обладал рядом  недостатков, 
обусловивш их его  крайне низкую  эф ф ективность (за  период с 1991 до  2 0 0 0  гг. имели место 
единичны е случаи  банкротства). В частности , банкротство в указан н ом  законе трактовалось в 
узком (в обы денном ) см ы сле этого терм ина, а упор при его реали заци и  делался , главны м обра
зом, на судебны е процедуры . В итоге закон  оказался декларативн ы м , а  кризисны х предприятий 
становилось все больш е и больш е (доля убы точны х предприятий  составляла в 2 0 0 1 г. 3 4 ,2 %  по 
сравнению  с 4 ,8 %  В І 9 9 2  г.).

С учетом  вы ш еи злож ен н ого  бьш а разработана новая кон ц еп ци я закона о банкротстве, ко
торая наш ла свое воплощ ение в Закон е «Об эконом ической  несостоятельн ости  (банкротстве)» , 
вступивш ем в си лу с 12 ф евраля 2001 г. П о сравнению  с преды дущ ей  версией  он  содерж ит ряд 
концептуальны х отличий. В частности , бы л сделан  акцент на процедуре санации, которая на
правлена на удовлетворени е требован ий  кредиторов в устан овлен н ы е сроки  и восстановления 
платеж еспособности  д олж н и ка путем  оказания ему ф и нансовой  п ом ощ и. В качестве прим ера 
м ож но привести усп еш ны й  вы ход  из процедуры  банкротства О А О  «М огилевский  регенератор
ный завод», на котором  в 2000-2002 гг. бы л проведен  ком плекс ан ти кри зисны х мероприятий, 
позволивш их ем у п олн остью  погасить задолж енность.
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О днако говорить об эф ф ективности  отечественного института бан кротства все-таки не 
приходится. По состоян ию  на 2001 г. по оф ициальной статистике 1/3 предприятий являлось 
неплатеж еспособны м и (по неоф ициальной  статистике они составляю т 80% ). С охранение тако
го количества н еп латеж еспособны х предприятий в «действую щ ем » состоянии обескровливает 
местные и республиканский  бю дж еты . Т акж е по-преж нем у проблем ой остается банкротство 
градообразую щ их предприятий и организаций.

А  из вы щ еизлож енного  м ож но сделать вывод, что вы ходом  из слож ивщ ейся ситуации яв
ляется соверш енствование законодательства о банкротстве путем  использования наработок за
рубеж ны х стран, в основе которы х леж ат две слож ивщ иеся м одели -  британская, отдаю щ ая 
приоритет интересам  кредитора, и ам ериканская, позволяю щ ая реабилитировать долж ника, а 
такж е учиты вая соврем ен ны е тенденции  и практику хозяйственны х судов.

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ СУДАМИ ДЕЛ О
ЗАЩИТЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

О.И. Клебанович
Научный руководитель -  Н.А. Дрозд 

Белорусский государственный экономический университет

Ц ель исследований -  вы делить особенности  рассм отрения хозяйственны м и судам и дел о 
защ ите деловой  репутации  на основании анализа норм ативно-правовы х актов Республики Б е
ларусь, касаю щ ихся д ан ного  вопроса.

Д еловая репутация - п олож ительная оценка хозяйственной (экон ом и ческой ) деятельности 
индивидуального п редприним ателя или ю ридического л и ц а как участн и ков  хозяйственны х 
(эконом ических) правоотнощ ен ий  другим и  участникам и  и м ущ ественного  оборота, ф орм ирова
ние и поддерж ание которой  сп особствует осущ ествлению  п редприним ательской  деятельности.

Н а основании ан али за  норм действую щ его законодательства, регулирую щ их вопросы 
защ иты  деловой  репутации, м ож но вы делить следую щ ие особенности  ее защ иты ;
-  необходим о учиты вать  правила подведом ственности  и подсудности;
-  защ ита деловой  репутации  ю ридических лиц  и граж дан-предприним ателей  в сф ере хозяй
ственной (экон ом и ческой ) деятельн ости  осущ ествляется хозяйственны м и судам и  по правилам, 
установленны м  ст. 153 Г раж данского  кодекса для защ иты  чести и достои нства граж данина;
-  правовая защ ита деловой  репутации возм ож на только  в том  случае, если  она им еет полож и
тельную  оценку;
-  для обращ ения в суд с иском о защ ите деловой  репутации, в том  числе к средствам  м ассо
вой инф орм ации, не требуется соблю дение досудебного  порядка урегулирования спора;
-  на требования о  защ ите деловой  репутации сроки исковой  давности  не распространяю тся;
-  для вы несения реш ения, удовлетворяю щ ее требование истца о защ ите деловой  репутации, 
необходимо наличие следую щ и х условий  в совокупности: распростран ен ие сведений, которы е 
оспаривает истец, порочащ ий характер  этих  сведений, несоответствие их действительности;
-  закон в интересах и стца устанавли вает презум пцию  добропорядочности , т.е. несоответст
вия действительности  порочащ и х лицо сведений;
-  установлена д оказательствен ная презумпция: истцу н еобходим о доказать  ф акт распростра
нения порочащ их его сведений  лицом , к котором у предъявлен иск; обязанность доказы вать со
ответствие дей ствительн ости  распространенны х сведений леж и т на ответчике;
-  особенности рещ ений  по таким  категориям  дел: при удовлетворени и  и ска в резолю тивной 
части реш ения указы вается , какие сведения признаю тся лож ны м и и п орочащ им и деловую  ре
путацию  истца, способ  их опроверж ения, излагается при необходим ости  текст  такого  опровер
ж ения и устанавливается срок, в течение которого оно долж но последовать; в способе опро
верж ения, которы й долж ен  бы ть наиболее близким  к способу распространения сведений; ю ри
дическое лицо вправе взы скивать лиш ь причиненны е распространением  не соответствую щ их 
действительности  сведений  убы тки , тогда как индивидуальны й п редприним атель вправе наря
ду с убы ткам и потребовать и возм ещ ения м орального вреда.
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СОГЛАШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИИ 
(ОБЩ ИЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ)

Е.И, Коваленко
Научный руководитель -  д.ю.н., профессор В.Г. Тихиня

Белорусский государственный экономический университет

В структуре правового  регулирования инвестиционны х отнош ений  мож но вы делить два 
уровня; 1) внутригосударственны й (национальны й) и 2) м еж дународно-правовой.

О тсутствие стаби льности  в реализации  внутригосударственной  инвестиционной  полити
ки, а такж е наличие внутренн и х  противоречий в национальном  законодательстве по вопросам  
иностранны х инвестиций  заставляет  обращ ать все более п ристальное вним ание на м еж дуна
родно-правовое регули ровани е инвестиционны х отнош ений.

М н огосторонние м еж дународн ы е договоры  носят, как  правило, рам очн ы й  характер и яв
ляю тся основой  для заклю чен и я соответствую щ их двусторонн и х  соглаш ений . В то  ж е время 
двусторонний уровен ь регули ровани я им еет ряд преим ущ еств, а именно;

непосредственное влияние на инвестиционны й клим ат прин и м аю щ его государства на ос
нове принципа и збирательности ;

возм ож ность учиты вать  особы е интересы  и специф ику каж дой  из договариваю щ ихся 
сторон, а такж е детали зи ровать услови я инвестиционной деятельн ости ;

признание правом очности  н ац ионального  законодательства в определении  порядка д о 
пуска и ф ункционирования иностран ны х инвестиций.

С оглаш ения о взаи м н ом  поощ рении  и защ ите инвестиций являю тся наиболее гибким  ин
струм ентом  регули ровани я м еж государственн ы х и нвестиционны х отнош ений. Ц елью  назван
ных соглаш ений  являю тся; установлен и е для договариваю щ егося государства реж им а не менее 
благоприятного, чем в отн ош ен и и  капиталовлож ений и нвесторов тр етьи х  стран; предоставле
ние гарантий по их защ ите; разреш ен и е инвестиционны х споров.

С оглаш ения об избеж ан и и  д вой н ого  налогооблож ения являю тся не м енее важ ны м  спосо
бом двустороннего  регули ровани я инвестиционной  деятельн ости  и им ею т целью  снизить риск 
двойного налогооблож ения, а такж е ум еньш ить м асш табы  тран сф ертн ого  ценообразования, что 
создает дополн и тельн ы е гаранти и  для иностранного инвестирования.

С ледует обратить вним ание, что  м еж ду соглаш ениям и о взаи м н ой  защ ите и поощ рении 
иностранны х инвестиций  и соглаш ен иям и  об избеж ании двой н ого  н алогооблож ения есть как 
общ ие черты , так  и отличия, а в практике их заклю чения прослеж и ваю тся определенны е зако
номерности.

П ром ы ш ленно разви ты е государства являю тся основны м и странам и-экспортерам и  капи 
тала, поэтом у вопросы  д вой н ого  налогооблож ения возникаю т в первую  очередь во взаим ны х 
отнош ениях этой группы  государств. В м есте с тем , в отнош ении  соглаш ен ий  о поощ рении ино
странны х и нвестиций  слож и лась  противополож ная ситуация. Заклю чен и е этих  соглаш ений 
свойственно им енно разви ваю щ и м ся государствам , поскольку инвестирован и е капиталов в их 
эконом ики связано с рискам и , которы е необходим о страховать и м иним изировать. К ром е того, 
мож но вы явить взаим освязь  м еж ду  количеством  н алоговы х соглаш ен ий  и инвестиционны х со 
глаш ений. В разви ты х государствах  сущ ествует равная тен ден ци я к  заклю чен и ю  и тех, и д р у 
гих. Л иш ь в странах  с п ереходн ой  эконом икой  им еет м есто необосн ованн ое увлечение каким 
либо одним видом  н азванны х соглаш ений .

В этой связи  следует  приветствовать тот  факт, что в наш ей  стране ведется согласованное 
развитие обоих н азванны х н ап равлен ий  м еж дународно-правового  регули ровани я иностранны х 
инвестиций (по состоян ию  на 1 сентября 2003 г. Р есп убли ка Б еларусь является участницей  42 
договоров о защ ите и нвестиций  и 41 договора об избеж ании двой н ого  налогооблож ения).

В тож е время н еобходим о учиты вать специф ику сторон  договора, и  активизировать 
дальнейш ую  работу  по заклю чен и ю  договоров определенного  вида исходя из эконом ических 
интересов и степени  развития обоих  государств-партнеров, п оскольку  прям ы м  следствием  это
го и будет являться приток инвестиц и й  в эконом ику Республики  Б еларусь.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Д.И. Дмитренок
Научный руководитель -  Н.В. Стариков

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Сегодня около 90% всех зарегистрированных нарушений природоохранного законодательст
ва наказываются в административно-правовом порядке. И лиш ь 10% приходится на уголовные пре
ступления. Среди всех причин и условий, детерминирующих соверш ение уголовных преступлений, 
необходимо вьщелить следующие: тенденция в правоохранительной практике и законодательстве к 
либерализации (!) уголовно-правовых мер реагирования на экологические преступления; недоста
точное обеспечение неотвратимости принятия установленных законом мер за соверш ение экологи
ческих преступлений; несоверш енство уголовно-правовой сферы законодательства в аспекте “смяг
чения” уголовных мер ответственности за преступления против экологической безопасности и при
родной среды (наличие административной преюдиции) и т.д. Один из дифференцированных науч
ных подходов, позволяю щ их устранить данные причины, -  метод уголовно-правовой систематиза
ции экологических преступлений, который основывается на принципе выделения из общей крими
нальной массы и объединения в отдельные специфические группы уголовно-правовых составов в 
соответствии с объектом уголовно-правовой охраны. Именно определение чёткой системы преступ
лений влияет на полноту и объективность разработки соответственных мер эффективной борьбы с пре
ступными деяниями против окружающей среды и действенной законодательной уголовно-правовой поли
тики в этой области.

Проведение данного уголовно-правового исследования имеет своей целью, прежде всего, ус
тановление специфических особенностей научной эволюции уголовно-правовых систем преступле
ний против экологической безопасности и природной среды в отечественном Уголовном Законода
тельстве, результатом которой [эволюции] являются нынеш ние системы экологических преступле
ний, закреплённых в Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 г. и Уголовном кодексе Россий
ской Федерации 1996 г.

Исторический и сравнительно-нормативный анализ, а такж е уголовно-правовое моделирова
ние классификационных конструкций преступных деяний против природы детерминировано стрем
лением показать диалектическую  взаимосвязь между историческим соверш енствованием уголовно
правовых классификаций экологических преступлений, ростом интересов государства в природо
охранной сфере и объективно назревшей необходимостью введения выш еуказанных криминальных 
деяний в качестве неотвратимых уголовно-наказуемых в область правового регулирования Уголов
ного Закона.

ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК  
РЕГИСТРАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

К.Л. Ситько
Научный руководитель -  Е.В. Рябова

Белорусский государственный экономический университет

Н а тернистом  пути  эконом ики  наш ей республики к  ры ночной, всегда больш ая роль отво
дилась предприним ательству. Т ем  не менее, периоды  относительно “м ягких” условий  сущ ест
вования бизн еса см ен ялись периодам и  безучастного или даж е враж дебного  к нем у отнош ения. 
П одобны е колебания в вы бранном  курсе не см огли  не сказаться на развитии  б изн еса и на от
нош ении населения к предпри н им ательской  деятельности . М еж ду  тем , им енно стрем ление лю 
дей реализовать природой  дан н ы е способности  и начать свое дело  являлось во м ногих странах 
не только двигателем , а и локом оти вом  ры ночны х реформ.

Д ля привлечения п редприним ательского  ресурса государству  на п ервы й  взгляд требуется 
не так  уж  и много: обесп ечен и е организационно-правовы х основ п редприним ательской  дея
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тельности и последовательная работа по переустройству м ы ш ления лю дей  в сторону их боль
шей сам остоятельности. Н о вот проблем а: организационно-правовы е основы  уж е сущ ествую т, 
а несоблю дение этих  основ, такж е как  и их несоверш енство, н азы ваю т одним и  из главны х 
барьеров для развития предприним ательства. Реш ение видится не столько  в ф орм е борьбы  с 
коррупцией, сколько  в ф орм е создания условий, при которы х п редприним ателю  идти в обход 
закона становилось бы  невы годны м , а такж е в форме обеспечения ю ридической  грамотности 
предприним ателей, их способн ости  отстаивать свои интересы . Е щ е одна проблем а -  высокие 
налоги. О днако и здесь  не все просто. П ри вы боре м еж ду легальн ой  и нелегальной деятельно
стью  предприятие и сходит из величины  издерж ек. Значит, для эконом ического  роста сниж ение 
налогов -  мера необходим ая, но недостаточная. В аж но ум еньщ и ть легальн ы е издерж ки бизне
са, среди  которы х стои м ость доступ а к  предприним ательской  деятельн ости  и стоим ость про
долж ения деятельн ости  в рам ках  закона.

Задача исследований  -  изучить м атериальны е затраты  и затраты  врем ени, с которы ми 
столкнется н ачинаю щ ий предприним атель, а  такж е возм ож ны е пути ум еньш ени я этих затрат.

Н ачинаю щ ий п редпри н им атель м ож ет столкнуться и с п редъявлением  необоснованны х 
требований. П оэтом у ещ е одной  задачей  доклада является вы деление главны х характеристик 
предприним ательской  деятельн ости . Т акж е будут приведены  основны е акты  законодательства, 
регулирую щ ие предпри н им ательскую  деятельность в Республике Беларусь.

О дной из главны х проблем , объясняю щ ей  низкую  активн ость граж дан, является отсутст
вие у них стартового  капитала. В м есте с тем , в этом вопросе м ож но рассчиты вать как на по
мощ ь государства, банков, так  и использовать несколько ины е и сточники  ф инансирования.

М етодика исследований:
-  анализ п равовы х докум ентов. О н осущ ествлялся с целью  изучения правового  пространства, 
в котором  сущ ествую т и дей ствую т предприним атели , определение систем ы  и иерархии норм а
тивны х актов, регули рую щ и х правоотнош ения в сф ере п редприним ательства, а такж е опреде
ление ном инальной стоим дсти  д о сту п а граж дан  к п редприним ательской  деятельности ;
-  анализ статей, п освящ енн ы х актуальны м  проблем ам  регистрации , а такж е п роблем ам  и 
способам ф инансирования п редприним ательской  деятельности .

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ИСКА В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД

Е.С. Фролкина
Научный руководитель -  Е.В. Рябова 

Белорусский государственный экономический университет

Г раж данский  п роцесс разли чает исковое производство, п роизводство  по делам , возни
каю щ им из адм и н истрати вн о-п равовы х отнош ений, особое п роизводство , приказное п роизвод
ство. О собое м есто  среди  н и х  зан и м ает  исковое производство. Э то  осн овной  вид граж данского 
судопроизводства. В п орядке искового судопроизводства осущ ествляется  защ ита наруш енны х 
субъективны х граж дански х  прав или  охран яем ы х законом  интересов  субъектов  граж данских 
правоотнош ений.

П редм етом  и скового  производства является спор о п раве граж данском , ю ридический 
конф ликт о праве граж данском , о т  разреш ения которого зави си т возникновение, изм енение или 
прекращ ение граж дански х  прав и обязанностей. В озбуж дается и сковое производство путем  по
дачи  иска. И С К  -  есть  то  правовое средство , н а  основании  которого  н ачинается деятельность 
хозяйственного суда по защ ите н аруш енн ого  или оспари ваем ого  Права и охраняем ого  законом  
интереса. К атегория «иска» -  это  слож ная ю ридическая конструкция. О на им еет две четко раз
личим ы е стороны : 1) м атериально-правовую ; 2) п роцессуально-правовую . И сковое заявление 
вы ступает в качестве средства  закрепления м атериально-правового  и п роцессуально - правово
го волеизъявления ю ри ди чески  заинтересованн ы х лиц.

И сковое заявление, подпи сан н ое истцом  или его представителем , подается в хозяйствен
ный суд в письм енной  ф орм е с копиям и  по числу ответчиков.

В исковом  заявлени и  д олж ны  бы ть указаны :
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1. наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;
2. имя (наименование лиц), участвующих в деле, их почтовые адреса и банковские 

реквизиты;
3. цена иска, если иск подлежит оценке;
4. обстоятельства, на которых основаны исковые требования;
5. доказательства, подтверждающие основания исковых требований;
6. расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы;
7. требования истца со ссылкой на акты законодательства Республики Беларусь, а при 

предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них;
8. сведения о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора, когда это преду

смотрено законодательными актами для данной категории споров или договором;
9. иные данные, вытекающие из требований актов законодательства, необходимые для 

решения вопроса о принятии искового заявления;
10. перечень прилагаемых к исковому заявлению документов;
В исковом заявлении могут указываться ходатайства об обеспечении иска, о совершении 

хозяйственным судом действий, необходимых для подготовки дела к судебному разбирательст
ву, и иные сведения, если они необходимы для правильного разрешения спора.

Соблюдение формы и всех реквизитов искового заявления -  это общее условие реализации 
права на предъявление иска, несоблюдение которого влечет возвращение искового заявления

ПРАВО ч а с т н о й  с о б с т в е н н о с т и  н а  з е м е л ь н ы е  у ч а с т к и

А.Н. Шпак
Научный руководитель -  к.ю.н. И.П. Манкевич

Белорусский государственный экономический университет

Ц елью  работы  является вы явление основны х проблем  становлен и я п рава частн ой  собст
венности на зем лю  в Р есп убли ке Б еларусь и вы работка реком ендаций  по дальнейщ ем у разви
тию  данного института.

Д ля дости ж ен и я указан н ой  цели использовались общ енаучны е и частнонаучны е методы.
С тановление ры ночн ой  эконом ики  невозм ож но без дальн ей щ его  соверщ енствования зе

мельны х отнош ений. О сущ ествлен и е зем ельной реф орм ы  в стране, осн овны е направления ко
торой  были оп ределен ы  в П остановлении  В ерховного С овета Р есп убли ки  Б еларусь от 01.02.91 
«О проведении зем ельной  реф орм ы  в республике», вы звало коренны е преобразования зем ель
ных отнош ений. О собо важ ны м  результатом  реф орм ирования стало провозглаш ение частной 
собственности  принятием  в 1993 Закон а « О  праве собственности  на зем лю ».

П ричина столь ради кального  изм енения и м ела экологический  и  экон ом ически й  характер: 
неблагоприятная экологическая обстановка, проявивш аяся, в том  числе и в деградац и и  зем ель и 
низкий уровень экон ом ической  эф ф ективности .

Земля п ризнана н едви ж и м остью  и вклю чена в граж данский  оборот. Н о вм есте с тем  зем 
ля является и п риродны м  объектом , и этим  обусловлены  особенности  правового  регулирования 
и его слож ности. В озни каю т вопросы , связанны е с взаим одействием  граж данского  и зем ельно
го законодательства, так  как  право  собственности  на зем лю  отличается от п рава собственности  
на имущ ество в граж данском  обороте. В отнош ении права собствен н ости  на зем ельн ы е участки 
м ож но говорить об «ограниченном » праве собственности , так  как  государство  четко  устанавли
вает права собственников, услови я и пределы  и х  реализации. Ч етко  установлен  субъектны й 
состав, цели предоставлен и я и использования, ограничен  разм ер участков, законодательно за
креплен перечень сделок, а такж е перечень зем ель не подлеж ащ их передаче в частную  собст
венность.

О бъектом  п рава частной  собственности  являю тся зем ельны е участки  и их части.
Со врем ени введени я в республике права частной  собственности  на зем лю  прош ло более 

десяти лет, накоплен  оп ределен н ы й  опыт, создана н орм ативно-правовая база, ф орм ируется ры 
нок земли. Н о учиты вая изм ен ен и е интересов и потребностей  общ ества, н еобходим о дальней
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шее реф орм ирование рассм атриваем ого  института. П оэтапно следует  переходить к  расш ире
нию круга сособственников и их прав. Е сли  раньш е сознание оп еки  со  стороны  государства 
было преобладаю щ им , то  услови я ры нка ф орм ирую т для государства другую  роль. Государст
во долж но осущ ествлять только  ф ункции  контроля за целевы м  и рациональны м  использовани
ем, обеспечивать охрану, вести  учет.

П ереход  от д ругих  видов прав на зем лю  к праву собствен н ости  - является следую щ им  
ш агом к оф орм лению  стаби льности  зем ельны х отнош ений. Н а наш  взгляд, когда сущ ествует 
частная собственность, нет необходим ости  в предоставлении зем ельн ы х участков на другом  
праве, наприм ер крестьянским  (ф ерм ерским ) хозяйствам . В озм ож н о предоставление по исте
чении законодательно установлен н ого  срока, как в России. К ром е того , в Р еспублике Беларусь 
земли сельскохозяйственного  назначения объявлены  собственностью  государства, в то  время 
как в России уж е разреш ен  их оборот, которы й м отивируется введением  в законодательны е 
рамки «теневого» оборота, которы й  присутствует и в Р еспублике Беларусь.

Таким  образом , свободн ы й  вы бор, независим ость, хотя и с учетом  ограничений в отн о
ш ении зем ли как природного  объекта, станет предпосы лкой эф ф екти вн ы х преобразований в 
общ естве, и заи н тересованн ости  граж дан  в них.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ПОЛОЖЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Р.В. Каптеров
Научный руководитель -  В. В. Матюк 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Введение. Ж аж да накопления преследует человека с н езап ам ятн ы х врем ён, т.е. с м ом ен
та  осознания себя собствен н иком  своих вещ ей. О бладание богатством  естественны м  образом  
вы зы вает ж елание у  ч еловека на закате ж изни  завещ ать накоп лен н ое потом кам . Завещ ание бы 
ло известно ещ ё в Д ревней  В авилон и и  и Рим е, где п реим ущ ественно и ш ироко использовалось 
при наследовании и посем у бы ло  достаточн о  разработанны м  и нститутом  наследственного  п ра
ва. В настоящ ий м ом ент и нститут завещ ан ия наш ел отраж ение в главе 70 (ст. ст. 1040-1055) 
Граж данского К одекса  Р есп убли ки  Б еларусь 1998г., которы й  в отли чи е о т  Г раж данского  К о
декса БС С Р 1964г. определи л  завещ ан ие как  волеизъявление граж дани н а по распоряж ению  
своим им ущ еством  на случай  своей  см ерти  (п.1 ст.1040). Т аким  образом , законодатель легали
зовал бы товавш ее в ю ри ди ческой  литературе м нение о том , что завещ ан и е -  это  односторонняя 
сделка, устанавли ваю щ ая для наследников граж данские права и обязанности , на случай  см ерти 
завещ ателя. В цивилистике проблем ам и  наследования по завещ ан ию  заним ались и посвятили 
немало трудов Б арщ евски й  М .Ю ., П рон и на М .Г ., Т олстой  Ю .К . и  др.

Цель исследования. Ц елью  работы  является изучение и анализ п роблем  связанны х с на
следованием  по завещ ан ию , проблем , связанны х с реализацией  н а  практике норм  о  завещ ании 
исследование закон одательства  о  н аследовании  по завещ ан ию  с ц елью  постан овки  вопросов, 
оставленны х законодателем  без надлеж ащ его  вним ания. А втором  исследования прим енялись 
анализ, синтез, сравнение, техн и ко-ю ри дический  м етоды  исследований.

Результаты исследования и заключение. Р езультаты  тщ ательн о  проведенного  и сследо
вания теоретического  и н орм ати вно-правового  м атериала показали, что и нститут завещ ания 
представляет собой  хорош о п роработанную  и соответствую щ ую  соврем енны м  общ ественно
правовы м реалиям  систем у норм , во врем я разработки  которы х законодателем  бы ли учтены  
теоретические взгляды  цивилистов, недостатки  преж него советского  законодательства, а такж е 
судебная и н отариальная п ракти ка прим енения полож ений  о наследовании. О дн ако при анализе 
норм о наследовании по завещ ан ию , автором  бы ли  вы явлены  некоторы е недоработки  законо
дателя и в связи  с этим  неясности  прим енения данны х норм. Э то касается, п реж де всего, поло
ж ений связанны х с вопросам и  о завещ ательн ой  дееспособн ости  граж дан , т .к . законодателем  
при принятии нового  Г раж дан ского  кодекса не бы ли учтены  м н ен и я учён н ы х  о наделении  пра
вом завещ ать эм ан си пи рован н ы х и ли ц  в возрасте от 14 до 18 лет, им ею щ и х и сам остоятельно

85



распоряж аю щ ихся доходам и  от творческой , интеллектуальной и трудовой  деятельности . Такж е 
неясен вопрос распространять ли  норму о недостойны х наследниках на ю ридических лиц, ру
ководство которы х обм анны м  путём  завладело завещ анны м  наследством . Законодателем  были 
оставлены  без вним ания вопросы , касаю щ иеся возм ож ности  наделения наследников правом 
оспаривать в суде п роисхож дение ребёнка от завещ ателя, поскольку  в си лу ст.53 К одекса о 
браке и семье они лищ ен ы  этого  права. Ч то касается вопросов исполнения завещ ательного  от
каза, то здесь такж е законодатель не определил дальнейщ ей  судьбы  н аследства в случае смерти 
отказополучателя до  м ом ента принятия наследником  наследства, а такж е не даёт  определение 
понятию  «общ еполезная цель» в случае с завещ ательны м  возлож ением .

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В.В. Куренное
Научный руководитель -А.С. Карачаев

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Ц елью  нащ ей работы  является раскры тие особенностей  правового  регулирования пере
возки грузов автом оби льн ы м  тран сп ортом  в предприним ательской  сфере.

П еревозка грузов автом оби льн ы м  транспортом  является одним  из м н огочисленны х видов 
перевозки. О тличительная особенность дан ного  вида перевозки  заклю чается в том , что она 
осущ ествляется непосредствен н о автом обильны м  транспортом , а  н икаким -либо ины м средст
вом передвиж ения (ж елезнодорож ны м , м орским , воздущ ны м , трубопроводны м  транспортом ).

В о-вторы х, объектом  перевозки  вы ступает груз, которы й перевозчик, согласно договора 
перевозки обязуется достави ть  к  м есту назначения и в указанны й срок.

В се ню ансы , касаю щ иеся предм ета договора, прав и обязан н остей  сторон , сроки, оплата 
и ответственность содерж атся в договоре перевозки  груза.

И, в-третьих, необходи м о отм етить, что с переходом  к ры ночной  экон ом ике и с развити
ем п редприним ательства на терри тори и  Республики  Беларусь оказан ием  д ан ного  вида услуг 
заним аю тся не только  государственн ы е автом обильно-транспортны е предприятия и ком м ерче
ские организации, но и с недавнего  врем ени, в виду собы тий указан ны х вы щ е и индивидуаль
ные предприним атели .

А в чём ж е  заклю чается  особенность правового регулирования перевозки  грузов автом о
бильны м тран сп ортом  в п редприним ательской  сф ере?

О твет на этот  вопрос коренится в сам ом  правовом  статусе п редприним ателя, которы й от
личается от ю ри ди ческого  лица.

Для осущ ествления д ан ного  вида деятельности  н еобходим а соответствую щ ая лицензия, 
вы даваемая М и ни стерством  тран сп орта  и ком м уникаций, а он а то ж е обладает своей  специф и
кой в отличие от д руги х  видов деятельности . В этом  то  ж е заклю чается особенность перевозки 
в предприним ательской  деятельности .

О тм етим , что п еревозка  осущ ествляется автом обильны м  тран сп ортом , т.е. источником  
повы ш енной опасности  и п оэтом у к данном у виду перевозок прим еняется ины е правила, неж е
ли к другим  видам  перевозки  (Закон  Р еспублики  Б еларусь «О  п еревозках  оп асн ы х грузов», 
П равила перевозки  грузов автом оби льн ы м  транспортом ).

Таким  образом , п еревозка грузов автом обильны м  тран сп ортом  это  один из важ нейш их 
видов перевозок и связан о  это  не только  с благоприятны м  экон ом ическо-п олити ческим  поло
ж ением  Р еспублики Беларусь, а скорее с эконом ически-стоим остны м и п оказателям и  ( к прим е
ру авиа перевозки  на средн и е расстояния, обходятся дорож е автом оби льн ы х и единственны м  
конкурентом  на сегодн яш ни й  день, является ж /д  перевозки , а это  естественная м онополия го
сударства, и здесь  не допускается предприним ательская деятельность.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМИ ГОМ ЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВА ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМ ЕЛЬНЫ Е УЧАСТКИ

И.Л. Лосева
Научный руководитель -  В.В. Савченко

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

1. В ведение. В первы е за  долги е годы  понятие частной  собствен н ости  на зем лю  бы ло вве
дено Законом  “О  праве собствен н ости  на зем лю ” от 16 ию ня 1993 г. в соответствии  с которым 
собственность на зем ельн ы е участки  в Республике Беларусь м огла вы ступать в государствен
ной и частной ф орм ах. Э то бы л второй  ш аг государственного реф орм ирования зем ельны х от
нош ений в дан ном  н аправлении  после введения института п ож изненного  наследуем ого владе
ния зем лей  К одексом  Р еспублики  Беларусь о  зем ле 1990 г.. Н аличие государственной  и частной 
собственности на зем лю  бы ло закреплено и в последую щ их н орм ати вны х актах  -  ст. 13 К он
ституции Р еспублики  Б еларусь 1994 г. с изменениями и дополн ен и ям и  1996 г., ст. 2 К одекса 
Республики Б еларусь о зем ле 1999 г. и других  законодательны х норм ах.

А нализ действия п равовы х норм , регулирую щ их данную  область правоотнощ ений, был 
проделан на прим ере Г ом ельской  области . В период с 1993 г. по  2003 г. на терри тори и  Г ом ель
ской области в частную  собствен н ость граж дан бы ло передано 39258 зем ельн ы х участков об
щей площ адью  5558.20 га. П ри этом  27252 зем ельны х участка бы ло п редоставлено граж данам  
для ведения садоводства в коллективн ы х садах, 7464 зем ельны х участка  -  для ведения личного 
подсобного хозяйства и 4542 зем ельн ы х участка -  для строи тельства и обслуж ивания ж илого 
дома.

2. М етодика. П ри проведени и  исследований был проделан  ан ализ н орм ативны х актов, ре
гулирую щ их вопросы  частной  собственности  на зем лю , п роведена статистическая обработка 
данны х с прим енением  м етода группировки , корреляционно-регрессионного  анализа, осущ ест
влено прогнозирование по м етоду н аим еньщ их квадратов. Н а осн ован ии  им ею щ ейся статисти
ческой инф орм ации бы ла оп ределен а степень эф ф ективности  дей ствия п равовы х норм , регули
рую щ их вопросы  частной  собствен н ости  на землю .

3. Заклю чение. О сновы ваясь на выщ е излож енном , м ож но сделать вы вод о том, что пра
вовые нормы , призван н ы е регули ровать отнош ения, склады ваю щ и еся по поводу частной  соб
ственности на зем лю , действую т. О днако эф ф ективность их дей ствия в ряде случаев невелика. 
В соответствии  с чем , необходи м о в первую  очередь привести  в единую  систем у законы  и под
законны е норм ативны е акты , регулирую щ ие данны е правоотнощ ения, а такж е обеспечить со
блю дение органам и  исп олни тельной  власти и собственникам и  зем ельн ы х участков  соответст
вую щ их норм  зем ельн ого  и граж данского  законодательства.

В слож ивщ ейся си туац и и  н аиболее прием лем о устрани ть  в рассм атриваем ы х случаях 
пользование зем лей  н а  праве пож изненного  наследуем ого владен ия (как  пром еж уточной  ф ор
ме), сохранив предоставлен и е зем ельн ы х участков граж данам  в частн ую  собственность или 
аренду, что п овы сит эф ф екти вн ость  действия законодательства, регули рую щ его  вопросы  част
ной собственности  на зем лю , уп рости т регистрацию  зем ельн ы х участков, осущ ествление госу
дарственного контроля за  и сп ользованием  и охраной зем ель, ведение уч ета  и ряд  других опера
ций.

К ак показы вает статистическая  инф орм ация, на терри тори и  Г ом ельской  области  отсутст
вую т прецеденты  осущ ествлен и я граж данам и  ряда сделок с н аходящ им ися в собственности  
зем ельны м и участкам и  (арен да зем ли , залог зем ельного  участка, заклю чен и е договора ренты , 
пож изненного содерж ания с иж дивением ), что сви детельствует о н еэф ф ективности  соответст
вую щ их нор зем ельн ого  и граж данского  законодательства.

Д ля более детальн ого  вы яснения причин невы сокой эф ф екти вн ости  действия рассм атри
ваем ы х правовы х норм  целесообразно  провести  анкетирование как  среди  работников исполни
тельны х ком итетов, осущ ествляю щ и х  реализацию  указан ны х норм , т ак  и  среди  граж дан, кото
ры е осущ ествляю т свои п равом очия в отнош ении  предоставлен н ы х им  зем ельн ы х участков на 
основании разли чн ы х титулов.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ

М.А. Шинкевич
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Н.А. Казакевич

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

1, Введение. Зем ля -  основное национальное достояние наш ей республики  и является 
главны м средством  производства в сельском  хозяйстве, п ространственны м  базисом  разм ещ е
ния всех отраслей  народного  хозяйства, м естом  ж изни и деятельности  человека, ф актором  на
ционального суверенитета. Г осударственны й контроль за рациональны м  использованием  зе
мель является одной  из важ н ей ш и х ф ункций управления зем ельном  фондом. О н позволяет не 
только вы явить и устрани ть  последствия наруш ений зем ельного  законодательства, но и прим е
нить в необходи м ы х случаях  меры  ответственности  к  наруш ителям  зем ельн ого  правопорядка. 
Его мож но рассм атривать и как  сам остоятельны й институт зем ельн ого  права; одну из важ ней
ш их гарантий использования зем ельн ы х законов, соблю дения требован ий  рационального  ис
пользования и охраны  зем ель.

2. Методика определения эффективности земельно-правовых норм. Э ф ф ективность 
правовой нормы  -  это  отн ош ен и е м еж ду ф актически  дости гнуты м  результатом  ее действия и 
той социальной целью , для которой  норм а принята. И зучение эф ф ективности  правового регу
лирования в последн ие годы  получило ш ирокое распространение, что вы звано необходим остью  
дальнейш его развития и соверш енствования законодательства, п овы ш ения роли  права в регу
лировании общ ественн ы х отнош ений. О сновной целью  зем ельн ого  контроля является обеспе
чение н аучно-обоснованного , рационального  и эф ф ективного  и спользования зем ель. Если эта 
цель достигнута, то  контроль м ож но считать эф ф ективны м.

П ри исследовании  эф ф ективности  норм  о государственном  кон троле за  использованием  и 
охраной зем ель, в п ервую  очередь, возникает проблем а нахож дения критерия и показателей 
эф ф ективности  норм , оп ределяю щ и х правовы е полож ения, ком петенцию  и порядок деятельно
сти данной служ бы .

Э ф ф ективность деятельн ости  государственного контроля за  рациональны м  использова
нием зем ли м ож ет бы ть охарактери зован а систем ой разли чн ы х показателей . О ди н  из них -  со
отнош ение м еж ду коли чеством  правонаруш ений  вы явленны х служ бой  государственного  кон
троля и количеством  правонаруш ений, устраненны х в результате п рин яты х мер. Н еобходим о 
такж е учиты вать п оказатель площ ади зем ель, на которой  вы явлены  и устранены  наруш ения 
зем ельного законодательства.

О днако такие п оказатели  не полно отраж аю т деятельность служ б по контролю  за  исполь
зованием  и охран ой  зем ель, т.к ., во-первы х, задачи  и цели контроля не сводятся к обнаруж ению  
и устранению  наруш ений. В о-вторы х, данны е для показателя эф ф екти вн ости  берутся лиш ь из 
отчетов о контроле за  использованием  и охраной зем ель, а обнаруж и ваю т зем ельн ы е правона
руш ения, пом им о зем леустрои тельны х органов, ряд  д ругих  государственн ы х органов и общ е
ственны х организаций.

1. Заключение. Ц елью  государственного  контроля по использован и ю  зем ельн ы х ресур
сов долж но стать ум ен ьш ен и е количества правонаруш ений  зем ельн ого  законодательства, для 
этого необходим о: 1) уп рости ть  процесс оф орм ления докум ентов, п одтверж даю ш и х права на 
зем ельны й участок; 2) н еобходи м о четкое разделение ф ункций  ведения государственного  кон
троля, не допускаю щ ее д убли рован ие карательной санкции со стороны  д ругих  правом очны х 
органов; 3) в целях п овы ш ения эф ф ективности  государственного  контроля за использованием  и 
охраной зем ель целесообразно  разработать систем у норм  о м атериальном  и м оральном  поощ 
рении, а такж е ответственности  за  невы полнение обязанностей  лиц , осущ ествляю щ и х зем ель
ный контроль; 4) ю ри ди ческим  ф актом  для карательной санкции  д олж но стать не использова
ние зем ельного  участка по ц елевом у назначению , а дин ам ика качественного  состояния зем ель
ного участка, то  есть  не допустим о, чтобы  оно ухудш алось.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В.Г. Дроздов
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Е.В. Тозик

Гомельский государственный технический университет им П. О. Сухого

П о итогам ан али за деятельн ости  стран  в области электрон ной  ком м ерции  2002 года Рес
публика Беларусь вм есте с Р Ф  зан яла одно из лидирую щ их м ест в мире. Это связано в первую  
очередь с больш им  количество  вы сококвалиф ицированны х работников, особенно в области 
И нтернет-технологий . В торы м  ф актором  стал низкий уровень оплаты  тр у д а  работников (в ос
новном програм м истов на п редпри яти ях  государственной ф орм ы  собственности). Так, если в 
СШ А  или Е вропе вы сококвали ф и ци рован ны й  програм м ист м ож ет получать до 70 долларов 
С Ш А  в час, то  в Р есп убли ке Б еларусь не более 200-300 долларов в м есяц. П оэтом у м ногие бро
саю т свои постоянную  работы  и работаю т по найм у через И н терн ет на дому. О днако многие из 
них, м ож но сказать больш и н ство , не получаю т оплаты  за  свой  труд. Э то связано с тем , что в 
Республике Беларусь п олн остью  отсутствует правовое обеспечение электронной  ком мерции, 
что не позволяет наш им  сограж данам  отстаивать свои права в суде.

С овсем  по-другом у обстои т дело в благополучны х странах, таки х  как  С Ш А  или страны  
Евросою за. Э то соп ряж ен о в первую  очередь с тем , что там  достаточн о  давно (4 года назад, по 
меркам И нтерн ета —  это очень давно, т.к. вся его история н асчи ты вает не более 20 лет), при
нят ряд законов, регули рую щ и х электронную  ком м ерцию .

Д ля норм ализации  ситуац и и  в области  электронной ком м ерц и и  в Республике Беларусь 
необходимо хотя бы  принять осн овополагаю щ ий в этой области  закон  — закон  об электронной 
подписи, т.к. на основе его  базируется все правовое обеспечение в этой  сф ере. Разработка и 
принятие законов, регули рую щ и х электронную  ком м ерцию , позволит:
-  дать работу лю дям , которы е не м огут ее найти по состоянию  здоровья;
-  снизить отток вы сококвали ф и ци рован ны х специалистов за  границу, так  как они см огут ра
ботать не вы ходя из дома.

К ром е вы ш еп еречи слен ного  разработка и принятие законоп роектов  в области  электрон
ной ком м ерции п озволи т н аш ей  стране вы йти на новы й уровен ь и стать  в один  ряд  с СШ А , 
членам и ЕС, Я понией , К итаем  и др.

П ри разработке законоп роектов  в области правового регули ровани я электронной  ком 
мерции .можно восп ользоваться богаты м  опы том  Западны х стран.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ПРИ ДОБРОВОЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ

Е.В. Кравчук
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .ю .н ., д о ц е н т  В.Н. Годунов 

Белорусский государственный университет 
О дним  из ресурсов  п овы ш ения эф ф ективности  деятельн ости  учреж ден и я здравоохране

ния как субъекта хозяй ствован и я вы ступает в настоящ ее врем я оказан ие п латн ы х медицинских 
услуг на основе добровольн ого  м едицинского  страхования населения. Д еятельн ость учреж де
ния здравоохранения при этом  осущ ествляется в рам ках  заклю чен н ы х  со страховы м и органи
зациями договоров  оказания м еди ц ин ских  услуг, являю щ ихся, по своей  правовой  природе, д о 
говорами возм ездного  оказания услуг. Н аряду с общ им и призн акам и  этого  ви да граж данско- 
правовы х договоров, договоры  оказания м едицинских услуг, о бладаю т рядом  специф ических 
черт, нуж даясь в ясной  реглам ен тац ия прав и обязанностей  обеи х  сторон  в равной  степени. 
Кроме того, подробного  регули ровани я требует категориальны й ап п арат  таких  договоров.

Так, необходим о четкое оп ределение понятия «экстренная госпитализация» с целью  ее 
отграничения о т  госпитализации  плановой . П редм етная расш и ф ровка содерж ания понятия «па
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лата повы ш енной ком ф ортности» и склю чит зависим ость сторон  о т  субъективны х представле
ний об уровнях ком ф ортности. С тороны  такж е долж ны  определить критерии своеврем енности  
и заблаговрем енности  при исполнении, ими своих обязательств. П ри этом нуж но определить 
предельны й ли м и т врем ени и средства обм ена инф орм ацией.

Реглам ентация п еревода застрахованного  в палату повы ш енной  ком ф ортности  предпола
гает определение порядка и сроков перевода. П ри этом  нельзя забы вать, что, наряду с оказани
ем м едицинских услуг застрахованны м , учреж дение здравоохранения обязано обеспечить 
долж ны й объем  и уровен ь  качества бесплатны х м едицинских услуг н аселению  в рам ках госу
дарственны х м и н им альн ы х социальны х стандартов в области  здравоохранения, установленны х 
территориальны м и п рограм м ам и  государственны х гарантий по обеспечению  м едицинским  об
служ иванием  граж дан. В озм ож но, необходим о установление обязательного  ли м и та наличия 
свободны х п алат разли чн ы х уровней  ком фортности.

П роведение вы борочного  контроля страховщ иком  объем а и качества услуг, предостав
ляем ы х застрахованны м , определяет значим ость перечня уполн ом очен н ы х на это лиц, посколь
ку от результатов вы борочного  контроля зависит установление надлеж ащ его  исполнения учре
ж дением здравоохранения обязательств по договору, а  в перспективе - дальн ей ш ая целесооб
разность совм естной  деятельн ости  сторон.

Ц елесообразно установи ть  обязанность страховщ ика предоставлять инф орм ацию  о 
предш ествую щ ем  лечен ии  застрахованного  нем едленно после получения зап роса  от учреж де
ния здравоохранения, что  ясно предопределяет ответственность страховщ ика за  неадекватны е 
действия учреж дения здравоохран ен ия в услови ях отсутствия такой  инф орм ации.

П ривлечение специалистов  из д ругих  учреж дений здравоохранения ограничивается 
предварительны м  согласовани ем  со страховщ иком . П ри этом  в договоре н еобходим о опреде
лить порядок и м аксим альны е сроки такого  согласования. К ром е того , возни кает вопрос о по
следствиях возм ож ного  отказа  страховщ ика в таком  привлечении и о целесообразности  зам е
ны его последую щ им  уведом лением .

О собого вним ания тр еб у ет  определение оснований, ф орм  и п ределов ответственности 
сторон договора. О чевидно, объективность урегулирования вопросов ответственности  сторон 
обусловлена де'гальной реглам ен тац ией  их прав и обязанностей.

А нализ практики  заклю чения договоров оказания м еди ц ин ских  у слуг показы вает, что от 
уровня реглам ентации  рассм отренн ы х вопросов зависит гарантированность надлеж ащ его ис
полнения страховы м и орган и зац иям и  и учреж дениям и здравоохранения свои х  обязательств. В 
настоящ ее врем я эти  вопросы  реш аю тся с различной  степенью  детали зац и и, что, меж ду тем, 
является одним  из влияю щ и х ф акторов на конечны й результат -  эф ф екти вн ость  м едицинской 
помощ и застрахованны м  в рам ках  их страховы х программ.

К ВОПРОСУ о ПРАВОВОМ РЕГУЛРИРОВАНИИ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д.С. Кубарев
Научный руководитель -  Е.В. Тозик 

Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого

Ф орм ирование ры ночн ой  эконом ики  в Б еларуси  усилило и нтерес к  ф орм ам  и методам 
туристического обслуж и вани я населения. Развитие дан ной  отрасли  ускорен ны м и  тем пам и  и 
возрастание н егативны х п оследствий  конкуренции и ком м ерциализации  тури стской  деятельно
сти привели к п они м ани ю  н еобходим ости  там ож енно-правового  регулирования туристского 
бизнеса.

Н ередко тури зм  станови лся в разны х странах  тем  ры чагом , использование которого  по
зволяло оздорови ть всю  национальную  эконом ику страны . В ряде государств туризм  играет 
значительную  роль в ф орм ировании  валового внутреннего продукта, создан и и  дополнительны х 
рабочих м ест и обесп ечен и и  занятости  населения, активизации внеш н еторгового  баланса. Ту
ризм оказы вает огром ное влияние на такие клю чевы е отрасли  эконом ики, как транспорт и
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связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров  народного потребления и дру
гие, т.е. вы ступает своеобразн ы м  катализатором  социально - эконом ического  развития. Туризм 
стал одним из сам ы х п рибы льн ы х видов бизнеса в мире.

Эф ф ективном у развитию  туризм а в Беларуси во многом м еш ает отсутствие четкого там о
женного регулирования развития туризма, неразвитость инфраструктуры , а такж е недостаточ
ность изучения туризм а с научной точки зрения. А нализ отечественной литературы  и практики 
свидетельствует о неразработанности понятийного аппарата, отсутствие систем ного подхода и 
научной методологии обоснования характера и степени там ож енного регулирования туризма.

О тсутствие м етодологи ческой  базы  и недостаточность м етоди чески х  разработок пробле
мы там ож енного  регулирования развития туризм а д ает возм ож ность практического  прим ене
ния результатов исследован и я в принятии  законов о туризм е (Закон  Р еспублики  Беларусь «О 
туризме» от 25 .11 .1999 г. не полностью  отраж ает и регулирует слож ивш ую ся ситуацию  в об
ласти  туризм а и его  полож ения, по сути, носят декларативны й характер).

Н еобходим ость там ож ен н ого  регулирования туризм а связан а с влиянием  туризм а на со 
циально-эконом ическую  устой чивость  и экологическую  безоп асн ость государства.

С ледует отм етить, что  белорусское законодательство не п риравнивает обслуж ивание 
иностранны х посетителей  к  эксп ортн ы м  услугам , что не соответствует н орм ам  м еж дународно
го права. В связи с этим , предприятия, обеспечиваю щ ие разви тие инф раструктуры  развития 
туристского бизнеса, на дан ны й  м ом ент времени не пользую тся государственной  поддерж кой, 
несмотря на пом ощ ь эксп ортерам  в других отраслях эконом ики. О днако, согласно статье 1 Г е
нерального соглаш ения по торговле услугам и  (ГА Т С ), экспортны й характер  и м ею т не только 
трансграничны е услуги , оказы ваем ы е за  пределам и национальной  там ож ен н ой  территории, но 
и обслуж ивание нерези ден тов  на территории  страны , вклю чая услуги  въездного  туризм а. Т а
ким образом , если  учи ты вать  оп ределенную  специф ику оказания (реализации) туристских у с
луг критерием  оп ределения их экспортного  характера следует считать не вы воз за  пределы  та 
м ож енной территории, как  в случае традиционного  эксп орта товаров , а сам  ф акт реализации 
услуг нерезиденту, соп ровож даю щ и й ся притоком  валю тн ы х поступлений. Т аким  образом , 
норм ативно-правовое обесп ечен и е экспорта туристских услуг н уж дается в дальнейш ем  совер
ш енствовании.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.Ю. Мелешко
Научный руководитель -  Е.В. Тозик

Гомельский государственный технический университет 1ш. П. О. Сухого

Ц ель исследования -  осветить некоторы е правовы е аспекты  орган и зац ии  и осущ ест
вления тури стской  деятельн ости . М етод  исследования -  аналитический. В ходе проведения ис
следования рассм отрены  осн овны е м одели  договорны х отн ош ен и й  м еж ду туроператором  и ту- 
рагентом , вы явлены  и х  п реи м ущ ества и недостатки.

Закон  РБ о тури стской  деятельн ости  диф ф ерен ц ирует д еятельн ость  туроп ератора и тура- 
гента. Т уроператор  -  это  организация, генерирую щ ая тури стский  м арш рут в составе ком плек
сны х тури стских  услуг -  турп акет. Т урагент -  это организация, заним аю щ аяся реализацией 
турпродукта и д оп олн и тельн ы х  услуг.

В м ировой практи ке договоры  о предоставлении тури стским и  организациям и  туристских 
услуг заклю чаю тся по ун иф и ц и рованн ой  форм е, принятой  В сем ирн ой  ассоциацией  туристских 
агентов. Н о подобны е стандарты  не всегда могут бы ть прием лем ы  для белорусских  турф ирм.

Д оговорны е отн ош ен и я м еж ду туроператором  ( при орган и зац ии  вы ездного  туризм а им 
обы чно является нерези ден т) и турагентом  ( резидент РБ) м огут охваты ваться одной из трех  
основны х договорн ы х моделей; а) договором  поручения; б) д оговором  ком иссии; в) договором  
купли-продаж и ваучеров.

Д оговор поручения п редполагает заклю чение турагентом  договоров  с потребителям и от 
имени и ностранны х туроп ераторов . С ледовательно, у п оследн их  возни каю т все п рава и обязан

91



ности по договору. О собенн остью  договора поручения является то , что п оверенны й уполном о
чен лиш ь на соверш ение ю ри ди ческих  действий. О бязательны м  признаком  договора поручения 
является наличие доверен ности  (п.1 ст.865 ГК). С точки  зрения правил валю тного регулирова
ния деятельность тураген та  на основании договора поручения представляется оптим альны м  
вариантом. К онструкция д оговора поручения позволяет потребителям  легально рассчитаться с 
туроператором -нерезидентом , не только вы возя наличны е за  рубеж , но и, наприм ер, внеся на
личную  валю ту на сч ет  поверенного  с целью  дальнейш его перечисления доверителю  либо 
осущ ествив безн али чн ы й  перевод  со своего текущ его счета.

Д оговор ком иссии, заклю чаем ы й меж ду ком иссионером -резидентом  и ком итентом - 
нерезидентом , им еет своим  предм етом  соверш ение ком иссионером  сделок от своего  имени, но 
за счет и по п оручению  ком итента. В се права и обязанности  по отнош ению  к клиенту приобре
тает  ком иссионер, он такж е несет ответственность перед потребителям и. Н едостатком  подоб
ной схемы  является и то , что на прием  наличной иностранной валю ты  от клиентов у турагента 
долж на им еться лиц ензи я Н Б РБ. Зато при ее наличии поступления на счет, п одлеж ащ ие даль- 
нейщ ем у п еречислению  ком итенту-нерезиденту, обязательной п родаж е не подлеж ат. С ущ ест
венны м признаком  д оговора ком иссии является право ком иссионера на вознаграж дение.

К упля-продаж а ваучеров. Т акого  рода договор, построенны й по типу дистрибью торского 
контракта, предусм атривает соверш ение турагентом -резидентом  сам остоятельн ы х сделок куп
ли-продаж и как  с туроператором -нерезидентом , так  и с потребителям и . О бъектом  купли- 
продаж и не м ож ет бы ть собствен н о ваучер, так  как он не относится к  категории  устн ы х бумаг. 
Н о им м огут бы ть права, п одтверж денны е этим  ваучером , что допускается Г К  РБ (п .4  ст.424). 
О днако ввиду сп ец и ф ики  объекта  сделки  к таким  договорам  следует скорее прим енять нормы 
ГК РБ, относящ иеся к уступ ке прав требования, а не купли-продаж и.

С практической  точки  зрения схем а «купли-продаж и ваучеров» н аим енее пригодна, так 
как обычно;

1. требует  наличия, у  тураген та  достаточны х оборотны х средств в иностранной валю те, 
необходим ы х для закупки  ваучеров у  нерезидента;

2. доп ускает  возм ож н ость расчетов м еж ду белорусской  турф и рм ой  и потребителям и  в 
иностранной валю те только  при условии  наличия лицензии  Н Б РБ;

3. п ереносит на ту раген та  все риски, связанны е с реализацией  ваучеров.
С реди и ны х возм ож н ы х  схем  оказания туристских услуг возм ож но использование дого

вора о совм естной  д еятельн ости  (договора простого товарищ ества). К  преим ущ ествам  такого 
договора м ож но отнести  возм ож н ость  сторон  наполнять его  практически  лю бы м  содерж анием , 
не стесненны м  им п ерати вны м и  нормами.

МЕРЫ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОВ, 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН ОРГАНАМИ, ОСУЩ ЕСТВЛЯЮЩ ИМИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С.П. Пиун
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент И.В. Кучвальская

Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого

О собенн ость оп ерати вно-розы скн ой  деятельности  заклю чается в том , что  он а в значи
тельной мере носи т негласн ы й  характер  и зачастую  вторгается в личн ую  ж изнь граж дан. Не 
умаляя роль оп ерати вно-розы скн ой  деятельности , которая п озволяет вы являть и раскры вать 
значительное количество  тяж ки х  и особо тяж ких преступлений, разы скивать скры вш ихся пре
ступников, н еобходим о отм етить, что данная деятельность чревата и больш ой  возм ож ностью  
наруш ения прав и закон н ы х интересов граж дан, учреж дений, организаций.

В силу этого, важ ной  задачей  прокурорского надзора является своеврем ен ное выявление 
наруш ений закона, прав и свобод  граж дан  оперативно-розы скны м и органам и. Д ругая задача 
прокурорского надзора состоит в том , чтобы  способствовать соблю дени ю  законодательства при 
проведении операти вно-розы скн ой  деятельности  и использованию  ее результатов  в процессе
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расследования уголовн ы х дел  следователям и  и дознавателям и.
Н еобходим ы м и услови ям и  эф ф ективности  прокурорского надзора за  исполнением  зако

нов в оперативно-розы скной  деятельн оати  являю тся своеврем енность и полнота мер прокурор
ского реагирования на вы явленны е наруш ения закона и причины  им способствую щ ие, а такж е 
адекватность приняты х мер характеру  этих наруш ений и причин.

М еры  п рокурорского  реагирования находят свое м атериальное воплощ ение в актах про
курорского надзора за  и сполнением  законов органам и, осущ ествляю щ и м и  оперативно-розы с
кную  деятельность. К  ним  относятся письм енны е указания о проведении  оперативно
розы скны х м ероприятий; п остановление или иное письм енное требован ие об отм ене незакон
ного постановления и иного реш ения долж ностны х ли ц  органа оп ерати вно-розы скн ой  деятель
ности, о проведении тех  или  и ны х оперативно-розы скны х м ероприятий , преж де всего сопря
ж енны х с вторж ением  в кон ституционны е права граж дан  без соблю дения предусм отренны х 
законом  условий; п редставление об устранении вы явленны х н аруш ений  закона; возбуж дение 
уголовного д ела по обнаруж ен н ы м  при проверке материалам , содерж ащ им  признаки  преступ
ления; возбуж дение уголовн ого  дел а  в отнош ении долж ностны х ли ц  органов, осущ ествляю щ их 
оперативно-розы скную  деятельн ость  или сотрудничаю щ их с ним и на конф иденциальной  осно
ве при обнаруж ении  п ризнаков соверш ения ими преступления в п роцессе проведения опера
тивно-розы скны х м ероприятий ; возбуж дение дисциплинарного  производства в отнош ении 
долж ностны х ли ц  органов, осущ ествляю щ и х оперативно-розы скн>то деятельность, при обна
руж ении признаков д и сци п лин арн ого  проступка.

П овы ш ению  эф ф екти вн ости  работы  и исполнению  требован ий  закона при проведении 
оперативно-розы скны х м ероприятий  и использовании их результатов  в п роцессе расследования 
уголовны х дел служ ат операти вны е совещ ания при п рокурорах  с участием  следственны х и 
оперативны х работников по конкретны м  уголовны м  делам . Н а  так и х  совещ ан иях анализиру
ются успехи  и пром ахи, н аруш ения закон а в оперативной работе, разрабаты ваю тся версии, тре
бую щ ие проверки  с п ом ощ ью  оп еративно-розы скны х м етодов и средств, детализирую тся сп о
собы получения и ф и ксаци и  доказательств, которы е м огут бы ть получены  по результатам  опе
ративно-розы скны х м ероприятий .

Н а наш  взгляд, устран ен и ю  характерны х для сотрудников операти вно-розы скн ы х под
разделений н едостатков м ож ет сп особствовать организация п рокурорам и  и руководителям и 
органов, осущ ествляю щ и х оп еративно-розы скную  деятельность, у чебн ы х  сем инаров с исполь
зованием конкретны х м атери алов  о наиболее серьезны х и ти п и чн ы х  наруш ени ях  закона, их 
последствиях. Э то м огут бы ть  м атериалы  о прекращ ении уголовн ы х дел, вы несении  судом  оп
равдательны х приговоров, исклю чен ии  как не и м ею щ их ю ри ди ческой  силы  доказательств, по
лученны х по результатам  операти вно-розы скн ы х м ероприятий  с наруш ени ем  закона. Такж е 
целесообразно рассм отрени е на сем и нарах  и полож ительного  о п ы та взаим одействия оператив
ных служ б с дознавателям и  и следователям и.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩ НОСТИ ДОГОВОРА 
МЕЖДУ ТУР АГЕНТОМ И ТУРОПЕРАТОРОМ В СФЕРЕ 

ОКАЗАНИЯ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ

Е.В. Тозик
Научный руководитель -  д.ю.н., профессор В.Ф. Чигир 

Белорусский государственный университет

В соответствии  с законом  Р есп убли ки  Беларусь от 25 ноября 1999г. №  326-з «О туризм е» 
(далее Закон) туроп ератор  - су б ъ ект  предприним ательской  деятельн ости , осущ ествляю щ ий на 
основании лиц ензи и  разработку  и продвиж ение туристского  п родукта, рассчитанного  на м ассо
вый и индивидуальны й потребительски й  спрос, а такж е его реали заци ю  турагентам  и туристам ; 
турагент - субъект п редпри н им ательской  деятельности , осущ ествляю щ и й  на основании лиц ен 
зии продвиж ение и реали заци ю  тури стского  продукта и соп утствую щ и х тури стски х  услуг, т.е. 
турагент является как п осредником  меж ду туроператором  и п отребителем  тури стских  услуг.
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Ц елью  настоящ ей работы  является определение правовой  природы  договоров, опосре
дую щ их взаим оотнош ения м еж ду турагентом  и туроператором .

С учетом  полож ений  Граж данского кодекса Республики Беларусь (далее ГК ) и терм ин о
логии  Закона предполож им , что такие договоры  м огут регулироваться гл. 51 Г К  «К омиссия», 
гл. 39 ГК  «В озм ездное оказан ие услуг», гл. 49 Г К  «П оручение».

П о сделке, соверш ен ной  ком иссионером  о третьи  лицом , п риобретает права и становится 
обязанны м  ком иссионер, хотя бы  ком итент и был назван или вступил с третьим  лицом  в непо
средственны е отнош ения по исполнению  сделки  (с ч. 1 ст. 880 ГК ). П ринятие прав и обязанно
стей ком иссионером  (тураген том ) предполагает и переход  ответственности . В то  ж е время ст. 
10 Закона определяет, что туроп ератор  и турагент н есут ответственность перед  туристам и за 
неисполнение обязательств, обозначенны х в договоре, независим о о т  того , будут ли эти обяза
тельства исполняться туроператором , турагентом  либо иным лицом , предоставляю щ им  турист
ский продукт.

По договору  возм ездного  оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по зада
нию другой стороны  (заказчи ка) оказать услуги  (соверш ить определенны е дей ствия или осущ е
ствить определенную  деятельн ость), а заказчик обязуется оплатить эти  услуги  (ч. 1 ст. 733 ГК). 
Если иное не п редусм отрено договором , исполнитель обязан  оказать  услуги  лично. В таком  
случае, где грань м еж ду  туроператором  и турагентом ? В результате заклю чения меж ду туропе
ратором и турагентом  д оговора возм ездного оказания услуг по п родвиж ению  тури стского  про
дукта происходит ф орм альн ая трансф орм ация турагента в туроператора, обладаю щ его весьма 
скром ны м и возм ож ностям и  взаим одействия с непосредственны м и и сп олнителям и  в сф ере ту- 
риндустрии.

М ы полагаем , что отнош ения меж ду турагентом  и туроп ератором  долж ны  регулировать
ся договором  поручения. П о договору  поручения одна еторона (п оверенны й) обязуется совер
ш ить от имени и за  счет  другой  стороны  (доверителя) оп ределенны е ю ри дические действия. 
П рава и обязанности  по сделке, соверш енной  поверенны м , возникаю т непосредственно у  дове
рителя (ч.1 ст. 861 ГК ). С утью  туроператорской  деятельности  является ф орм ирование турпро- 
дукта, турагентской  -  его продвиж ение, что вы раж ается в заклю чен и и  д оговора с туристом , 
удостоверяем ого  турпутевкой , которая вы пускается о т  им ени туроператора. П рим енение дого
вора поручения н и вели рует противоречия, возникаю щ ие при регули ровани и  отнош ений  в об
ласти  оказания туруслуг гл. 51 ГК , м еж ду норм ам и гл. 58 ГК, гл. 2 Закон а РБ о т  9 .01.2002 г. №  
90-3 «О  защ ите прав п отребителей» и ст. 10 Закона Р Б  «О  туризм е».

ПРОБЛЕМ Ы  СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА 
ОМБУДСМАНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В.А. Брилева
Научный руководитель -  д.ю.н., профессор Н.В. Сильченко 
Гомельский государственный университет им. Фу Скорины

Ц ель работы : обосн овать  необходим ость скорейш его  введения института У полном очен
ного по правам  человека в Респ убли ке Б еларусь и ускорить, в связи  с этим , принятие Закона 
«Об У полном оченном  по правам  человека в Республике Б еларусь»; изучая законодательное 
регулирование и нститута ом будсм ен а в д ругих  странах, сделать соответствую щ ие предлож ения 
для эф ф ективного  ф ун кционирования У полном оченного  в Р еспублике Беларусь.

В соврем енны х условиях возрастает количество правовы х установлений, увеличивается 
число органов, которы е их принимаю т, практически все новы е сф еры  ж и зн и  общ ества подверга
ются вмеш ательству со  стороны  государства. В  таких условиях индивидуальная свобода и част
ные интересы  личности  долж ны  бы ть защ ищ ены  от неправомерны х действий долж ностны х лиц. 
Злоупотребление чиновников не в полной мере подконтрольны  сущ ествую щ им  органам  и учре
ждениям. В озникает потребность в дополнительны х, более эф ф ективны х способах защ иты  и 
формах обеспечения реализации прав личности, одним из которы х является омбудсмен[1, с .П ].

В 1998 году национ альн ы м  центром законопроектной деятельн ости  при П резиденте РБ
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разработан проект Закона «О б У полномоченном по правам  человека в РБ»[2, с .34]. П рорабаты 
ваю тся модели омбудсмена, которы е бы ли бы наиболее адекватны , правовой систем е РБ. П о
средством заим ствования отдельны х частей различны х н ациональны х омбудсменов разработа
но несколько вариантов проекта Закона. П ервы й вариант предлагает исполнительную  модель, 
согласно которой У полном оченны й назначается П резидентом  РБ из числа кандидатур, предло
ж енны х П алатой п редставителей  и одобренны х С оветом Республики. В торая позиция сводится 
к процедуре избрания У полном оченного П арлам ентом [3, с. 22]. М ы  считаем , что статус агента 
законодательной власти сп особен  в больш ей степени гарантировать независим ость, доступ 
ность и беспристрастность У полномоченного.

В результате ан али за ком петенции Уполномоченного согласно проекта закона мож но сде
лать вывод, что он м ож ет явиться лиш ь дополнительны м  органом  по передаче ж алоб  в компе
тентны е органы . Г лавны м  критерием  оценки деятельности  У полном оченн ого  по правам  чело
века долж но бы ть восстановлен и е наруш енны х прав граж дан[4]. В связи с этим  для эф ф ектив
ного ф ункционирования института У полномоченного мы считаем , что целесообразно: 1) вклю 
чить У полномоченного в перечень субъектов, обладаю щ их правом  законодательной инициати
вы; 2) предоставить У полном оченном у право вносить в К онституционны й Суд предлож ения о 
проверке конституционности  норм ативны х актов; 3) наделить У полном оченного правами вы 
ступать в качестве органа, осущ ествляю щ его контроль за п ретворением  в ж изнь м еж дународ
ных соглаш ений, давать соответствую щ ие реком ендации (наприм ер, как в РФ [5, с.35]); 4) чтобы 
в будущ ем при развитии  правозащ и тн ой  деятельности  У полном оченны й учредил свой печатный 
орган, что сп особствовало  бы  наиболее полном у правовом у п росвещ ени ю  всех заинтересован
ных ли ц  по вопросам  прав и свобод  человека, форм и м етодов их защ иты ; 5) введение несколь
ких У полном оченны х по разли чн ого  рода вопросам - специали зирован н ы х У полномоченны х или 
создание коллегии У полном оченны х, что позволит им действовать в едином  русле и избавит 
заявителей от принятия слож ного реш ения по определению  п одчинённости  м еж ду специализи
рованны ми уполном оченньім й.

Н аписание научной  работы  базировалось на следую щ их м етодах: анализа, синтеза, срав
нения и других.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩ ЕНИЯ ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПУТЕМ АКЦИОНИРОВАНИЯ

Л.П. Васильева
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент Л.Г. Русак

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины

Цель исследования; определен и е правовы х характери сти к  п роцесса перехода прав госу
дарства к н егосударственн ы м  ком м ерческим  структурам  в п роцессе разгосударствления и при
ватизации на этапе п ерехода к ры ночн ой  экономике.

А втор использовал  м етоды  ан али за и сравнительно- правового  исследования.
Результат исследования: правовое закрепление достаточн о  сильного влияния государ

ства на деятельность акц и он ирован н ы х предприятий.
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Н еобходим ость п роведения м ероприятий по разгосударствлению  и приватизации связана 
со становлением  и развитием  ры ночн ы х отнош ений, расш ирением  влияния частной  формы  
собственности  и обусловлена вклю чением  Республики Б еларусь в систем у м ировы х хозяйст
венны х связей. Д ля государств постсоветского пространства, когда в одночасье разруш ились 
устоявш иеся хозяй ственн ы е связи  предприятий, и ком андно-адм инистративно си стем а уп рав
ления уж е не справлялась со  свои м и  ф ункциям и, необходим ость приватизации  п риобрела осо
бую  остроту. В м есте с тем , вопрос об оптим альном  соотнош ении государственного  и частного 
долж ен  заним ать не п оследн ее место. Закон  долж ен давать четкое разграничение правового 
полож ения государственного  и акционированного предприятия. В  противном  случае сам про
цесс акционирования п риобретает ф орм альны й оттенок.

В этой связи, по м нен и ю  автора, в числе других м ож но вы делить такие проблем ы , как;
-  наличие зн ачительн ой  д о ли  акций государства в акционированны х предприятиях;
-  возм ож ность установлен и я п рава «золотой  акции» при незн ачительн ости  этой  доли.

Н а сегодняш ний  ден ь  в больш инстве из созданны х О А О  доля акций, принадлеж ащ их го
сударству составляет более 50% . И з см ы сла ст.4 Закона Респ убли ки  Б еларусь “О  разгосударст
влении и привати зац и и ” следует , что предприятия, доля государства в которы х составляет бо
лее 50%, являю тся государственны м и.

П рим ером  (н аряду  с другим и) является О А О  “Б елэлектром онтаж ” , в котором  доля Рес
публики Б еларусь составляет  свы ш е 90% . .С огласно норм ам  Г К  Респ убли ки  Б еларусь 1998 г, 
содерж ащ им ся в главе 4 п одраздела 2, акционерны е общ ества долж ны  обладать определенной 
свободой и н езависим остью  в реш ен ии  вопросов, связанны х с хозяйственной  деятельностью . 
В озникает вопрос, каким  образом  акционерам  реализовать свою  волю  в реш ении  вопросов 
управления, и распростран яю тся ли  в отнош ении  таки х  О А О  н орм ативны е акты , касаю щ иеся 
порядка распоряж ения республиканской  собственностью . Так, Г ом ельский  ф илиал О А О  “Б елэ
лектром онтаж ” бы л поставлен  в известность о необходим ости  изм енения ставок  арендной пла
ты  в уж е сущ ествую щ и х д о говорах  аренды  производственны х площ адей  на основании актов 
П равительства, касаю щ ихся объектов республиканской  собственности . П олагаем , что нечеткое 
правовое регулирование в области  полож ения О А О , образовавш егося в порядке акционирова
ния государственны х п редприятий , приводит к  нестабильности  его полож ения, а такж е - неоп
ределенности  в осущ ествлен и и  хозяйственной  деятельности .

В торая проблем а связан а со введением  права «золотой  акции» для государства. П олага
ем , что законодательное закреп лен ие такого  права не дает субъекту  хозяйствования достаточ
ной свободы  и возм ож н ости  проявления сам остоятельности  в реш ен ии  хозяйственны х вопро
сов. Развитие ж е ры ночн ы х отнош ений  как  раз п редполагает обратное, что  требует соответст
вую щ его соверш енствования законодательн ой  базы.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Д.И. Михайлов
Научный руководитель -  д.ю.н., профессор В.Г. Тихиня 

Гомельский государственный университетим. Ф. Скорины

В оздействие на ры нок цен ны х бум аг государство оказы вает с пом ощ ью  систем ы  налого
облож ения, введения систем ы  налоговы х льгот и санкций. Н алогооблож ение на ры нке ценных 
бум аг имеет п овы ш енное зн ачен ие для привлечения инвестиций  на ф он довы й  рьш ок. С табиль
ность правил оп ределения объектов  и порядка уплаты  того  или иного налога косвенно отраж а
ется на устой чивости  курсов  цен ны х бумаг.

В соответствии  с И н струкци ей  «О  порядке исчисления и уп латы  н алога на добавленную  
стоимость», утверж дён н ой  П остановлением  Г Н К  РБ о т  2 9 .0 6 .2 0 0 1№ № 94 о т  облож ения нало
гом на добавленную  стои м ость  освобож даю тся обороты  по реали заци и  ценны х бумаг, осущ е
ствляем ы е всем и субъектам и  права, за  исклю чением  п роф ессион альн ы х участников ры нка 
ценны х бум аг, осущ ествляю щ и х  посредническую  и ком м ерческую  деятельн ость по ценным
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бумагам .
П равило об  освобож дении  операций с ценны ми бум агам и  от налога на добавленную  

стоим ость основано на особен н остях  ценны х бумаг. В клю чение в общ ую  стоим ость ценны х 
бумаг сумм Н Д С  п ривело бы  к слож ностям  в определении реальной  стоим ости  ценны х бумаг, а 
как следствие -  к искаж ению  бирж евого  курса. П ри этом  облож ен ие косвенны м  налогом  воз
награж дений проф ессион альн ы х участников ры нка ценны х бум аг будет способствовать повы 
ш ению  себестоим ости  сделок  с ценны м и бумагам и, осущ ествляем ы х на вторичном  рынке. Это 
мож ет привести к увели чен и ю  себестоим ости  сделок с ценны м и бум агам и  на вторичном  ры нке 
и, как следствие, - к сн и ж ен и ю  возм ож ностей  приобретения ц ен ны х бум аг на вторичном  ры нке 
для инвесторов, нап равляю щ и х инвестиции в ценны е бум аги . И сходя из вы ш еизлож енного, 
возмож но п ерераспределение налогового  брем ени  при осущ ествлен и и  посреднической  и ком 
мерческой деятельн ости  по ценны м  бумагам . С ледует освободи ть услуги  проф ессиональны х 
участников от облож ения н алогом  на добавленную  стоим ость и налогом  на прибы ль, а вклю 
чить данны е услуги  в число объектов облож ения налогом  на доход. П ри этом доходы  от ком
мерческой  и посреднической  деятельн ости  могут облагаться как  по ставке н алога на доход, 
предусм отренной для и ны х оп ерац и й  с ценны м и бум агам и, так  и по повы ш енной  ставке. Д ан 
ное перераспределение н алогового  брем ени  позволит инвесторам  п ользоваться услугам и про
ф ессиональны х участн и ков  ры нка ценны х бум аг с м еньш им и затратам и.

Д оходы  от оп ерац и й  с ценны м и бум агам и  (дивиденды  и проценты ) вы плачиваем ы е из 
чистой прибы ли ф актически  п опадаю т под двойное налогооблож ение. П ервы й  раз - при пере
числении владельцу ценной  бум аги  -  ю ридическом у лицу, в соответствии  с Законом  РБ «О н а
логах  на доходы  и прибы ль», а поскольку сум м ы  процентов и диви дендов  м огут попасть и в 
личны й доход  ф изического  лица, то  во второй раз без всякого зач ёта  будет облагаться как до
ход ф изического лица, в соответствии  с Законом  РБ «О п одоходном  н алоге с ф изических лиц». 
К онечно, вопрос о двой н ом  н алогооблож ении  не стоит, если  и д ёт  речь об  акциях, находящ ихся 
в собственности  сам ого  акдао н ер н о го  общ ества. О днако, вполне возм ож но, что акции одного 
акционерного  общ ества п ри н адлеж ат другом у акционерном у общ еству  и при этом акции п о
следнего общ ества п рин адлеж ат ф изическим  лицам . В дан ной  си туации  н еизбеж но возникает 
проблем а двойного  налогооблож ения. В связи с этим  представляется возм ож ны м  внесение из
м енений в норм ати вно-правовы е акты , направленны е на устран ен и е двойного  налогооблож е
ния дивидендов.

Н алоговая п оли ти ка в сф ере обращ ения ценны х бум аг до лж н а строиться на следую щ их 
принципах: вклю чения в состав  затрат  в целях налогооблож ения отри цательны х разниц; обра
зую щ ихся при падении цен на п риобретённы е субъектам и ры нка цен ны е бум аги; освобож дения 
от двойного  н алогооблож ен ия всех  ф орм  коллективны х инвестиций; отказа от лю бы х видов 
налогов и сборов с оборота ц енны х бумаг.

ОСУЖДЕНИЕ БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ КАК ФОРМА 
РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

И.М. Синица
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент Ю.А. Ключников 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Ц ель исследования: раскры тие содерж ания тем ы  «О суж дени е без назначения наказания 
как ф орм а реализации уголовн ой  ответственности».

И зм енения, которы е п ретерпел  и нститут осуж дения без н азначения наказания с приняти
ем нового У головного  кодекса Р еспублики  Беларусь, по своем у  характеру  являю тся весьм а 
значительны м и. К ак следует из проведенного  анализа дан ной  норм ы  уголовн ого  закона, изм е
нения, внесенны е законодателем , направлены  на повы ш ение эф ф екти вн ости , усоверш енство
вание его действия. Ч еткое оп ределение статуса дан ного  института как меры  уголовно
правовой ответственности , составлен ие перечня условий, при которы х  возм ож но его прим ене
ние, и введение п роф илакти ческого  наблю дения в течен и е срока судим ости  за  осуж денны м  как
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гарантии реального и справительного  воздействия данной  меры  на него, несом ненно, долж ны  
содействовать этому.

О суж дение без назначения наказания является самой м ягкой  м ерой  уголовной ответст
венности за наиболее опасное поведение лица, т.е. соверш ение им преступного  деяния, поэтому 
его прим енение требует  особы х условий  и обстоятельств, которы е оправды ваю т подобное 
снисхож дение закона к п реступнику и гарантирую т в достаточной  мере его последую щ ее безу
пречное поведение.

У станавливая осн ован ия для осуж дения лиц а без назначения наказания, законодатель 
учиты вает все аспекты , сви детельствую щ ие о том, что виновны й в дальнейш ем  не будет пред
ставлять опасность для общ ества. Эти основания относятся как  к  его  личности , так  и к обстоя
тельствам  соверш ения им  преступления.

Д ля прим енения статьи  79 У головного  кодекса Республики  Б еларусь необходим о устано
вить степень тяж ести  преступления, его  характер и степень общ ественной  опасности . Н о в ряде 
случаев из-за п овы ш енной  социальной  запущ енности  п равонаруш ителя его исправление без 
применения наказания м ож ет исклю чаться и в случае соверш ения им менее тяж кого  преступ
ления либо преступления, не п редставляю щ его больш ой общ ественной  опасности.

К ром е того , требуется, чтобы  лицо, соверш ивш ее преступление, м ож но бы ло исправить 
без назначения наказания, чтобы  оно стрем илось к  законопослуш ном у поведению . Д оказатель
ствам и этого  вы ступает дли тельн ое безупречное поведения виновного  после соверш ения пре
ступления, соверш ен ного  им впервы е. С уд долж ен  оценить личн ость  виновного  в целом , реш ая 
вопрос о возм ож ности  его дальнейш его  исправления без прим енения наказания, но в условиях 
осущ ествления за  ним  п роф илактического  наблю дения.

С ледовательно, суд  в каж дом  конкретном  случае долж ен  тщ ательн о  анализировать все 
обстоятельства, отн осящ иеся не только  к  преступлению , но и к личн ости  преступника, характе
ризую щ ие его  до  соверш ения преступления, в м ом ент соверш ения и  п осле соверш ения престу
пления.

Н овеллой  д ан ного  института уголовного  права яви лось введение в качестве правового 
последствия осуж дения без назначения наказания обязанности  осуж денного  находиться под 
проф илактическим  н аблю дением  в течен и е срока судим ости . Р ан ее после вы несения соответст
вую щ его приговора суда осуж денн ы й  не испы ты вал никаких негативны х последствий  осуж де
ния, т.е. сам а мера уголовн ой  ответственности  сводилась к  ф акту осуж дения, за  которы м  не 
следовала судимость.

О суж дение без назн ачен ия наказания как  м ера уголовно-правовой  ответственности  явля
ется одной из гарантий  диф ф еренцированного  подхода к  лицам , виновны м  в соверш ении пре
ступлений, индиви дуали зац ии  наказания. Э того требую т принципы  законности , справедливо
сти и гуманизма, закреп лен ны е действую щ им  уголовны м  законодательством .

Данное исследование базируегся на использовании методов анализа, синтеза, сравнения и др.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

В.Г. Скуратов
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент Л.Г. Русак 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Ф орм ирование си стем ы  ипотечного кредитования в соврем ен ны х услови ях  эконом иче
ского развития Р есп убли ки  Б еларусь приобретет особое значение в области  ф инансирования 
таких отраслей  эконом ики, как, в частности, сф ера ж и лищ ного  строительства. П ри этом  значе
ние данного  м ехан изм а ф инансировани я объясняется, главны м  образом , тем , что он  представ
ляет собой  внебю дж етны й способ  организации направления ден еж н ы х средств в конкретную  
социально значим ую  область  эконом ики, в котором  государство  вы ступает лиш ь как организа
тор, норм ативно закрепляя правила осущ ествления операций  на и потечном  ры нке, а  такж е сти
м улирует участников такого  ры нка систем ой предоставляем ы х налоговы х льгот.
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С истем а ипотечного  кредитования вклю чает в себя д ва  основополагаю щ их начала, а 
именно:
-  систем у залоговы х (и п отечны х) правоотнош ений, обесп ечи ваю щ и х надеж ность кредитода- 
телей (банков-кредиторов) в случае неисполнения кредитополучателям и  обязанностей  по воз
врату полученны х кредитов;
-  механизм  реф и нансирования, обеспечиваю щ ий привлечение в сф еру ипотечного кредито
вания денеж ны х средств инвесторов.

П ри этом  необходи м о отм етить, что если в Республике Б еларусь вопросы  регулирования 
залоговы х (ипотечны х) отнош ений  наш ли, несм отря н а  определен н ы е недостатки, достаточно 
полное отраж ение в н ац иональном  законодательстве, то  вопросы  в области  реф инансирования 
в национальном  законодательстве вообщ е не затронуты . Н есом ненно, что для  реф инансирова
ния систем ы  ипотечного  кредитования могли бы  использоваться уж е закрепленны е в дей ст
вую щ ем законодательстве способы  привлечения средств, а именно: вы пуск облигаций банков, 
система м еж банковского  креди тован ия и другие, однако они в больш и н стве случаев являю тся 
дорогостоящ им и, и в связи  с этим  неприм еним ы м и к систем е ипотечн ого  кредитования, осо
бенно в области  ж и лищ ного  кредитования, если  оно рассчитано на ш ирокие массы  населения. 
К роме того, в си стем е ипотечн ого  кредитования в связи с д остаточн о  продолж ительны м  сро
ком кредитования не м огут и сп ользоваться ни средства обы чн ы х вкладчиков (ф изических лиц), 
ни средства, находящ иеся на счетах  ю ри ди ческих лиц. И м енно этим  объясняется актуальность 
и место, которое отводится правовом у регулированию  м еханизм ов реф инансирования в систе
ме ипотечного кредитования. О б этом  сви детельствует как  оп ы т разви ты х  стран, где ипотечное 
кредитование является д остаточн о  стабильной  и  налаж енной  си стем ой  ф инансирования, так  и 
опы т государств, где и потечн ое кредитование только  начин ает свое развитие, в частности  опы т 
Российской Ф едераци и  и У краины . П ри  этом  необходим о обрати ть  вним ание, что основны м 
инструментом  реф и н ан си рован ия в систем е ипотечного кредитования, признанны м  во всех 
развиты х странах, являю тся ц ен ны е бум аги  с особы м  правовы м  реж им ом , спец и ф ика которого 
определяется как  н аличием  свой ствен ны х только  таком у виду ц ен н ы х  бум аг м еханизм ом  обес
печения (и потечное покры тие), так  и характером  закрепленны х в н их прав.

Рассм атривая возм ож н ы е подходы  к ф орм ированию  м еханизм ов реф инансирования сис
темы ипотечного креди тован ия в Респ убли ке Беларусь, следует отм етить, что  в услови ях ф унк
ционирую щ ей бан ковской  си стем ы  эконом ически  обосн ованн ы м  яви лось бы  создание именно 
одноуровневой  м одели  и п отечн ого  кредитования. П ричем  на п ервы х  этап ах  ее развития более 
целесообразно предостави ть право  заним аться ипотечны м  креди тован ием  общ им  банкам , вы 
деляя на отдельны й у чет  и потечн ы е активы , под обеспечение которы х  эм итировать ипотечны е 
ценны е бум аги  об ли гац и онн ого  ти па, правовой  реж им которы х д олж ен  бы ть адаптирован  к  ус
ловиям  развития белорусского  ф он дового  рынка.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

М.С. Стрижак
Научный руководитель -  д.ю.н., профессор С.Ф. Сокол

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

В настоящ ее врем я Г раж дан ский  К одекс Р еспублики  Б еларусь устанавли вает 3 ф орм ы  
ответственности: возм ещ ен ие убы тков, уплата неустойки, взы скание процентов за  пользование 
чуж ими ден еж н ы м и  средствам и

В озм ещ ение убы тков  на основании  ст. 14 Г раж данского  кодекса  Р еспублики  Беларусь 
п ред п олагает  в о зм ещ ен и е  р еальн о го  у щ ер ба  и у п у щ ен н ой  вы годы  (н еп о л у чен н ы х  д оходов), 
к о то р ы е м о гу т  б ы ть  о т д е л ь н ы м и  и не о б у с л а в л и в а ю щ и м и  д р у г  д р у г а  п о с л е д с тв и я м и  п р а 
в о н а р у ш ен и я . П р и  в зы с к а н и и  н е п о л у ч е н н о го  д о х о д а  с л е д у е т  и с х о д и т ь  и з т о го , ч то  воз
мож ность его получения сущ ествовала в качестве объективной реальности , а не субъективного
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п редставлен и я. П ри чем  су д еб н ая  п р акти ка  и дет по пути  то ч н о го  ар и ф м ети ч еско го  обсчета 
указанных сумм.

В м еж дународной практике встречаю тся более ш ирокие подходы  к определению  разм ера 
убытков. Это, так  назы ваем ы е «абстрактны е убытки». В м еж дународном  частном  праве: со
гласно ст. 7. 4. 3 (п . 3 ) П ри н ц и п ов  м еж дун ародн ы х  ко м м ерч ески х  дого во р о в  У н и друа, «если 
разм ер убы тков не м ож ет бы ть установлен  с разум ной степенью  достоверности , определение 
их разм ера осущ ествляется по усм отрению  суда». Х озяйственны е суды  Республики Беларусь 
лиш ены  права оп ределять  разм ер  возм ещ ения убы тков  по своем у  у см отрен и ю  и вправе при
суж дать лиш ь те  у б ы тк и , р азм ер  ко то р ы х  вполн е д о к азан . Л егал ь н ы м  о сн о ван и ем  д ля  и з
м енени я п о д о б н о й  су д еб н о й  п р акти ки  м о ж ет  сл у ж и ть  ст . 5 Г р аж д ан ск о го  к о д ек са  Р есп у б 
ли ки  Б ел ар у сь , лВ соответствии  с которой при невозм ож ности использования аналогии закона 
права и обязанности сторон  определяю тся исходя из общ их начал и см ы сла граж данского зако
нодательства (аналогия п р а в а ) . В  д а н н о м  с л у ч а е  в о с т р е б о в а н н ы м  о к а з ы в а е т с я  п р и н ц и п  
б е с п р е п я т с т в е н н о г о  осущ ествлен и я граж данских прав, обеспечения восстановления нару
ш енны х прав, их судебн ой  защ иты  (ст. 2). Б удет  сп раведли во , если  в си туац и и  н ед оказан н о
сти истцом  то ч н о го  р азм ер а  убы тков, суд при разреш ении спора будет исходить, например, из 
определяемого в зависим ости  о т  конкретны х обстоятельств м иним ального разм ера убы тков, не 
требую щ его доказательств. В таком  случае суд, по крайней  м ере, вм есто  того, чтобы  отказать в 
иске, восстановит и м ущ ествен ное полож ение потерпевш ей стороны  хотя бы  настолько, на
сколько это возм ож но.

К числу п роблем н ы х  вопросов м ож но отнести  правовое регули ровани е неустойки. Ст. 
311 ГК не д ает определения понятия пеня и ш траф, в связи  с этим  на практике возникает вопрос 
при устан овлен и и  п ен и  л и б о  ш траф а в договоре в р азд ел е  « О тветствен н ость» .С торон ы  
долж ны  подходить к  этом у вопросу  более четко и п редусм атривать последствия.

П о с тан о вл ен и ем  П л ен у м а  В ы сш его  Х о зя й ствен н о го  су д а  Р есп у б л и к и  Б ел ар у сь  «О 
н еко то р ы х  в о п р о с а х  п р и м ен ен и я  н о р м  Г р аж д ан ск о го  к о д ек са  Р есп у б л и к и  Б ел а р у сь  об от
ветственности за  пользование чуж им и денеж ны м и средствами» о т  2. 1 1 . 2001 г. №  25 предлож ен 
п оряд ок  р асч ета  п р о ц ен то в  за  п о льзо ван и е  ч уж и м и  д ен еж н ы м и  ср ед ствам и , ко то р ы й  вы звал  
споры в среде ю ристов-практиков. П ри расчете периодически п огаш аем ого долга  принимается 
во вним ание п ервоначальн о не вся сум м а долга, а  только  лиш ь вы плаченная.

П роанализировав судебн ую  практику суда Ц ентрального  рай он а г. Г ом еля за  1 полугодие 
2002 года приш ла к следую щ и м  выводам:

1. И ндексация сум м ы  ущ ерба в суде общ ей ю рисдикции  чащ е производится с учетом  
коэф ф ициента инф ляции , реж е встречаю тся случаи  прим енения и счислени я процентов по ста
тье 366 ГК. В то  врем я как  хозяйственны й суд Гом ельской области  ведет расчет исклю чительно 
по учетной ставке Н аци он альн ого  банка.

2. Н ар яд у  с в о зм ещ ен и ем  м атер и ал ьн о го  в р ед а  (у б ы тк о в ) в о тд ел ь н ы х  случаях , 
установленны х законом , взы скивается и моральны й вред.

3. Н аиболее типичны м и, часто встречаю щ имися являю тся иски  к страховы м  компаниям 
(ДТП), к ком мунальны м рем онтно-эксплуатаіш онны м  унитарны м  предприятиям  по возмещ ению  
материального вреда, а  такж е по возмещ ению  вреда, причиненного в результате выполнения ра
бот по договору подряда, иски по возмещ ению  вреда, причиненного преступлением .

ФОРМА ДОГОВОРА м е ж д у н а р о д н о й  к у п л и -п р о д а ж и  т о в а р о в

Л.Н. Лкинчиц
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент О.Н. Толочко

Гродненский государственный университет имени Янки Купоны

П равовы е реш ения, предлагаем ы е В енской  конвенцией  О О Н  1980 г. о договорах  меж ду
народной купли-продаж и товаров , зачастую  отличаю тся от подходов, которы е им ею тся в зако
нодательстве и п равопри м ени тельн ой  практике отдельны х государств. Е стественно, что при 
всех п олож ительны х п оследстви ях  ун иф ицированны х п равоотнош ений , на практике это об
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стоятельство создает определен н ы е трудности  для участников м еж дународны х торговы х сде
лок. Это в полной мере относится и к  белорусским  предприним ателям , так  как ряд  норм и по
лож ений, излож енны х в В енской  конвенции, значительно отличается от полож ений белорус
ского законодательства.

Д анны й тези с м ож ет бы ть проиллю стрирован , в частности , вопросом , связанны м  с опре
делением  формы  договора. С татья 11 конвенции предоставляет сторонам , заклю чаю щ им  дого
вор полную  свободу в вы боре его формы : «Не требуется, чтобы  договор  купли-продаж и заклю 
чался или подтверж дался в письм енной  ф орм е или подчинялся ином у требован ию  в отнош ении 
формы». П риведенная статья отраж ает ш ироко распространенную  п рактику м еж дународной 
торговли не прим енять к ф орм е договора каких-либо сп ециальны х требований . О днако такие 
правила п ротиворечат п редпи сани ям  национальны х законодательств  м ногих стран, в том  числе 
законодательству Р есп убли ки  Беларусь, которы е п ридает важ ное значение форме договора. 
Так, п. 2 ст. 1116 Г раж дан ского  кодекса Республики Б еларусь п редусм атривает, что «внеш не
экономическая сделка, хотя бы  одним  из участников которой  является ю ридическое лицо Рес
публики Б еларусь или граж дани н  Р еспублики  Беларусь, соверш ается независим о от м еста за
клю чения сделки  в п исьм енной  форме». Э то требование п одкрепляется установленны м  бело
русским  законодательством  строгом  валю тном  и налоговом  контроле за  соверш ением  внеш не
эконом ических сделок.

П од письм енной  ф орм ой  в К онвенции  поним аю тся сообщ ения, переданны е по телеграф у 
или телетайпу, что отраж ено в статье 13. В соответствии  с услови ям и  этой  статьи  требования о 
письм енной ф орм е д оговора признаю тся соблю денны м и, когда соответствую щ ее сообщ ение 
сделано по телеграф у или телетайпу. Д анное полож ение конвенции  не противоречит и бело
русскому н ац иональном у праву. Б олее того, при разработке нового Г раж данского  кодекса 1998 
года, белорусский  законодатель  использовал соврем енны й п одход  ic дан ном у вопросу. В соот
ветствии с п. 2 ст. 404 Г К  Р есп убли ки  Б еларусь «договор в п исьм ен ной  ф орм е м ож ет бы ть за
клю чен путем  обм ен а докум ен там и  посредством  почтовой , телеграф н ой , телетайпной , элек
тронной или  иной связи , п озволяю щ ей  достоверно установить, что  д окум ен т и сходит от сторо
ны по договору».

Н аучн о-техн и чески й  прогресс не стои т на месте, и на сегодн яш ни й  ден ь  появились новы е 
средства связи, о которы х в В ен ской  конвенции не упом инается. В частности , неясно, являю тся 
ли письм енны м и сообщ ени ям и  докум енты , отправленны е по ф аксу  или п осредством  электрон
ной почты . П оскольку  в кон вен ци и  не отраж ены  ины е виды  сообщ ений , кром е телеграф а или 
телетайпа, представляется, что докум енты , отправленны е по ф аксу  или  путем  электронной  поч
ты  не относятся к письм енны м . П оэтом у необходим о внести  некоторы е корректировки  в ста
тью  13 К онвенции  для того , чтобы  легализировать новы е средства связи, ш ироко используем ы е 
в м еж дународной ком м ерческой  практике.

Однако поскольку белорусское законодательство признает, что письменной формой счи
тается обмен документами, отправленными по средством электронной или иной связи, позво
ляющей установить, что документ исходит от стороны договора, -  можно предположить, что Дого
вор, заключенный с использованием современных средств связи, таких, как электронная почта или 
факсимильная связь, будет признан заключенным с точки зрения белорусского права.

Т аким  образом , белорусское право, будучи  кон сервативн ы м  в отнош ении  письм енной 
формы  договора, п ош ло д альш е К онвенции  в вопросе способов его  заклю чения, которы е могут 
бы ть признаны  письм енны м и. Д анны й ф акт необходим о учиты вать  при заклю чении  договора 
м еж дународной куп ли-продаж и  и при разреш ении  споров, связан ны х с его  действительностью .
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОХРАНА ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

С.В. Войнич
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент О.Н, Толочко 

Гродненский государственный университет имени Янки Купали

О бщ еизвестно, что наука и техника могут полноценно развиваться только  при наличии 
необходимого п равового  обеспечения. В настоящ ее врем я осн овной  ф орм ой защ иты  объектов 
пром ы ш ленной собствен н ости  является патент. П атентная ф орм а охраны  обесп ечи вает ю ри ди 
ческое закрепление и склю чительны х прав на использование и п ередачу другим  лицам  объектов 
пром ы ш ленной собствен н ости  за  тем и, кто непосредственно создает и обеспечивает научно- 
технические достиж ения.

Н а сегодняш ний  д ен ь  у лю бого  создателя изобретения им ею тся возм ож ности  его охраны  
на универсальном , реги он альн ом  и национальном  уровнях.

С ледует отм етить, что  еди ного  ун иверсального патента, предоставляю щ его защ иту во 
всех или в больш и н стве стран , пока не сущ ествует. М еж дународны е средства  защ иты  сводятся 
текущ ий м ом ент к  облегчени ю  предварительны х патентны х процедур: поиска, экспертизы  и др.

Есть оп ределенны е подвиж ки в правовой охране п ром ы ш ленной  собственности  на ре
гиональном  уровне. В качестве прим ера мож но привести создан н ы е в конце прош лого  столетия 
европейский и еврази й ски й  патенты .

П равовая охран а изобретений, п олезны х моделей, пром ы ш лен ны х образцов в странах 
СН Г, так  ж е как и охран а зарубеж ны х объектов пром ы ш ленной  собствен н ости  основы вается на 
общ епризнанны х п рин ц ип ах  м еж дународного  сотрудничества, н аш едш их отраж ение в меж ду
народны х д оговорах  и соглаш ен иях  по охране интеллектуальной собственности .

В последние годы  в м ировой  эконом ике набирает силу новы й процесс, которы й затраги
вает и развиты е страны , и страны  с переходной эконом икой. Н а наш и х глазах  ф орм ируется но
вый тип взаим оотнош ений  участников ры нка, а национальны е патентны е систем ы  им ею т тен 
денцию  к сближ ению . П ри н ци п иальн ы е различия в правовом  регулировании  см еняю тся част
ными. У странены  главны е препятствия на пути к гарм онизации  п атентны х систем  различны х 
стран. Во м ногом  это стало  возм ож ны м  благодаря м еж дународны м  соглаш ениям  в области  о х 
раны пром ы ш ленной собственности . В наступивш ем  веке начался отсчет следую щ его этапа 
сближ ения -  от гарм онизации  законов до  создания м ировой  си стем ы  охраны  интеллектуальной 
собственности.

С лож ивш аяся в мире си стем а м еж дународны х соглаш ен ий  в области  охраны  интеллекту
альной собственности  объединяется в рам ках В сем ирной  организации  интеллектуальной соб
ственности (В О И С ), которая является одним из ш естнадцати  сп ец и али зирован н ы х учреж дений 
О О Н  и насчи ты вает в своем  составе 175 государств. В рам ках  В О И С  осущ ествляется разработ
ка новы х м еж дународн ы х соглаш ений  и проектов по гарм онизации  н ац ион альн ы х законода
тельств; обеспечение м еж дународн ой  регистрации объектов и нтеллектуальной  собственности; 
сбор и распространение технической , научной и другой  инф орм ации.

В н астоящ ее врем я В О И С  работает над созданием  Г лобальн ой  инф орм ационной  сети ве
дом ств по и нтеллектуальной  собственности  (W IPO N E T ), которая обесп ечи т взаим ны й обмен 
стран-участниц д ан ны м и  по интеллектуальной  собственности  и откроет доступ  к  инф орм ации 
пользователям  всех категорий. К ром е того , будет обесп ечен а электронная п одача и обработка 
меж дународны х заявок. Д о  сих пор электронны е процедуры  подачи  и обработки  заявок законо
дательно реглам ентированы  только  в Я понии  и Ф РГ.

П ереход  на электрон ное делопроизводство  на м еж дународном  уровне по Д оговору о па
тентной кооперации (Р С Т ) начался в 1998 г. в связи с тем , что увели чен и е количества заявок 
стало негативно отраж аться на качестве и сроках  вы полнения работ. Р азработанное для меж ду
народны х процедур програм м н ое обеспечение «РС Т  -  E A S Y » уж е и спользуется в практике на
циональны х ведом ств. В персп ективе «РС Т -  E A SY » п озволи т представлять в электронной 
ф орм е описание, ф орм улу изобретения и чертеж и.
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к ВОПРОСУ о СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ 
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СДЕЛКА»

А. И. Головач
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент О.Н. Толочко 

Гродненский государственный университет имени Янки Купали

Б елорусское право не дает  понятия ни  внеш неторговой, ни внеш неэконом ической  сдел
ки, хотя законодатель и практи ка оперирую т этим  понятием . В м есте с тем , раскры тие понятия 
«внеш неэконом ическая сделка» им еет серьезное практическое значение, так  как непосредст
венно связано с прим еним ы м  правом . Если сделка «внутренняя», то  он а леж и т в национально
правовом поле и регулируется правом  соответствую щ его государства. Если сделка м еж дуна
родная (внеш неэконом ическая), то  он а находится в сф ере действия частного  права нескольких 
государств и возни кает проблем а вы бора п рава одного из них, норм ы  которого  и долж ны  бы ть 
применены. К отнош ениям , вы текаю щ им  из подобной сделки, при определен н ы х условиях м о
гут бы ть прим енены  п ринципы  и нормы  м еж дународного (п убли чного) права. Н аконец, здесь 
ш ироко прим еняю тся обы чаи  м еж дународной  торговли , или, если  воспользоваться более ш и
роким терм ином  -  обы чаи  м еж дународного  делового оборота, которы е часто объединяю тся 
общ им названием  «Е ех m ercatoria» .

У читы вая вы сокую  практи ческую  значим ость проблем ы  и отсутстви е ее законодательно
го разреш ения, дан ном у вопросу  больш ое вним ание уделяла советская ю ридическая наука. В 
итоге правоведы  приш ли к создан и ю  так  назы ваем ого доктри нальн ого  понятия внеш неторго
вой, а затем  и внеш н еэкон ом ической  сделки  [1, 2]. П од внеш н еторговы м и  сделкам и  в доктрине 
традиционно поним ались сделки , в которы х, по м еньш ей м ере, одна из сторон  является ино
странны м граж данином  или  и ностранны м  ю ридическим  лиц ом  и содерж анием  которы х явля
ются операции по ввозу товаров  из-за  границы  или вы возу товаров  за  границу либо какие- 
нибудь подобны е операции, связан ны е с вы возом  или ввозом  товаров. В настоящ ее время 
внеш неторговую  (вн еш н еэкон ом и ческую ) сделку м ож но оп редели ть  как  правовую  форму, в 
которую  облекается предпри н им ательская  деятельность в области  м еж дународного  обмена 
товарам и, работам и, услугам и, инф орм ацией, интеллектуальной собственностью .

Таким образом , терм ин  «внеш неэконом ическая сделка»  является  более ш ироким , он 
вклю чает и внеш неторговую  сделку. В литературе уж е отм ечалось [3], что  оба терм ин а могут в 
принципе использоваться как  равнозначны е: правовы е норм ы , регули рую щ и е отнош ения по 
внеш неэконом ической  сделке, распространяю тся такж е на отн ош ен и я по внеш неторговой  
сделке, и наоборот. Ч то  касается терм ин ов «м еж дународная ком м ерческая сделка» и «внеш не
эконом ическая сделка», то  они  такж е м огут рассм атриваться как  си ноним ичны е, хотя некото
рое различие сущ ествует. «В неш неэконом ическая сделка» вы раж ает  позицию  одного государ
ства: участие Б еларуси , ее граж дан  и ее ю ри ди ческих ли ц  в м еж дународном  эконом ическом  
сотрудничестве является их внеш неэконом ической  деятельн остью , которая оф орм ляется со
верш ением  вн еш н еэкон ом ически х  сделок. Т а  ж е деятельн ость  с п озиций  двух и более госу
дарств будет м еж дународной  хозяй ственн ой  деятельностью , а  сделки , ее опосредую щ ие, будут 
м еж дународны м и ком м ерческим и  сделками.

В законодательстве Р есп убли ки  Беларусь терм ин  «внеш н еэкон ом ическая сделка» пока не 
получил достаточн ого  распростран ен ия. К ак  правило, он встречается в н орм ативны х актах  ад
м инистративно-правовой  н аправленности . П редставляется н еобходи м ы м  закреп ить и опреде
лить названны й терм ин  такж е и в граж данском  законодательстве Респ убли ки  Беларусь.
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к ВОПРОСУ о СУЩНОСТИ КОНСТИТУЦИИ: 
СОЦИАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

В.В. Дмитриев
Научный руководитель -  к.ю.н., Н.В. Мисаревич 

Гродненский государственный утверситет им. Я. Купоны

В п оисках  п олож ительн ого  ответа на вопрос о сущ ности  конституции  в соврем енной 
ю ридической литературе слож илось несколько подходов, различны х как  по своей  методологии, 
так  и по результатам  исследования. Это, преж де всего, - ф орм ально-ю ридический , классово
волевой, социологический  подходы , естественно-правовая и и нституционалистская концепции. 
Не менее важ ны м п редставляется взгляд на конституцию  сквозь призм у социально
исторических условий, которы е вы звали  к  ж изни  первы е конституции. Н есом ненно, что этот 
путь позволит узреть  ее  п одлинную  суть, которая заклю чается в ограничении  государственной 
власти посредством  признания за  каж ды м  индивидом  его неотъем лем ы х прав и свобод, а такж е 
посредством  признания за  н ародом  статуса единственного и сточника власти.

Д ля того  чтобы  понять в чем  сущ ность того  либо иного явления, необходим о дать  си нте
зированны й ответ на д ва  связан ны х друг с другом  вопроса: как  возникло то  или иное явление и 
каково его предназначение в общ естве. Если ж е этот м етодологический  принцип прим енить в 
отнош ении вы яснения сущ ности  конституции, то  м ож но утверж дать следую щ ее.

В о-первы х, кон сти туц ии  бы ли  вы званы  к ж изни  н еобходим остью  ю ри ди ческого  закреп
ления неотъем лем ы х прав и свобод  человека и граж данина, а такж е п ровозглаш ением  народно
го суверенитета и признанием  народа в качестве единственного  и сточни ка власти. Т акое при
знание устанавливает, на каки х  основаниях и в каких границах государственная власть вправе 
вторгаться в сф еру общ ественн ой  и индивидуальной  свободы .

О тсю да вторая идея, которая явилась причиной принятия п ервы х конституций  и бы ла в 
них закреплена: это  принцип  связанности  государства правом , п ризнание за  последним  при
оритета в отнош ении  к государству. С уверенность права является гарантом  вы полнения со сто
роны  государства свои х  обязан н остей  невм еш ательства в сф еру  свобод  инди ви да и граж дан
ского общ ества. К  том у  ж е признание прим ата права характери зует сам о государство  как пра
вовое.

Н о для реальн ого  огран и чени я государственной  власти  правом , первы е конституции, и 
это, в-третьих, заф и ксировали  новую  конструкцию  власти, основанную  на идеях  ее дробления, 
рассредоточения, деления м еж ду различны м и носителям и. В первы х кон ституционны х актах 
бы ло ярко вы раж ено стрем лен ие к прекращ ению  абсолю тизм а, м онополии  м он арха на осущ е
ствление государственной  власти , и вообщ е м онополии кого бы  то  ни  бы ло на осущ ествление 
государственной власти. В этой  связи, бы ла вы двинута концепция разделения власти  на испол
нительную , законодательн ую  и судебную , которая в первы е бы ла реали зован а в конституции 
СШ А . П ри этом  каж дой  ветви  власти вм еняется в обязанность взаим ны й контроль друг за дру
гом. В этой связи, в кон сти туц ии  необходим о долж на закрепляться и проводится в ж изнь сис
тем а сдерж ек и противовесов, что позволяет сдерж ивать попы тки и органов и долж ностны х лиц 
к злоупотреблению  и п рисвоению  всей полноты  власти.

Таким  образом , соц иально-генетический  анализ конституции  позволяет утверж дать, что 
ее ф ундам ент составляет один  из основополагаю щ их принципов наш ей  эпохи: признание лич
ности вы сш ей ценностью . В своем  ю ридическом  закреплении  он получил ф орм у признания за 
каж дым индивидом  его  н еотъем лем ы х прав и свобод. П ризнание народа в качестве источника 
власти, а такж е утверж ден и е принципа приоритета права перед  государственной  властью  и 
принцип разделения, декон ц ен трац ии  последней являю тся лиш ь следствиям и  и одноврем енно 
условиям и реального  осущ ествлен и я этого главного принципа. В реализации  этих  идей видели 
в свое время прогресс человечества первы е сторонники конституции, таким  ж е образом  обсто
ит дело  и в наш и дни.
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Ц ель исследований  -  получить четкое представление о соотн ош ени и  различны х основа
ний возникновения п рава лесопользования, предусм отренны х законодательством  Республики 
Беларусь. М етодика п роведения исследований состоит в систем ном  анализе норм  лесного  зако
нодательства Р еспублики  Б еларусь с использованием  различны х видов и способов толкования 
права. Результатом  исследован и й  является авторское представление о соотнош ении  оснований 
возникновения п рава лесоп ользовани я, которое м ож но свести  к следую щ и м  м оментам:

1. С огласно ст. 40  Л есного  кодекса Республики Беларусь (далее -  Л К ) право пользования 
участкам и государственного  лесн ого  ф он да возникает на основании  реш ений  органов государ
ственного управления, в ком петен ци ю  которы х входит принятие таки х  реш ений, договора 
аренды  участка государственн ого  лесного  ф онда, договора безвозм ездн ого  пользования участ
ками государственного лесн ого  ф онда, а такж е лесорубочного  билета, ордера и (или) лесного 
билета. В м есте с тем  ч. 1 ст. 43 Л К  предусм атривает, что осущ ествление лесопользования до 
пускается только  на осн ован ии  лесорубочного  билета, ордера и (или) лесн ого  билета (за  ис
клю чением  общ его  лесоп ользовани я граж дан), а реш ения государственн ы х органов и договоры  
являю тся основаниям и  для вы дачи  лесорубочного  билета, ордера, лесн ого  билета.

Таким  образом , в си стем е оснований  возникновения п рава лесоп ользовани я Л К  различает 
2 группы  правовы х институтов; 1) разреш ительны е докум енты  -  лесорубочны й  билет, ордер, 
лесной билет; 2) основания вы дачи  указанны х разреш ительны х докум ентов  -  реш ения государ
ственны х органов и договоры .

2. О днако дей стви тельн ое полож ение дел в правовом  регули ровани и  несколько иное.
В о-первы х, не всегда лесорубочны й  билет, ордер, лесн ой  би лет  вьщ аю тся н а  основании

реш ений государственн ы х орган ов  или  договоров. Ю ридическим  лицам , ведущ им  лесное хо
зяйство, п редоставлено п раво  и сам остоятельно вы давать указан ны е разреш ительны е докум ен 
ты в предусм отренны х законом  случаях  (ч. 9 ст. 41 Л К ).

В о-вторы х, лесорубочны й  билет, ордер, лесной  билет даю т право  лиш ь на краткосрочное 
пользование лесом ; рубку  древостоя, заготовку  ж ивицы  и др. (ст. 1 Л К ). П раво  ж е на использо
вание леса для нуж д охотн ичьего  хозяйства, в н аучно-исследовательских и учебно-опы тны х 
целях, в культурно-оздорови тельны х, туристических и  и ны х рекреац и онн ы х ц елях  не предпо
лагает вы дачи  указан ны х разреш и тельны х докум ентов и возни кает в результате исполнения 
принятого реш ения государственн ого  орган а или заклю ченного  договора.

3. П ри всем  этом  н уж н о им еть в виду, что реш ения государственн ы х органов и договоры  
нельзя считать ю риди ческим и  ф актам и , порож даю щ им и непосредствен н о право лесоп ользова
ния, так  как они вы ступаю т лиш ь основаниям и  возникновения обязан н ости  ю ридического  л и 
ца, ведущ его лесн ое хозяйство , вы дать соответствую щ ий разреш и тельны й  докум ен т и права 
потенциального лесоп ользователя требовать  исполнения этой  обязан н ости  от данного  лица. 
И ны ми словам и, здесь  возн и каю т обязательственны е правоотнош ения. П раво  ж е  лесопользова
ния является веш ны м  и возни кает только  в результате реали заци и  свои х прав и исполнения 
обязанностей  субъектам и  указан н ы х  обязательственны х правоотнош ен ий  (прим енительно к 
краткосрочном у лесоп ользовани ю  это  вы раж ается в вы даче и получен и и  лесорубочного  билета, 
ордера, лесного  билета).

4. Таким  образом , все основания возникновения п рава лесоп ользовани я образую т слож 
ную систему, элем ен ты  которой  вы полняю т различны е функции.
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Научный руководитель -  к.ю.н., доцент О.Н. Толочко 
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М еж ду ответственн остью  государства и ответственностью  и ндивидов при соверш ении 
м еж дународны х преступлений  сущ ествует тесная связь. В связи  с этим  в литературе вы сказы 
валось мнение, что «в конечном  счете уголовная ответственность ф изических л и ц  за  преступ
ления м еж дународного  характера является одним  из проявлений  п олитической  ответственно
сти государства, которое утрачи вает ю рисдикцию  в отнош ении  собствен н ы х граж дан» [1, с. 
26]. Н еобходим ой предпосы лкой  такого  вы вода является отрицание м еж дународной право
субъектности индивида.

Тем не менее, м еж дународная ответственность индивидов в настоящ ее время рассматрива
ется как сам остоятельны й институт меж дународного права, отличны й о т  института ответствен
ности государства. О собенно четко это проявляется в случае непричастности государства к  со
верш ению  меж дународного преступления. В о всяком случае, для наступления меж дународной 
ответственности индивидов не им еет правообразую щ его значения их связь с государством. П ри 
международной уголовной ответственности индивида в первую  очередь принимаю тся во внима
ние собственные действия данного  индивида как члена человеческого общ ества против этого со
общ ества в целом и основ его  соврем енной организации. Л иш ь в процессе реализации ответст
венности (получения власти над  предполагаемы м преступником, установления виновности и за
крепления ее в приговоре, присуж дения наказания и его исполнения) ф актор связи с государст
вом, причастности государства к преступлению  играет роль, влияя на возмож ность, степень, 
способ и другие характеристики  действия ю рисдикционной власти в отнош ении преступника.

В настоящ ее время институт м еж дународной  уголовной  ответственности  и ндивида явля
ется общ епризнанны м . О дн ако  в зависим ости  от отнош ения к  вопросу  о м еж дународной  право
субъектности  инди ви да в него  вклады вается различное содерж ание. Р асп ространенн ой  является 
точка зрения, согласно  которой  государство, соверш ая м еж дународное преступление, входит в 
прямое соп рикосновение с норм ам и  м еж дународного права. И ндивид ж е н аруш ает принципы  и 
нормы м еж дународного п рава через посредство государства, которое передает права и обязан
ности, возлож енны е д оговором  на него для непосредственной реали заци и  не только  ком пе
тентны м  государственны м  органам , но и индивиду. М еж дун ародн ое п реступление соверш ается 
государством  в поли ти чески х целях, за  что оно несет соответствую щ ую  м еж дународную  ответ
ственность. Ф изические л и ц а  подлеж ат за  свои действия уголовн ой  ответственности . С овпаде
ние составов п реступлений  государств и индивидов объясняется тем , что  деян и ем  государства 
могут бы ть только  деяния его  долж ностны х лиц, однако  отм ечается, что  «направления полити
ки государства в целом  зан и м аю т более значительное место, чем вина тех  или и ны х долж ност
ны х лиц» [2].

С ледует зам етить, однако, что  такая точка зрения не п риним ает во вним ание реальную  
возмож ность соверш ен ия м еж дународного  преступления без участи я государства. К ром е того, 
в силу действия кон вен ци и  о геноциде 1948 г. и К онвенции об апартеиде 1973 г. возм ож но на
ступление ответственн ости  за  наруш ение норм м еж дународного  права по м еж дународном у 
праву. Д оказательством  последн его  полож ения является вся деятельн ость м еж дународны х во
енны х трибун алов  п осле второй  м ировой  войны , а такж е в 90-х  годах. П ричем  м еж дународной 
является и ответственн ость индивидов, реализуем ая в н ациональны х судах, если  такая ответст
венность устанавли вается норм ам и  меж дународного п рава [3, с. 43].
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При исследовании места и роли прокуратуры в соврем енном белорусском  государстве д е
лается вы вод о том , что этот государственны й орган не входит в структуру ни одной из ветвей 
власти. В отличие от прокуратуры  К омитет государственного контроля входит в структуру ис
полнительной власти в качестве самостоятельного государственного органа, образуем ого прези
дентом. П рокурорский надзор распространяется на все органы  исполнительной власти, законода
тельные органы, представительны е и исполнительны е органы  местного самоуправления. П олно
мочия прокуроров по устранению  наруш ений закона распространяется такж е на акты  судебной 
власти по конкретны м уголовны м , граж данским и адм инистративны м  делам , на деятельность и 
акты ком мерческих и неком м ерческих организаций. К ак бы ло сказано. К ом итет государственно
го контроля входит в структуру исполнительной власти, поэтому его деятельность по исполне
нию законов, законность издаваем ы х им правовы х актов такж е является сферой прокурорского 
надзора. Государственны й контроль распространяется в основном на ком м ерческие и некоммер
ческие организации и граж дан; в сф еру государственного контроля не входят законодательны е 
органы власти и представительны е органы  местного самоуправления, суд, прокуратура.

П редм етом  контроля органов К ом итета государственного  контроля является оперативная 
деятельность подконтрольн ы х субъектов по ф актическом у исп олнени ю  законов, подзаконны х 
норм ативны х актов, инструкций , правил, норм ативов, стандартов, а  такж е количественны е и 
качественны е результаты  д еятельн ости  этих субъектов, ц елесообразность вы бора средств и 
способов вы полнения им и сво и х  обязанностей. П редм етом  ж е п рокурорского  надзора является 
исклю чительно исполнение законов  органам и власти, управлен ия и контроля, соблю дение ими 
прав и свобод  человека и граж дани н а, в том  числе при и здании  им и  правовы х актов. Т олько с 
точки зрения законности  оцен ивается прокуратурой  деятельн ость и акты  подн адзорн ы х субъ
ектов. В отличие о т  прокуратуры , органы  К ом итета государственн ого  контроля осущ ествляю т 
контроль и ведут расследован ие не только  с точки  зрения законн ости , но и эф ф ективности , це
лесообразности, добросовестн ости , справедливости, вм еш иваясь в оп еративно-хозяйственную  
деятельность п роверяем ы х субъектов  и устраняя наруш ения своей  властью  [1, с.78]. Б олее того, 
законодательство п редпи сы вает прокуратуре не подм енять в своей  деятельности  органы  госу
дарственного и хозяй ственн ого  уп равления и контроля и не вм еш иваться в оперативно
хозяйственную  деятельн ость  подн адзорн ы х предприятий, учреж ден и й  и организаций, иначе 
говоря -  вы полнять только  кон сти туц ион н ую  ф ункцию  - надзор  за  точны м  и единообразны м  
исполнением  законов, исследование состояния законности . П ределы  прокурорского надзора 
определяю тся не только  его  предм етом , но и основаниям и для прокурорского  вмеш ательства. 
П рокурорские проверки , в отли чи е от проверок К ом итета государственн ого  контроля, прово
дятся: на основании  и нф орм ации  о ф актах  наруш ения закона и в случаях, когда  такие факты 
требую т принятия м ер  и м енно прокурором  [2, с .84].

П олномочия органов К ом итета государственного контроля носят административны й х а
рактер. Им адм инистративны м  законодательством  предоставлено право осущ ествлять производ
ство по делам  об адм инистративны х правонаруш ениях по вопросам, относящ им ся к  его компе- 
тенции.П рокуратура не наделена адм инистративны м и полном очиям и, она лиш ь ставит перед со
ответствую щ ими органам и  или судом  вопросы об устранении наруш ений закона, их причин и 
способствую щ их им условий, наказании виновны х лиц, но сами наказаний прим енять не могут.
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о СО О ТН О Ш ЕН И И  ПРАВОВОГО, СО ЦИ А ЛЬН О ГО  
И  ЭФ Ф ЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВА

Д.З. Сафаревич
Научный руководитель -  д.ю.н., профессор Н.В. Сильченко
Гродненский государственный университет им. Я. Купали

О сновной целью  дан ного  исследования является определение соотнош ения таких  катего
рий ю риспруденции, как «правовое государство», «социальное государство» и «эф ф ективное 
государство». П рави льн ое разреш ение данной проблем ы  п озволит сориентироваться в нужном 
направлении в сф ере государственного  строительства. П оэтом у теоретически е выводы, кото
ры е мы получим в итоге п роведенного  исследования, будут им еть вполне практическую  значи
мость.

Н а наш  взгляд, терм ин ы  «правовое государство», «социальное государство» и «эф ф ек
тивное государство» характери зую т разны е стороны  или  направления деятельности  государст
ва и не являю тся взаим оисклю чаю щ им и. О ни, наоборот, взаим одополняю т друг друга  и в своей 
совокупности си м волизирую т наиболее оптим альную  ф орм у государственного  устройства. 
В озмож ны  8 ситуаций  соотн ош ени я указанны х категорий. 1) государство  является правовы м, 
социальны м и эф ф ективны м . Э то идеальная ситуация. П рава и свободы  человека реализую тся в 
наибольш ей мере. Т акого  п олож ен ия стараю тся достичь м ногие страны , в том  числе и Респуб
лика Беларусь; 2) государство  правовое, но не социальное и не эф ф ективное. В соврем енны х 
условиях сущ ествован ие такого  государства просто невозм ож но. Е сли  эф ф ективность -  ж елае
мая составляю щ ая, то  соц и альн ая направленность государства -  обязательная; 3) государство 
социальное, но не правовое и не эф ф ективное. С итуация возм ож на. П рим ер -  С С С Р. О беспече
ние социального благополучия неправовы м и методами: контрибуции, п родразверстка, репрес
сии и т.д. О б эф ф екти вн ости  государства говорить не приходится; 4 ) государство  эф ф ективное, 
но не правовое и не социальное. О чень спорная позиция. Б ольш и нство  исследователей  прихо
дят к выводу, что нельзя п ризн ать государство эф ф ективны м , если  его результаты  являю тся 
следствием  м ассового  н аруш ения прав и свобод  личности; 5) государство  правовое и социаль
ное, но не эф ф ективное. С итуация, которую  м ож но наблю дать во всех развиты х странах. Если 
соврем енны е циви лизован н ы е страны  м ож но назвать правовы м и и соц и альн ы м и  государства
ми, то  эф ф ективны м и они не признаю т себя сами. И м енно под  ф лагом  эф ф ективности  (во всех 
ее ф орм ах) п роходят реф орм ы  в зап адн ы х странах; 6) государство  эф ф ективное и правовое, но 
не социальное. П редставляется, что  данная ситуация в принципе невозм ож на. Г осударство -  
это не сам одостаточны й бю рократи чески й  аппарат, сущ ествую щ ий только  в собственны х инте
ресах, а организация, сущ ествую щ ая для народа и во имя народа. Н ельзя назвать эф ф ективны м  
государство, пусть и п равовое, но не заботящ ееся о нуж дах свои х  граж дан. П о крайней  мере, 
такое государство н едолговечно; 7) государство эф ф ективное и социальное, но не правовое. 
С итуация спорная, но возм ож ная. Д опустим о сущ ествование государства всеобщ его благоден
ствия, которое усп еш но дости гает  поставленны х целей, заботится о граж данах, обеспечивает 
стабильность общ ества , не прибегая к откровенно силовы м  и репрессивны м  м етодам ; 8) госу
дарство не правовое, не соц и альн ое и не эф ф ективное. С итуация возм ож ная. О днако в совре
менны х условиях подобн ы й  субъект м еж дународного права вы нуж ден  бы л бы  ориентироваться 
на общ ем ировы е тенденции.

Таким образом , исходя из рассм отренны х ситуаций, м ож но сделать вы вод, что наиболее 
оптим альна первая ситуация, когда государство является и правовы м , и социальны м , и эф ф ек
тивны м. О  такой  ф орм е государственн ого  устройства м ож но только  м ечтать. Э то такж е под
тверж дает правильность избранного  пути развития Республики Б еларусь в направлении  право
вого, социального государства и  построения эф ф ективного государства. И з остальн ы х вариан
тов развития прием лем  случай  сущ ествования правового и соц иального  государства, которое 
ещ е не обладает характери сти кой  эф ф ективного государства. И ны е варианты  соотнош ения ука
занны х категорий не п озволяю т в м аксим альной степени  обеспечить права, свободы  и закон
ные интересы  граж дан, достой ны й  уровень ж изни, стабильность и консолидацию  общ ества.
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ПРОБЛЕМ А М ЕТО ДО ЛО ГИ И  ИЗУЧЕНИЯ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖ ДЕНИЯ 
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Т.Г. Хатеневич
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент Р.Н. Ключко 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

И сследование разли чн ы х видов института освобож дения от уголовн ой  ответственности  
невозмож но без представления о том , что поним ается под уголовной  ответственностью . П ро
блема заклю чается в том , что в соврем енны х научны х и сследованиях вопросов социально ак
тивного поведения личн ости  и освобож дения от уголовной ответственности  в связи с таким  
поведением , получила оп ределен н ое распространение идея вы деления ретроспективного  и по
зитивного аспектов уголовн ой  ответственности . О дна группа учен ы х  (наприм ер, И.Я. К озачен
ко, Ю .М . Т качевский, В .М . Х ом ич) содерж ание п редм ета и сследования ограничивает анализом  
отнош ений ответственной  зависим ости , возникаю щ их в связи с ф актом  соверш ения преступле
ния (ответственность трактуется  исклю чительно в см ы сле неблагопри ятны х п равовы х послед
ствий преступления). Д ругие авторы  (В .А . Елеонский, Р.А . С абитов  и др .), наряду с указанной 
группой отнош ений, в п редм ет исследования вклю чаю т отнош ения, предш ествую щ ие факту 
соверш ения п реступления (им такж е придается уголовно-правовое значение). М ы , такж е при
держ иваясь позиции о несвой ствен ности  уголовном у праву позити вн ой  ответственности , в до
полнение к уж е вы двинуты м  в литературе аргум ентам , п редлагаем  свое видение проблем ы. 
О дно из доказательств  сущ ествован ия позитивного аспекта уголовн ой  ответственности , в осно
ве которого леж и т п осы лка о том , что видовое понятие «ю ри ди ческая ответственность»  входит 
в более ш ирокий клан  явлений, охваты ваем ы х терм ином  «социальная ответственность», и, сле
довательно, позитивны й и н егати вны й  аспекты  социальной ответственности , как понятия родо
вого, присущ и ответственн ости  уголовн ой  [1, с. 31], нам  п редставляется  не состоятельны м  в 
силу ош ибочности  хода и сследования, когда сн ачала определяется, безотн оси тельно к  призна
кам явлений, соотн ош ени е понятий , их определяю щ их, по степени  родства, а потом  дается их 
качественная характеристика. В таком  случае к определенной  группе явлений  м огут бы ть ис
кусственно отнесены  такие, которы е, по сути, к ней не относятся. Д ум ается, что следует снача
ла вы делять характерн ы е призн аки  явления, и лиш ь потом  в соответствии  с ними -  степень 
родства понятий. Д алее; сущ ествован ие позитивной уголовн ой  ответственн ости  склонны  при
знавать в основном  учен ы е, и зучаю щ ие проблем ы , связанны е с соц и альн о  активной  постпре
ступной д еятельн остью  и ее сти м улированием , как нам  каж ется, в ц елях  придания проблем ати
ке более яркого, зам етн ого  звучания. Рассм отрение этих  проблем  с таким  ж е успехом  м ож ет 
бы ть осущ ествлено в рам ках  тради ци он ного  подхода к  уголовн ой  ответственности , когда в 
контексте п роцесса п равового  стим улирования, и входящ ей  в него  совокуп н ости  полож итель
ных и отри цательны х стим улов, уголовн ая ответственность м о ж ет  вы ступать и изучаться в ро
ли отрицательного стим ула, а  уголовно-правовое поощ рение -  полож ительного . И сследования 
правом ерного п оведения м огут вестись в соответствии  с общ еп ри няты м и  ю ридическим и  п оня
тиями и терм инологией , а не в кон тексте концепции позитивной  ответственности , которая, как 
зам етил В .М . Х ом ич, является  «вы раж ением  искусственной ю ри ди зац и и  интеллектуальной, 
волевой и эм оциональной  сф еры  человеческого  бытия» [2, с. 13]. Т аким  образом , признавая, 
что лю бая ю ридическая ответственн ость является ответственн остью  ретроспективной , автор 
предлагает рассм атривать все вопросы  освобож дения от уголовн ой  ответственности  в русле 
традиционного  поним ания уголовн ой  ответственности .
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союз БЕЛА РУ СИ  и  РОССИИ. О П РО БЛ ЕМ Е РЕАЛИЗАЦИИ 
И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН О ГО  ПРАВА ГРАЖ ДАНАМИ СО Ю ЗН О ГО  ГОСУДАРСТВА

С.А. Аксёнов
Научный руководитель -  Н.В. Осокина 

Полоцкий государственный университет

С ледствием  образован ия С ою за Беларуси и России является активны й процесс униф ика
ции законодательства эти х  государств. И  в Беларуси , и в Р оссии  приним аю тся правовы е акты, 
предоставляю щ ие граж данам  государств-участников возм ож ность приним ать активное участие 
в эконом ической , п олитической , культурной ж изни С ою зного государства. Так, статьёй  58 И з
бирательного кодекса Респ убли ки  Б еларусь определено, что граж дане Р оссийской  Ф едерации, 
постоянно прож иваю щ ие в Респ убли ке Беларусь, им ею т право участвовать в вы борах  депута
тов местны х С оветов деп утатов  в соответствии  с м еж дународны м  договором  Б еларуси  и Рос
сии. П ункт 1 статьи  14 Д оговора о создании С ою зного государства устанавливает, что граж да
не государств-участников являю тся одноврем енно граж данам и  С ою зного  государства, часть 4 
статьи 18 У става С ою за Б еларуси  и Р оссии  содерж ит норм у о предоставлении  права граж данам 
С ою за, постоянно п рож иваю щ им  в другом  государстве-участнике С ою за, избирать и бы ть из
бранны м и в органы  м естного сам оуправления на территории  этого государства. О снованиям и 
приобретения д ан ного  п рава являю тся: наличие граж данства Р оссийской  Ф едерации, что под
тверж дается национальны м  паспортом  граж данина Р оссии  или, в случае его  отсутствия, пас
портом  граж данина С С С Р  с листком  вклады ш ем  о приобретении  лиц ом  граж данства Россий
ской Ф едерации, а такж е ф акт  постоянного  прож ивания в Р еспублике Б еларусь, что в опреде
ленны х случаях  подтверж дается наличием  докум ента “В ид  на ж и тельство” [1].

Н о в части  1 статьи  64 К онституции Республики  Б еларусь однозн ачн о определено, что 
право избирать и м ею т только  граж дане Беларуси. Граж дане Росси й ской  Ф едераци и  хоть и яв
ляю тся граж данам и С ою зного  государства, однако не являю тся граж данам и  Р еспублики  Б ела
русь, следовательно, правовы е норм ы  названны х вы ш е м еж дународн ы х договоров  и И зби ра
тельного  кодекса Р есп убли ки  Б еларусь, наделяю щ ие граж дан  России  активны м  избиратель
ным правом, п ротиворечат К онституции Республики  Б еларусь, поэтом у не м огут бы ть реализо
ваны.

В соврем енном  м ире уж е слож илась практика, когда инострацы  и л и ц а без граж данства 
могут приним ать участи е на вы борах  органов местного сам оуправления (наприм ер, во всех 
странах-участницах Е вропейского  сою за), а иногда им п редоставляется право голосовать и на 
вы борах п арлам ента и даж е п резидента (в странах  Л атинской  А м ерики), но только  на основе 
взаим ности в соответствии  с заклю чённы м и договорам и [2]. Закон одательство  ж е Российской 
Ф едерации аналоги чн ы х возм ож н остей  граж данам  Р еспублики  Б еларусь не предоставляет.

Нет сом нений в том , что обозначенная ситуация отрицательны м образом  сказы вается на 
интеграционном процессе меж ду Беларусью  и Россией. П оэтому представляется рациональным 
проанализировать избирательное право обоих государств, сравнить содерж ание правовы х норм и 
сделать вывод о  возм ож ности  разреш ения слож ивш егося полож ения. Н еобходим о такж е обозна
чить основны е направления деятельности  по реализации предоставленного У ставом  С ою за Бела
руси и России права граж данам  Сою за, постоянно прож иваю щ им  в другом  государстве- 
участнике Сою за, избирать и бы ть избранны ми в органы  местного сам оуправления на террито
рии этого государства.

Реш ение указанной проблем ы  -  важ ны й ш аг на пути строительства С ою зного государства, 
укрепления его авторитета на м еж дународной арене, а реализация граж данам и С ою за, закреп
лённых в У ставе политических прав будет способствовать ф орм ированию  граж данского общ ест
ва в Сою зном государстве.
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НЕОБХОДИМ О Л И  ИЗМ ЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О КОНСТИТУЦИОННОМ  СУДЕ?

О.В. Баранова
Научный руководитель -  О.В. Колодынская

Полоцкий государственный университет

К онституционны й С уд Респ убли ки  Беларусь образован  в 1994 году.
П олном очия, п орядок образования и деятельность К онституц и он ного  С уда определяется 

К онституцией Респ убли ки  Б еларусь о т  1994 года с изм енениям и и дополнениям и , приняты ми 
на реф ерендум е 1996 года и законом  РБ "О внесении изм енений и дополн ен и й  в закон  РБ "О 
К онституционном  С уде Р есп убли ки  Беларусь" от 1997 года.

Главная задача К онституц и он ного  С уда определяется ч.1 ст. 116 К онституции  РБ -  "кон
троль за кон ституционностью  н орм ативны х актов в государстве". В остальны х частях этой гла
вы говориться о порядке ф орм и рован ия С уда и далее следует п еречень вопросов, по которы м 
дает заклю чение К онституционны й С уд. О сновная ж е ком петенция, организация и порядок 
деятельности  С уда оп ределяется Законом , что, по-м оем у н еприем лем о, так  как  эти вопросы  
долж ны  регулироваться в тексте  сам ой  К онституции Респ убли ка Беларусь, т .е . реш аться на са
мом вы соком  уровне н орм ативной  реглам ентации. Н априм ер, в К онституции  Российской  Ф е
дерации гл.7 СТ.125 оглаш ается  вся основная ком петенция, п орядок ф орм ирования и деятель
ность К онституционного  С уда, а закон  РФ  "О К онституционном  С уде Росси й ской  Ф едерации" 
лиш ь дополняет К онституцию .

В аж ны м является вопрос о м есте К онституционного С уда в си стем е разделения властей и 
его взаим одействии с другим и  государственны м и органам и. К онституц и я 1994 года относила 
К онституционны й С уд  к  кон трольно-надзорны м  органам  власти , а  с внесением  изм енений и 
дополнений в К онституц и ю  в 1996 году К онституционны й С уд  п ереш ел  в си стем у  судебны х 
органов.

П осле изм енения К онституц и и  Р еспублики  Б еларусь в 1996 году и издания в 1997 году 
изменений и дополн ен и й  в закон  РБ "О  К онституционном  С уде РБ " наблю дается значительное 
ограничение полном очий  К онституц и он ного  Суда, которы й:

1. утратил  возм ож н ость по своей  инициативе рассм атривать вопросы  о конституцион
ности норм ативны х актов государственн ы х органов, поли ти чески х  партий, общ ественны х объ
единений;

2. не обладает правом  на оф ициальное толкован и е К онституции ;
3. не реш ает споры  об объем е ком петенции вы сш их д олж н остн ы х  лиц;
4. не заним ается п роверкой  конституционности  п роведенн ы х вы боров и реф ерендум ов;
5. лиш ен  права прин яти я участия в процедуре им пичм ента.
6. С окращ ен о коли чество  субъектов, обладаю щ их правом  и нициировать проверку 

норм ативны х актов.
С огласно К онституц и и  РБ 1994 года, весь состав К онституц и он ного  С уда избирался пар

лам ентом , чем провозглаш алась  полная м онополия закон одательн ой  власти , что  в условиях 
президентской  ф орм ы  правлен ия бы ло не логично. В связи  с внесением  и зм енений  в К онститу
цию  в 1996 году, м онополия П арлам ен та см естилась в сторону П резидента: 6 судей  назначает 
С овет Республики, 6 судей  -  П резидент, хотя с долж ности  все 12 судей  сним аю тся П резиден
том.

Т аким  образом , изм ен ен и я законодательства о К онституционном  С уде привело к ограни
чению  полном очий суда и уси лен и ю  воздействия П резиден та н а  К онституционны й С уд. П о 
наш ем у м нению  законодательство  о К онституционном  С уде н уж дается  в п ересм отрении  вы со
ко квалиф ицированны м и специ али стам и , которы е основы ваясь на оп ы те стран  с глубоким 
конституционны м и тради ци ям и  и адаптировав их к специф ике п равовой  систем ы  наш ей стра
ны, создадут законодательство , которое см ож ет эф ф ективно ф ункц ион и ровать и реш ать реаль
ные проблем ы  и задачи  по защ ите прав и интересов граж дан.

111



П РО БЛ ЕМ А  д о м и н и р у ю щ е й  РОЛИ  
ПРЕЗИДЕНТА РЕСП У БЛ И КИ  БЕЛА РУ СЬ В П РО Ц ЕССЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Н.А. Басургина
Научный руководитель -  О.В. Колодынская

Полоцкий государственный университет

Ц елью  п роведенного  исследования явилось изучение полном очий  П резиден та РБ в про
цессе реализации п рава законодательн ой  инициативы  в сравнении  с другим и  субъектам и  права 
законодательной и нициативы  в РБ.

Т еоретико-правовое изучение проблем ы  осущ ествлялось посредством  общ енаучны х м е
тодов познания: сравнения, ан али за и синтеза. О пределен н ое вним ание уделено логико
ю ридическом у методу.

Результатом  п роведенного  исследования стали следую щ ие вы воды .
В РБ велик удельн ы й  вес законопроектов, вносим ы х П резидентом  в общ ем  объем е про

являем ы х законодательн ы х инициатив, причем  им, как правило, вносятся законопроекты , 
имею щ ие наибольщ ую  общ ественн ую  значим ость. П ри этом  П резиден т РБ  ставится в дом ини
рую щ ее полож ение по сравн ен и ю  с другим и субъектам и  п рава законодательн ой  инициативы , 
т.к. наделяется и только  ем у свойственны м и полном очиям и в дан ной  сф ере .

Так, только  П резиден т РБ им еет право вносить в П арлам ен т проект республиканского 
бю дж ета.

К онституция РБ устан авли вает  необходим ость получения согласия П резидента РБ на 
внесение в П арлам ен т РБ законопроектов, следствием  принятия которы х м ож ет бы ть сокращ е
ние государственны х средств, создание или  увеличение расходов, что сущ ественно ограничи
вает возм ож ность д ругих  субъектов  права законодательной инициативы  в РБ, но и отчасти сп о
собствует более п родум ан ном у отнош ению  к подготовке законопроектов.

Если субъектом  п рава законодательной  инициативы  являю тся депутаты  П алаты  предста
вителей, такой  п роект  закон а направляется П резиденту РБ для получения его согласия. У казом  
П резидента РБ от 4 м арта 1998 года № 99 "О некоторы х вопросах  законоп роектной  деятельно
сти в РБ" устанавли вается  необходим ость м ногочисленны х согласований  законопроектов на 
всех этапах законодательн ого  процесса. Д анны е полож ения н еправом ерно расш ирили  возм ож 
ности П резидента РБ влиять на законотворческий  процесс за счет  ограничения правом очий д е
путатов П алаты  п редстави телей  Н ационального  собрания РБ.

К ак один из субъектов  п рава законодательной  инициативы  П рези ден т РБ  вправе вносить 
поправки, обосновы вать их, участвовать в обсуж дении законопроектов. П ри этом  только  П ре
зидент РБ либо по его  п оручени ю  П равительство РБ им еет право объявлять рассм отрение про
екта закона срочны м , что  такж е является ограничением  п рава законодательн ой  инициативы  
других уполн ом очен н ы х субъектов, хотя Глава государства не злоуп отребляет данны м  правом, 
и на практике споров м еж ду Г лавой  государства и П арлам ен том  не возникает.

А нализ двух  способов  изм енения и дополнения О сновного  Закон а показы вает, что внесе
ние п оправок в К онституц и ю  РБ путем  проведения республи кан ского  реф ерен дум а позволяет 
П резиденту РБ ини ц ии ровать  такую  процедуру без участия Н аци он альн ого  собрания . В то ж е 
время вряд ли окаж ется востребованны м  второй  способ, предполагаю щ ий услож н ен н ую  проце
дуру принятия такого  закона, причем  по ограниченном у кругу  вопросов.

С ущ ественно огран и чи ваю т право субъектов законодательной  инициативы  и полном о
чия П резидента Р Б  в области  планирования законопроектной  деятельности .

Таким  образом . П резиден т РБ  как один из субъектов п рава законодательн ой  инициативы  
наделяется п олном очиям и , которы е позволяю т ем у уж е на начальной  стадии  законодательного 
процесса занять п озицию  активн ого  участн и ка и руководителя.
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с у д е б н ы й  п р е ц е д е н т  к а к  и с т о ч н и к  б е л о р у с с к о г о  п р а в а

Т.В. Иванова
Научный руководитель -  к.ю.н. А.Н. Пугачев 

Полоцкий государственный университет

С удебны й п рецедент не входи т в систем у источников белорусского  права. О днако бы 
строе изм енение общ ественны х отнош ений на соврем енном  этап е обусловливает невозм ож 
ность адекватного законодательн ого  регулирования этих изм енений. Н еспособность законода
теля вовремя поспевать за м еняю щ ейся действительностью  являю тся движ ущ ей  силой  для раз
вития исследования проблем ы  судебного  прецедента белорусским и учены м и.

Реш ая вопрос о п рим еним ости  судебного  прецедента в у слови ях  белорусской  правовой 
системы , с наш ей точки  зрения, ц елесообразно выяснить: 1) возм ож но ли  заим ствование судеб
ного прецедента белорусской  правовой  системой; 2) в каком  виде наиболее прием лем о при
знать данны й источник права. Д ля достиж ения поставленной цели  нами используется метод 
сравнительного правоведения, так  как  мы проводим  сравнение услови й  сущ ествования судеб
ного прецедента в А нглии  с услови ям и  его возм ож ного сущ ествования в белорусской  правовой 
системе. М етод ан али за особенностей  белорусской  правовой  си стем ы  пом огает нам  дать  ответ 
на вопрос о возм ож ности  адаптации  судебного прецедента к  услови ям  Респ убли ки  Беларусь.

В о-первы х, следует отм етить, что правовая систем а Б еларуси  не вы работала собственны х 
традиций в области  п равоприм енения и  правовой  культуры. О тсю да вы текаю т м ногочисленны е 
ош ибки, неточности  и п робелы  в законодательстве. П рецедентн ое регулирование общ ествен
ных отнош ений в дан ном  случае позволило бы восполнить п робелы  в праве.

В о-вторы х, судебн ая власть  в Республике Б еларусь не п риобрела то т  весом ы й авторитет, 
которы й является н еобходим ы м  условием  принятия судом  объективн ы х реш ений  по конкрет
ным делам , каковы е будут вы ступать в качестве прецедента. Н есм отря н а  реализацию  судебно
правовой реф орм ы , начатой  в 1992 году, на сегодня ещ ё остаётся нереш енной  проблем а орга
низационно-технического обеспечения судов. О тсутствие д остаточн ого  количества электронно- 
вы числительны х устрой ств , необходи м ы х для хранения и нф орм ац ион н ы х д ан ны х о м ногочис
ленны х сборниках судебн ы х реш ений, ослож няет деятельность судей  по прим енению  преце
дентов.

В -третьих, наличие больш ого  числа судебны х реш ений  и н еобходи м ость ориентации в 
них потребует о т  б елорусского  судьи  не только  знания дей ствую щ его  законодательства, но и 
знания м н огочисленны х судей ски х  сборников. То есть  вы сокий  уровен ь  п роф ессионализм а и 
достаточны й оп ы т стан ут оп ределяю щ и м и  критериям и при  отборе кандидатов на долж ность 
судьи. О днако практика п озволяет говорить о том , что органы  правосудия Р еспублики Б ела
русь, обладаю щ ие достаточн ой  ком петентностью  в отправлении  правосудия как  привы чной для 
них деятельности , не о бладаю т навы кам и  английских судей  в исп ользован и и  предш ествую щ их 
судебны х реш ений. О тсю да следует, что белорусские судьи  ещ ё не готовы  к заим ствованию  
нетрадиционного для кон ти нентальн ого  п рава источника.

Т аким  образом , в у слови ях  Р еспублики  Б еларусь н аиболее п ри ем лем а трансф орм ация су
дебного п рецедента в её правовую  систем у. Ц елесообразно закреп ить право ф орм ирования су 
дебного прецедента за  судам и  вы сш ей  инстанции -В ер х о в н ы м  С удом  и В ы сш им  Х озяйствен
ным С удом - и  внести  соответствую щ ую  норм у в Закон  “О  н орм ати вны х п равовы х актах  Рес
публики Б еларусь” , где п остановления П ленум а В ерховного  и В ы сш его  Х озяйственного  С удов 
по конкретны м  ю ри ди ческим  делам  будут иметь общ еобязательны й характер  для всех судов и 
рассм атриваться в качестве судебн ы х  прецедентов. В первой  главе каж дого  отраслевого  кодек
са в числе общ еп ри знанн ы х источников права, на которы х основы ваю тся кодексы , долж ны  
появится постановления П лен ум ов В ерховного и В ы сш его Х озяйственн ого  С удов по конкрет
ным делам . В опрос о ю ри ди ческой  силе судебного прецедента в соотн ош ени и  с норм ативны м и 
правовы ми актам и государства необходим о урегулировать в Закон е “О  норм ативны х правовы х 
актах Республики  Б еларусь” . И м енн о в таком  виде судебны й прецедент, им ею щ ий законода
тельное закрепление, будет н аиболее приемлем  в условиях белорусской  правовой  системы .
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
Н А Л О ГО О БЛ О Ж ЕН И Я В РЕСП У БЛ И КЕ БЕЛАРУСЬ

Л.Ю. Корочкин
Научный руководитель -  О.Г. Станкевич
Полоцкий государственный университет

Законодательное закреп лен ие принципов налогооблож ения осущ ествляется, как правило, 
на уровне конституций  и общ и х налоговы х законов, которы е содерж ат полож ения, регули
рую щ ие налоговую  си стем у в целом , ее главны е характеристики . К  общ им  налоговы м  законам 
относятся преж де всего  налоговы е кодексы , которы е призваны  систем но регулировать данную  
сф еру общ ественны х отнош ений.

Н ормы , закреп ляю щ и е общ ие принципы  налогооблож ения, содерж атся во французской 
Д екларации прав человека и граж данина 1789 года, в которой , в частности , говорится, что не
обходимы  общ ие взносы  на содерж ан ие власти, которы е распределяю тся равном ерно между 
всем и граж данам и сообразн о их возм ож ностям  (статья 13) [1].

В наш ем  государстве д о  2004 года общ им  налоговы м  законом  является Закон  Республики 
Беларусь от 20 декабря 1991 года «О  налогах и сборах, взим аем ы х в бю дж ет Республики  Б ела
русь». О днако в д ан ном  законе содерж атся лиш ь некоторы е принципы  налогооблож ения. Так, в 
статье 5 Закона говорится о том , что «один и то т  ж е объект м ож ет облагаться налогом  одного 
вида только один  раз за  соответствую щ ий период уплаты » [3], т.е. закрепляется принцип одно
кратности налогооблож ения.

В Р еспублике Б еларусь принципы  налогооблож ения впервы е н аш ли  свое систем атизиро
ванное законодательн ое закреп лен ие в статье 2 О бщ ей части  Н алогового  кодекса, которы й 
вступит в силу с 1 ян варя 2004  года. К одекс закреп ляет принцип, согласно котором у каж дое 
лицо обязано уп лачи вать  законн о  установленны е налоги, сборы  (пош лины ), по которы м  это 
лицо признается плательщ иком . Д ан ны й  принцип м ож но обозначить как принцип обязательно
сти. Д алее К одекс закреп ляет  полож ение, согласно котором у ни на кого не м ож ет бы ть возло
ж ена обязанность уп лачи вать  налоги , не предусм отренны е самим К одексом  либо  установлен
ные в ином порядке, чем  это оп ределен о актам и законодательства. В статье 2 закрепляю тся 
такж е принципы  всеобщ н ости  и равен ства налогооблож ения, однако  и х  содерж ание не раскры 
вается. К ром е того , согласно дан ной  норм е не допускается установлен и е налогов  и льгот по их 
уплате, н аносящ их ущ ерб  национ альн ой  безопасности  Р еспублики  Б еларусь, ее  территориаль
ной целостности , поли ти ческой  и эконом ической  стабильности  [2].

В К одексе закреплен  такж е принцип законодательного  закрепления налогового обяза
тельства. Так, в статье  11 говорится: «У становление, введение, изм ен ен и е и прекращ ение дей 
ствия республиканских н алогов, сборов (пош лин) осущ ествляю тся принятием  закона о внесе
нии изм енений и доп олн ен и й  в настоящ ий  К одекс либо П резиден том  Респ убли ки  Беларусь»[2]. 
О днако следует отм етить, что  дан ная норм а не соответствует м ировой  практике закрепления 
указанного принципа. А н али з зарубеж ного  законодательства позволяет сделать вы вод о том, 
что установление об щ егосударствен ны х налогов, как правило, находится в исклю чительной 
ком петенции парлам ентов.

Таким  образом , законодательн ое закрепление принципов н алогооблож ения в Республике 
Беларусь требует д альн ей ш его  соверш енствования. Н а уровне Н алогового  кодекса следует рас
крыть содерж ание закреп лен н ы х  принципов всеобщ ности  и равенства, что  будет способство
вать их однозначном у п они м ани ю  и эф ф ективном у прим енению  на практике.
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СО ОТНОШ ЕНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКИХ П О ЛН О М О ЧИ Й  ПАРЛАМ ЕНТА 
И  ПРЕЗИДЕНТА В РЕСП У БЛ И КЕ БЕЛА РУ СЬ

И.Н. Лабецкая
Научный руководитель -  О.В. Колодынская

Полоцкий государственный университет

С татья 85 новой редакци и  К онституции Республики Б еларусь о т  24 ноября 1996 года на
делила П резидента Республики  Беларусь правом  издания декретов и указов, им ею щ их силу за 
кона [1, с. 69]. Э то  ф актически  у резает  полномочия П арлам ен та Р есп убли ки  Б еларусь как орга
на законодательной власти.

С оотнош ение правотворчески х  полном очий вы сш их государственн ы х органов является 
критерием  для оценки  эф ф екти вн ости  системы  законодательства, п оэтом у для Республики Б е
ларусь эта проблем а является актуальной.

В качестве цели исследования необходим о вы делить следую щ ие вопросы:
1) изучить кон сти туц ион н ы е полном очия П арлам ента Р еспублики  Б еларусь; 2) проследить, ка
кое влияние П резиден т оказы вает  на законодательную  деятельн ость  П арлам ен та Республики 
Беларусь и на роль его  в п роцессе осущ ествления этой деятельн ости , и  предлож ить пути м и н и 
мизации этого  влияния.

В процессе и сследования автором  использованы  наиболее эф ф екти вн ы е методы  научного 
познания: м етод сравн и тельного  правоведения, научного м оделирования, структурного и сис
тем ного анализа

А нализ д ей ствую щ его  законодательства позволяет вы делить следую щ и е проблем ы. Во- 
первы х, наруш ен принцип верховен ства закона и приниж ена роль П арлам ен та Республики  Б е
ларусь, которы й перестал обладать монополией  на издание законов [2, с .71]. В о-вторы х, на
блю дается разбалансированность систе.мы законодательства и отсутстви е в ней четки х  иерар
хических зависим остей. В -третьих, больш ая ю ридическая сила д екретов  и указов д ала возм ож 
ность П резиденту  активно вм еш иваться в законодательны й п роцесс и  вести контроль на всех 
его стадиях [3, с. 65]. И, в-четверты х, в государстве возникло д в а  п олитических центра, право
м очны х издавать н орм ативны е акты , по своей  ю ридической  си ле идущ ие вслед  за  конституци
ей -  П арлам ент и П резидент, что  породило некоторы е п ротиворечия м еж ду ними.

Таким  образом , в результате слож ивш ейся ситуации, законодательн ая роль П арлам ента 
Республики Б еларусь в услови ях  декретированного  норм отворчества стала весьм а ограничен
ной и возникает проблем а расш и рен ия его  полном очий. П о м нен и ю  автора, для этого в частно
сти целесообразны м  бы ло сделать  следую щ ее: 1) разграничить законодательн ы е ком петенции 
меж ду П резидентом  и П арлам ен том  Республики  Б еларусь по п редм ету  издаваем ы х ими актов. 
С ледует оп ределить круг вопросов, которы е долж ны  регули роваться актам и П резидента Рес
публики Беларусь, при этом  оставив П арлам енту Респ убли ки  Б еларусь право регулирования 
этих вопросов [3, с .50]; 2) п ересм отреть ряд полож ений У каза П резиден та от 4 м арта 1998 года 
№  99 «О н екоторы х вопросах  законопроектной  деятельности  в Респ убли ке Беларусь», касаю 
щ ихся согласования рассм атриваем ы х проектов законов; 3) определи ть четкую  процедуру при
нятия указов и декретов  П резиден та Республики Беларусь.
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о ПРАВОВОМ  РЕГУЛИРОВАНИИ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

Е.Л. Ковалева
Научный руководитель -  к.ю.н., доцент Л.Л. Войтик

Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины

В трудовом  праве дисциплинарная ответственность делится на общ ую  и специальную . 
П оследняя касается больш ого  круга лиц: работников органов управления, работников отдель
ных отраслей хозяйства, и д ругих  граж дан  по поводу военной и приравн ен н ой  к ней  служ бы . В 
силу ст. 5 Т К  Респ убли ки  Б еларусь субъекты  специальной дисциплинарной  ответственности 
м ож но разделить на 2 категории: 1. Работники отдельны х отраслей  хозяйства, несущ ие ответ
ственность по уставам  и п олож ениям  о дисциплине; 2. С луж ащ ие государственного  аппарата и 
приравненны е к ним лица.

Д ум ается, вопрос о  специальной  дисциплинарной ответственности  работников отдель
ных отраслей  хозяй ства заслуж и вает  иного подхода и урегулирования н а  уровне ТК. А нализ 
больш инства уставов и полож ен ий  о дисциплине указы вает, что все они им ею т ряд  общ их по
лож ений, разрабаты вались н а  основании  еди ны х принципов. В се  уставы  о дисциплине имею т 
единую  структуру, состоящ ую  из следую щ их разделов: 1.Общие положения, содерж ащ ий 
прежде всего: а) особен н ость  характера труда в данной отрасли  хозяйства; б) круг субъектов 
трудовы х отнош ений, на которы х  он  распространяется; в) обязанности  работников и руководи
телей  отрасли; г) п онятие и обеспечение трудовой  дисциплины  в дан н ой  отрасли. 2. Поощре
ния работников, в котором  указы ваю тся условия, меры  и п роцедура прим енения поощ рений. 3. 
Дисциплинарные взыскания, где присутствую т особенности  дисци п лин арн ой  ответственно
сти по сравнению  с общ им и норм ам и  законодательства о труде. В разделе отраж ены  дополни
тельны е меры  д и сци п лин арн ого  взы скания, которы м и в основним  являю тся см ещ ение на дру
гую  долж ность и дополн и тельн ы е основания увольнения с указанием  конкретны х наруш ений, 
как трудовой д и сци п лин ы , так  и техн и чески х  правил и инструкций  при эксплуатации  различ
ных видов техники .

В связи  с чем , видитея актуальны м  придерж иваться иной схем ы  при разработке специ
альны х трудовы х норм  о дисци п лин е. П о аналогии с П равилам и внутреннего  трудового  распо
рядка ц елесообразно С овету  М инистров (М инистерству  тр у д а  и соц иальной  защ иты ) разрабо
тать Типовой устав о дисци п лин е работников отдельны х отраслей  хозяй ства и перечень отрас
лей хозяйства, где по услови ям  труда целесообразно регулирование трудовой  дисциплины  спе
циальны м и норм ам и -  уставам и  или  полож ениями. Н епосредствен ную  ж е разработку сам их 
уставов возлож ить на заи н тересованн ы е органы  гоеударственного  управления. А ктуальность 
такого подхода видится в следую щ ем : 1. У прощ енны й м етод  разработки  трудовы х норм, по
зволяю щ ий ум еньш и ть уровен ь  государственного  регулирования трудовы х  отнош ений; 2. Раз
работка норм заинтересованн ы м  органом , что позволит улучш ить качество  н орм ативного  акта.

П РО БЛ ЕМ Ы  ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ ПРАВА И ЭКОНОМ ИКИ

В.В. Терентьев
На)щный руководитель -  О.Г. Станкевич
Полоцкий государственный университет

О сновная цель дан н ого  исследования -  разреш ение проблем , возникаю щ их при изучении 
основ общ ественного  строя, правовой  систем ы  и эконом ических отнош ений. Р ассм отрение со
временны х социальны х м еханизм ов бы ло ориентировано, п реж де всего, на вы явление конкрет
ных направлений и способов  взаим одействия эконом ики  и п равовой  систем ы . П ри этом эконо
мика, общ ество и право рассм атриваю тся не только  как явления, но и как процессы , имею щ ие 
определенную  врем енную  протяж енность. К ак следствие, вы ш еуказанны м  институтам  прису
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щи тенденции развития и стагнации , сам оразруш ения и стабилизации. Д остигая определенной 
стадии развития, внутренний дисбаланс лю бой  систем ы  п риводит к  ухудш ению  её ф ункциони
рования, что в наш ем случае негативно, сказы вается на уровне ж и зн и  всего общ ества. Т ак как 
подобный дисбалан с м ож ет как  вы зы ваться воздействием  одной  систем ы  на другую , так  и пре
дотвращ аться этим  воздействием , изучение взаим одействия эконом ики, п рава и общ ества им е
ет, на наш  взгляд, сущ ественное практическое значение.

В процессе и сследования п рим енялся сравнительно-правовой  м етод  для анализа законо
дательства различны х стран, исторический  метод для изучения накопленного  государствами 
эконом ического и правового опы та, ф орм ально-логические м етоды  для анализа собранного ма
териала. В связи с особой  важ ностью  использования единой универсальной  терм инологии  ав
тором  активно использовался м етод  лингвистического  анализа.

Результатом  проведенн ого  исследования стало вы явление ряда п роблем ны х вопросов, 
относящ ихся не только  к сф ере правового регулирования экон ом ически х  отнош ений, но и к 
сфере теоретического  и зучения основ ф ункционирования общ ества. Н есм отря на то, что про
блемы взаим одействия п рава и эконом ики  изучаю тся, пож алуй, со  врем ен  А ристотеля, данная 
сфера общ ественны х отн ош ен и й  по-преж нем у характеризуется м ногим и  видны м и учены м и как 
«малоизученная». П одобное полож ение вещ ей объясняется как вы сокой  динам икой  развития 
общ ества, так  и дополн и тельн ы м и , практически  устраним ы м и факторам и.

В качестве такого  ф актора м ож но указать на отсутствие в экон ом ической  и правовой  ли 
тературе единой систем ы  терм инов, которая несла бы в себе строго  определенную  см ы словую  
нагрузку, не допускаю щ ую  разли чн ы х толкований. Так, к п рим еру, сам о понятие права оказы 
вается то  н еоправданно расш иренны м , поглощ ая институты  обы чаев  и морали , то  столь ж е не
оправданно суж ается до уровня государственного  закона. О собое м есто  в разнообразны х теоре
тических разработках  на тем у  п равового  регулирования общ ественн ы х отнош ений  заним ает 
такж е проблем а сп раведли вости , вы текаю щ ая из субъекти ви зм а и сследователей , опираю щ ихся 
преим ущ ественно н а  н егативны й опы т, накопленны й их народам и.

Н еобходим о такж е отм етить зависим ость м еж ду сущ ествую щ и м и  в праве тенденциям и 
(стрем ление к сохранению  ран ее сущ ествовавш их общ ественны х отнош ений, необходим ость 
реш ения актуальны х задач  и попы тка спрогнозировать д альн ей ш и й  ход  развития общ ествен
ных отнош ений) и п рим ен яем ы м и  в праве м етодам и запрета, предпи сани я и дозволения. П ри 
этом не стоит забы вать, что экон ом ика им еет собственны е м етоды  воздействия на правовую  
систему (так  назы ваем ы е «сигналы »). О птим альны й баланс вы ш еуказан ны х м етодов правового 
регулирования с учетом  п оступ аю щ и х эконом ических сигналов необходим  для обеспечения 
наилучш его уровня ж и зн и  и гарм оничного  общ ественного развития.

117



История



СТАНОВІШ ЧА ЕЗУІТАЎ I БА ЗЫ ЛЬЯН  НА БЕЛА РУСКІХ  ЗЕМ ЛЯХ У 
СКЛАДЗЕ РА С ІЙ С К А Й ІМ П ЕРЫ І: АГУЛЬНАЕ IА Д М ЕТН А Е

К.Я. Алесік
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н. І.Э. Яленская

Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С. Пушкіна

М этай даследаванн я з ’яўляецца аналіз і параўнанне становіш ча ордэнаў езуітаў і 
базы льян ў Беларусі перы яду Расійскай  імперы і, вы святленне ф актараў, якія абумовілі 
паліты ку расійск іх  улад  у  адн осінах  д а  езуітаў і базы льян. Ц арква на далучаны х д а  Расійскай 
дзярж авы  зем лях бы ла сродкам  паліты чнай  барацьбы , а рэлігійны я пы танні атаясам ліваліся ў 
вы ш эйш ы х колах з пал іты чны м і. А собную  ўвагу расій ск іх  улад  пры цягвалі два ордэны  -  
езуітаў і базы льян. Тэта тлум ачы лася а б ’екты ўны м і пры чы намі:

1. М оцная м атэры яльная база: у 1773 г. м аём асць езуітаў у В К Л  складала 550 ты с. га зямлі 
і 47 610 пры гонны х сялян , 80 %  м аёмасці знаходзілася на тэры торы і Беларусі [2, с. 3]. 
М аём асць базы льянаў , па звестках  на 1823-24 гг., складалася з 83 м анасты роў (688 м анахаў), 11 
435 сялян і 858 152 руб серабром  [1, с. 614].

2. Д ва гэты я ордэн ы  зай м аліся акты ўнай  асветніцкай  дзей насц ю . Н а далучанай  д а  Расіі 
тэры торы і знаходзіліся 6 калегіум аў. Базы льяне утры м лівалі 28 ш кол [4, с. 198].

3. К іраўнік і ордэн аў  знаходзіл іся на тэры торы ях, якія ўвай ш лі ў  склад  Расійскай імперыі.
П аліты ка расій ск іх  улад  бы ла накіравана на ўзм ацненне о рдэн а езу ітаў  і паслабленне

пазіцы й ордэна базы льян. У  1795 г., калі на тэры торы і Расій скай  ім перы і апы нулася ўсё 
кіраўніцтва ордэн а базы льян , уладам і бы лі скасаваны  пасады  протаархім андры та і 
протаігум ена, іх  ф ункцы і бы лі перададзены  м ітрапаліту  Л ісоўскам у. Такі ж  н акірунак паліты кі 
бы ў у адносінах д а  м атэры яльнай  м аём асці базы льян  [5, с. 14]. У  адн осінах  д а  езуітаў паліты ка 
расійскіх улад  м ела не тольк і лаяльн ы , а н ават спры яльны  характар . 30 .08.1777 г. вы йш аў указ 
аб будаўніцтве ў  П олацку н ав іц ы ята і аб дазволе на пры езд  у  Б еларусь экс-езу ітаў  з Заходняй 
Еўропы . Гэты я м ерапры ем ствы  забяспечвалі не толькі захаванне ордэну, але і хуткі колькасны  
рост: 1785 г. -  172-179 езу ітаў , 1778 г. -  196, 1820 г. -  358 [3, с. 42].

У  сваёй  паліты цы  расійск ія  ўлады  ўлічвалі гіатэнцыял абодвух  ордэнаў , але сваю  
паліты ку будавалі на ты х  ф актарах, якія адрозн івалі іх. П а-перш ае, езуіты  прадстаўлялі 
рэлігійную  м енш асць Б еларусі, у  склад  якой  уваходзіла асноўная частка  ўплы вовы х колаў 
насельніцтва. А  базы льяне бы лі вядучы м  звяном  канф есіі, д а  якой  належ ала абсалю тная 
больш асць насельн іцтва Б еларусі. П а-другое, розны м і бы лі ўзаем аадн осін ы  ордэнаў з 
Ваты канам: папа ры м скі ім кнуўся д а  поўнай  ліквідацы і ордэн а езу ітаў  і акты ўн а падтры м ліваў 
базы льян. П а-трэцяе, розны м і бы лі пазіцы і, як ія  занял! ордэны  ў  адн осінах  д а  расій ск іх  улад: 
езуіты  пры неслі пры сягу на вернасць адны м і з перш ы х, базы льяне ж  нейкі час адмаўляліся.

Езуітаў і базы льян  сп асц іг аднолькавы  лёс на беларуск іх  зем лях  -  ордэны  был! 
скасаваны я. А дн ак  вын!к! л!кв!дацы ! ордэнаў был! розны я: вы гнанне езу!таў не адбш ася на 
станов!ш чы  катал!цкай царквы  у  значнай  ступен!, у той  час, як  зн !ш чэнне ордэн а базы льян  
было, па сутнасц!, пры судам  ун!яцкай  царкве.
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ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА ВИТОВТА: АВАНТЮ РА И ЛИ  ПОПЫ ТКА
ИЗМ ЕНИТЬ И СТОРИЮ

ПЛ. Лстрейко
Научный руководитель -  к.и.н., доцент Д.І/. Хромченко

Белорусский национальный технический университет

В работе рассм атриваю тся основны е направления внеш ней политики  В К Л  в начштьный 
период княж ения В итовта. И сследуется период конца X lV -ro  столетия, в том  числе мало 
известные аспекты  собы тий  1399г. Т ем а вы зы вает интерес и в определённой  м ере актуальна 
такж е в настоящ ее врем я тем , что в этот период бы ла предреш ена п опы тка диплом атическим и 
соглаш ениям и и путём  воен ны х действий  коренны м  образом  изм енить геополитическую  
ситуацию  не только  в Е вропе, но и в А зии, способную  повлиять на собы тия последую щ их 
столетий.

В работе вскры ты  причины , побудивш ие В итовта идти  на соглаш ение с татарским и 
ханами и неудача в их вы полнении, прогнозирую тся возм ож н ы е варианты  дальнейш его 
развития собы тий, их последствия.

Работа осн овы вается главны м  образом  на научны х исследованиях, ф он дах  отдела редких 
книг национальной библи отеки  Беларуси, м атериалах летописей.

АРХАИЧЕСКИЙ РИ ТУА Л В ПОВСЕДНЕВНОЙ Ж И ЗН И  СОВРЕМ ЕННОСТИ

Н.П. Богданчик
Научный руководитель -  к.ф.н., доцент М.Р. Жбанков

Республиканский институт высшей школы БГУ

В повседневной  ж и зн и  лю дей  соврем енной  культуры  сохраняется целы й  ряд  элем ентов 
архаического прош лого. Э лем енты  архаики порой рож даю тся в таки х  средах, которы е, казалось 
бы, полностью  изолирован ы  от влияния тради ци он ной  культуры . В речи  и поведении 
соврем енны х лю дей  суеверны е предписания -  ти пи чны е переж итки . И х  происхож дение 
связано с иной социокультурн ой  средой , а  смысл их, как  правило, уж е непонятен . Н о даж е если 
значение того  или иного суеверия не совсем  понятно, человек  соврем ен ной  культуры  
догады вается, что  оно возни кло  н еспроста и  им еет какой-то см ы сл, которы й ем у просто 
неизвестен, т. к. утрачен  с течен и ем  времени.

С детского  возраста каж ды й человек окруж ен м н ож еством  элем ентов  обы денной 
культуры. П оскольку он, участвуя в различны х соц и альн ы х практиках , п остоянно вовлечен в 
необходим ость вы полнять эти правила, они становятся для  него еди нственн о правильны м и и 
приемлемы ми. Ребен ок у сваи вает  их и, становясь взрослы м , относится к ним  как  к само собой 
разум ею щ ем уся явлению , не задум ы ваясь об их происхож дении. Н апри м ер, для приветствия он 
автом атически  п ротяги вает правую  руку, хотя когда-то этот ж ест  озн ачал  нечто больш ее, чем 
просто приветствие, а и м ен н о  отсутствие в руке оруж ия.

Д ля архаической  культуры  ритуал -  это  Сама ж изнь, а не искусствен ны е конструкции для 
воздействия на ж и зн ь, которая течет где-то в стороне и сам а по себе. В соврем ен ной  культуре 
сущ ествует огром н ое количество  ритуалов далекого  прош лого , однако  они  восприним аю тся 
как социальная условн ость, сим вол  признания оп ределенны х норм  и ценностей , сам о собой 
разум ею щ ееся и привы чное. (В ы полнение ритуала всегда п ереж ивается, он  повторяет не 
повторяясь, вы п олн ен ие ж е привы чки  не зам ечается.)

Н а прим ере городской  "тусовки", наблю дая за  ее обы чаям и  и обрядам и, мож но 
проследить, как п роявляю тся элем енты  архаики в соврем енной  культуре. В заим одействия в 
м олодеж ной субкультуре весьм а ритуализированы . В частности , сущ ествую т обряды  дарения 
фенек, которы е есть не что иное, как передача символов. Р ассм атри вая обряды  с ф енькам и, мы 
мож ем опять-таки  провести  параллель с первобы тной культурой. О бряд  дарения ф енечки  -  это 
ритуализированная ф орм а заклю чения м еж личностной  связи. Ф ен ечку  д арят  в зн ак  того, что
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кто-то ком у-то ж елает  удачи  в делах, в знак лю бви, друж бы . П ередача ф енечки  -  обещ ание 
поддерж ки, знак связи. С оврем енная м олодеж ь дари т друг другу  ф енечки , ф енечками 
обмениваю тся. В архаически й  общ ествах  бы ла распространена си стем а договорны х даров. В 
архаических культурах  считалось, что  в дарим ой  вещ и заклю чается сила. Ф енечки  такж е, как и 
все вещ и в архаической  культуре, обладаю т силой, которая м ож ет потеряться от частого 
передаривания. Е сли  ж е они рвутся, они теряю т свои м агические свойства и не хранят уже 
своего обладателя, и потом у бесполезны .

П одводя итоги сказанном у, следует отм етить, что архаически е ритуалы  отличаю тся от 
ритуалов соврем ен ной  культуры . А рхаические ритуалы  -  стереотипны е, регулярно 
повторяю щ иеся действия, которы е происходят в определенное врем я и в определенном  месте. 
Такая неизм енность создает чувство  безопасности  и стабильности. У частники  ритуала знаю т, 
что происходит теп ерь и что п роизой дет потом. В соврем енной  культуре встречается огромное 
количество архаически х  ритуалов. О днако в больш инстве случаев эти  ритуалы  не 
переж иваю тся его участникам и , как  это бы ло в далеком  прош лом , а  восприним аю тся членами 
соврем енного общ ества как сам и  собой  разум ею щ иеся, п ревращ аю тся в привы чку. С казанное 
не относится к ритуалам , ф ункционирую щ им  в сообщ ествах , члены  которы х не имею т 
определенны х соц и альн ы х статусов (тю рем ная среда, арм ей ская среда, молодеж ная 
субкультура). В этих  сф ерах  ритуал  восприним ается своим и  участн и кам и  такж е, как его 
воспринимали и лю ди  отдален н ы х о т  нас эпох.

КУПЕЧЕСТВО ГРО ДН ЕН СКО Й  ГУБЕРН И И  ПО М АТЕРИАЛАМ  ПЕРЕПИСИ
1897 ГОДА

О.И. Бубнович
Научный руководитель -  к.и.н., профессор М.В. Жарений

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

В последние годы  все более пристальное вним ание и стори ков  привлекает история 
отечественного купечества. Ц енн ы е данны е по истории куп ечества содерж атся в докум ентах  
первой всероссийской  п ереп и си  населения (1897 г.). Б езусловн о , м атериалы  переписи 
представляю т картину состава  купечества только  лищ ь в статистике, а  не в динам ике. И, тем  не 
менее, полученная и нф орм ац ия о численности , разм ещ ени и  и  национальном  составе 
купечества, н еобходи м а для дальн ей щ его  изучения предпри н им ательской  деятельности  в 
регионе.

1.1897 г. в истори и  куп ечества Российской  им перии м ож но рассм атривать как некий 
рубеж , так  как в следую щ ем  1898г., бы ло издан новы й закон  о  государственн ом  налоге, в 
соответствии  с которы м  п окуп ка свидетельств стала не обязательн ой  для занятия ком мерцией 
[1]. В полне понятно, что  после вступления этого закона в дей ствие с 1 января 1899 г. в стране 
начинается сниж аться численн ость  гильдейского купечества (в  целом  по Р оссийской  империи в 
1899 г. по сравнению  с 1898 г. численность купечества ум еньш и лось  практически  вдвое) 
[2,с.29-30].

2 .С огласно м атериалам  переписи  численность куп ечества в Г родненской  губернии 
оставляла - 3401 чел., вм есте с членам и  их семей. П роцентная доля куп ечества в составе всего 
населения губернии  (н аселен ие губернии  в 1897 г. составляло 1 603 409 чел .) бы ла очень 
незначительной - 0 ,21%  [3]. П о численн ости  самая зн ачительная груп па куп ечества прож ивала 
в Белостоцком  уезде (1281 чел .), далее  по убы ваю щ ей  -  Г родненски й  уезд  (565чел.), Брестский 
(498), С лоним ский  (291), В олковы сски й  (263), П руж анский (177), К обри н ски й  (144), Бельский 
(125) и С окульский (57) [4 ,с.4 ,8].

З .Ч то касается соотн ош ени я городского и сельского куп ечества в Г родненской  губернии 
в 1897 г., то  оно составило  — 2889 и 512 чел. соответственно. Е стественно, что самые 
значительны е группы  куп ечества бы ли  сосредоточены  в наи более значим ы х центрах 
хозяйственной ж изни  и, п реж де всего  торговли  -  в городах  Б елостоке (1164 чел ), Гродно (525) 
и Б рест-Л итовске (485) [4 ,с .56-57].
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4.Если рассм атривать национальны й состав купечества, то  следует напомнить, что в 
анкетах переписи 1897 г. вопрос о национальности  не ставился, а и м елся лиш ь вопрос о родном 
языке. С ледовательно, те л и ц а  нерусской национальности, которы е считали  русский язы к 
родны м, попадали  при разработке материалов переписи  в число  русских. И з 3401 купцов и 
членов их сем ей  только  454  чел. бы ли русскими, из них родны м  назвали  белорусский  язык 
всего 74 чел. 2768 чел. из общ ей  численности  губернского купечества (81% ) относились к 
еврейской национальности . Н а значительную  прослойку еврейского  куп ечества обращ али 
внимание м ногие исследователи , впрочем , учиты вая ф акт сущ ествования еврейской  черты  
оседлости на д ан ны х терри тори ях , преобладание евреев среди  куп ечества не являлось чем-то 
необы чны м. П оляков среди  купечества бы ло всего 45 (т.е. м енее 1,5% ) [4,с.288-304].

Таким  образом , исходя из дан ны х переписи, м ож но сделать вы вод, что больш инство 
представителей куп ечества Гродненской  губернии, прож ивало в городах, которы е являлись 
центрами торговли  и п ром ы ш ленного  производства, и в силу сущ ествован ия черты  оседлости и 
преобладаю щ ее больш инство  из них принадлеж ало к еврейской  национальности.
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О ТРА Ж ЕН И Е ТЕМ Ы  ХОЛОКОСТА В ВОСПОМ ИНАНИЯХ 
Ж И ТЕЛ ЕЙ  БРЕСТСКО Й  О БЛА СТИ

А.В. Волк
Научный руководитель -  к.и.н. И.Э. Еленская

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

С 1998 г. студенты  Б рестского  госуниверситета участвую т в сборе устн ы х воспоминаний 
ж ителей  Брестской  области , п ереж ивш их нем ецкую  оккупацию . Д ля дан ного  исследования 
бы ло привлечено более ста интервью , в которы х содерж атся восп ом и нани я о периоде 
оккупации в Б рестском , К обринском , К ам енецком , Д рогичин ском , Ж абинковском , 
М алоритском  и др. районах. В се респонденты  отвечали на вопросы  опросника, специально 
разработанного п реподавателям и  исторического ф акультета БрГУ. О просн и к составлен  таким 
образом, чтобы  респон ден т д ал  как  м ож но более полную  характери сти ку оккупационном у 
реж им у, в нём затрагиваю тся следую щ ие аспекты: первы е дни  войны , н ацистская политика 
геноцида, угон  в Г ерм ани ю , продовольственное обеспечение, м еди ц ин ское обслуж ивание, 
образование, сопроти влени е и др.

Н е на все задаваем ы е вопросы  респонденты  отвечали  в равной  степени , наиболее полны е 
ответы  бы ли  получены  на вопросы  об акциях уничтож ения и политике геноцида, проводимой 
нацистами. П ракти чески  все респонденты  вспом инаю т ф акты , сви детельствую щ ие об  особы х 
действиях оккупаци он ны х властей  в отнош ении еврейского населения. М ногие ж ители 
деревень отм ечаю т, что евреев  расстреливали  в первы е дни  и н едели  оккупации, горож ане 
рассказы ваю т, что евреи  н екоторое врем я прож ивали  в гетто, а затем  бы ли уничтож ены . Для 
изучения условий  ж и зн и  еврей ского  населения в оккупационны й период наиболее ценны ми 
являю тся сведения респондентов, прож ивавш их в то  врем я в городской  м естности . Это 
объясняется тем , что евреи  в основном  селились в городах, и гетто , чаш е всего, располагалось 
там  же. С ельские ж и тели  в основном  упом инаю т только  о создании  гетто, и о том , как 
происходило уничтож ени е еврейского  населения (как правило акции  ун ичтож ени я узников 
гетто происходили в сельской  местности).

Значительно м енее содерж ательны  ответы  респондентов н а  вопросы  об организации 
принудительны х работ для евреев, о контрибуциях, проводи м ы х нем ецким и  солдатам и в 
отнош ении еврейского  н аселения, и о сущ ествовавш их особы х торговы х отнош ениях между
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евреями и м естны м и ж ителям и.
Д ля больш инства воспом инаний  характерны  следую щ ие признаки:
1. В них отсутствую т таки е важ ны е детали, как точная дати ровка акций уничтож ения, 

места м ассовы х расстрелов и количество  убиты х определяю тся только  приблизительно.
2. Б ольш инство респондентов показали полную  н еосведом ленность в вопросах об 

условиях ж изни  узн иков  гетто , не см огли рассказать о постоянно уж есточавш ейся 
дискрим инационной п олитике нацистов в отнош ении еврейского населения.

3. С ообщ ения о собы тиях, связанны х с тем ой Х олокоста, отличаю тся больш ой 
эм оциональностью . В восп ом и нани ях содерж атся оц еночны е суж дения, позволяю щ ие 
исследовать реакцию  н ееврейского  населения на тотальное ун и чтож ени е евреев. С удя по тому, 
насколько сильны е впечатления остались у  респондентов, хотя больщ инство  из них не являлись 
непосредственны м и сви детелям и  расстрелов, м ассовы е акции уничтож ения лю дей  по 
национальному признаку вы зы вали  страх, осуж дение и н еприятие в целом оккупационны х 
властей.

ШАМАНСТВО КАК КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Ю.Г. Гринкевич
Научный руководитель -  к.и.н., доцент Л.В. Грищенко 
Белорусский национальный технический университет

Ш ам анство, п одобно м ногим  явлениям  культуры  п рош ло дли тельн ы й  путь развития и 
сущ ествовало у народов всех  частей  света. В о м ногих п ервобы тн ы х коллективах  оно было 
целебральны м  культом , уси лен и е которого  ш ло за счет вклю чения в него ран ее возникш их 
религиозны х верований. О снову ш ам анства составляет ан им изм , которы й согласно 
соврем енны м  воззрениям , сф орм ировался в палеолите. К ак  правило , ш ам ан  вел такой  ж е образ 
ж изни, как и сородичи. В его  обязанности  входили: лечение, испраш ивание у  духов 
благополучия, хорош ей  погоды . У  м ногих народов ш ам ан  долж ен  бы л обеспечить удачную  
охоту и ры бную  ловлю .

К ам лание - осн овной  ритуал общ ения ш ам ана с д ухам и - м ногим  исследователям  
сравнивается с театральны м  действием . Н епрем енны м  атрибутом  кам лания бы л бубен  ш амана. 
Ш аманы  пользовались больш им  уваж ением  у соплем енников. Ч тобы  стать им, необходимо 
было иметь предка- ш ам ана, а главное - духи  сами вы бирали  себе преем ника.

О ЧИСЛЕ ПОЛЬСКИХ ХОРУГВЕЙ В БИТВЕ ПОД ГРЮНВАЛЬДОМ

Р.Б. Гагуа
Научный руководитель -  д.и.н., профессор АГГ. Нечухрин
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы

С ледуя за  Д лугош ем , подавляю щ ее больш инство истори ков  считаю т, что под 
Грю нвальдом  сраж ались 50 п ольских и 40 литовских хоругвей . О дн ако  критический анализ 
источников п озволяет п оставить дан ное утверж дение под  сом нение. И сследователи  обы чно не 
приним аю т во вним ание сообщ ени е другого основного и сточни ка для и сследования сраж ения -  
«Х роники конф ликта», которое оп ределённо указы вает на участие в битве ещ ё одной  хоругви -  
передней страж и, сраж авш ейся рядом  с литовской  арм ией  и х оругвью  С вятого  Г еоргия[2 .С .5]. 
У  Д лугош а такж е им еется описан ие отряда королевской  страж и, в котором  сраж ались 60 
ры царей копейщ иков и его  хоругви  с изображ ением  белого  орла на красном  поле, которую  
хронист назы вает м алы м  королевским  знам енем [1.С .105]. Зам етим , что в арм ии  Т евтонского 
ордена, среди хоругвей , захвачен н ы х  под Г рю нвальдом  и п одробн о оп исан ны х и нарисованны х 
в «B anderia P rutenorum » такж е им елись 2 хоругви  великого м аги стра -  больш ая и меньш ая, обе 
с изображ ением  черн ого  орла, служ ивш его  гербом  для всего О рден а[З .С .63-70]. П оэтом у в
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наличии двух хоругвей  с гербом  П ольш и в польской арм ии -  больш ей  краковской  и передней 
страж и -  нет ничего удивительного . С обственно сам о наличие больш ей  хоругви  логически  
предполагает сущ ествован ие м еньш ей. Если продолж ать п роводить ан алогию  меж ду 
польским и и орденским и  хоругвям и, обнаруж ивается удивительное сходство в сим волике и 
названиях некоторы х из них, на что указал в своё время А. Н адольский. П ри  этом  польский 
историк приш ёл к вы воду, что в П ольш е, В еликом  княж естве Л итовском  и Т евтонском  ордене 
сущ ествовали общ ие п ринципы  ком плектования и построения войск, а  такж е сходны е способы  
ведения боя[4]. П роводя аналогии , Н адольский предполагает, что больщ ей краковской  хоругви 
соответствовала хоругвь м арш ала Ф ридриха В аленрода, хоругви  д ворц овы х чинов -  больш ая 
хоругвь великого м агистра, гончая польская -  меньш ей хоругви  великого м агистра, наконец 
хоругвь С вятого Г еорги я с п ольской  стороны  -  хоругви С вятого Г еоргия со стороны  О рдена[4]. 
Эти параллели  вы глядят не совсем  убедительно. Зам етим , что белы й  орёл являлся гербом  всей 
П ольш и, а чёрны й орёл -  гербом  Т евтонского  ордена, двойной  ж ёлты й  крест на лазурном  поле 
являлся знаком  ли товского  происхож дения и указы вает на прям ую  связь с Я гайлом , чёрный 
крест хоругви  В ален рода указы вает  на принадлеж ность отряда к  О рдену. Н акон ец  дворцовы е 
чины  стояли под знам енем  с изображ ением  «П огони» -  герба В К Л , которое находилось в 
вассальной зави си м ости  от П ольш и, а в «B anderia P rathenorum » четвёртой  указан а хоругвь 
К няж ества О лесьницкого» , которое находилось в вассальном  п одчинении  у  Т евтонского 
ордена. Если после больш ей  краковской  хоругви  пом естить м алое королевское знамя, под 
которы м сраж ался отряд  королевской  страж и, то  получаем  практически  п олное совпадение 
хоругвей по рангу и прин ц ип у  ком плектации. С начала и дут больш и е и м еньш ие хоругви 
короля и м агистра соответственно, за  ним и хоругви, относящ иеся к королю  и магистру, затем 
хоругви с сим воликой  крупны х вассальны х княж еств, далее наём ны е хоругви  С вятого Георгия, 
а затем хоругви, уком плектованн ы е по территориальном у принципу.

П роведение дан ной  аналогии  является ещ ё одним  свидетельством  сущ ествования 
отдельной м еньш ей королевской  хоругви. П оэтом у очень убедительн ы м  вы глядит 
предполож ение, что в Г рю нвальдской  битве участвовали , по крайней  м ере, 51 польская, 40 
хоругвей В К Л  и 51 хоругвь со  стороны  О рдена[3].
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ДЗЕЙНАСЦЬ АДУКАЦЫ ЙНАЙ KAM ICII HA ТЭ РЫ ТО РЫ І БЕЛАРУСІ

H,A. Галашка
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н. І.Э. Яленская

Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імяА.С. Пушкіна

М эта даследаванн я -  вы значэнне ролі А дукацы йнай  кам ісіі ў  арганізацы і асветы  на 
беларускіх  зем лях  у  ап ош н яй  трэці X V III ст. П раца грунтуецца на сучаснай  навуковай 
літаратуры .

14 кастры чніка 1773 г. у Рэчы  П аспалітай  бы ла ўтворана А дукацы й ны я кам ісія, якая 
з ’яўлялася вы ш эйш ы м  заканадаўчы м  органам  у  галіне асветы . Т эта бы ло перш ае ў Еўропе 
М іністэрства адукацы і. У  дзейнасц і кам ісіі мож на вы значы ць 3 этапы : 1). 1773-1780 гг. -  
характары зуецца акты ўнай  дзейнасцю  па стварэнню  новай  сістэм ы  асветы . Бы ла ўведзена 
трохступенчатая ш кольная сістэм а, заснаваная на пры нцьш е саслоўнасц і. 2). 1780-1786 гг. -  
перы яд далей ш ага паш ы рэння дзейнасц і і росту аўтары тэта кам ісіі. 3). 1786-1794 гг. -  час 
работы  Ч аты рохгадовага сейм а, рэф орм ы  якога вы клікалі п ратэст з боку  кансерваты ўнай  
м агнацкай вярхуш кі, ш то пры вяло д а  спы нення дзейнасці сейм а, а разам  з ім і А дукацы йнай
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камісіі [2, с. 65].
Рэф орм ы  А дукацы йнай  кам ісіі адбы валіся на тэры торы і сучаснай  заходняй  і цэнтральнай 

Беларусі. П ад уладу кам ісіі, старш ы нёй  якой бьіў пры значаны  віленскі еп іскап  I. М асальскі, 
трапілі ўсе н авучальны я ўстановы . Такім  чы нам , справы  адукацы і, як ім і дагэтуль валодала 
царква, перайш лі д а  дзярж авы . А тры м аўш ы  ў  свае веданне езу іцкую  м аём асць і землі, 
арганізацы я м ела ф інансавую  незалеж насць. А дукацы йная кам ісія з 'яўлялася наватарам  у 
рэфармаванні народнай  асветы . У  навучальны х установах  забаранялася вы кладанне тэалогіі. 
У водзіліся ды сцы пліны  пры родазнаўчага накірунку. Зм ест вы кладаем ы х прадм етаў  узбагачаўся 
практы чна кары сны м і для ж ы ц ця ведамі. А днак свецкая ары ентацы я адукацы і не азначала яе 
атэісты чнай скіраванасц і. У  н авучальны х праграм ах захоўваліся элем енты  вы кладання релігіі.

П ачатковую  адукацы ю  давалі параф іяльны я ш колы , дзей насц ь якіх  будавалася ў 
адпаведнасці з “ П алаж эннем  аб параф іяльны х ш колах” 1774 г. [1, с. 150]. П радугледж валася 
адкры ццё двух  ты паў  ш кол: п авы ш аны х (у гарадах) і н іж эйш ы х (у  м ястэчках). С ярэдню ю  
адукацы ю  давалі акруговы я і п адакруговы я ці ваяводскія і павятовы я ш колы , у сваей  дзейнасці 
ЯНЫ кіраваліся “П равілам і К ам ісіі Н ароднай  адукацы і для ш кол ваяводскіх” (1774 г.). Ш колы  
адрозніваліся колькасцю  гадзін  і настаўнікаў. У  Беларусі бы лі адкры ты  20 акруговы х і 
падакруговы х ш кол, у  ты м  л іку  ў  Берасці, Гародні і Н авагрудку. В ы ш эйш ую  ступень адукацы і 
ў В КЛ  п радстаўляла В іленская езу іцкая духоўная акадэмія, якая бы ла п ераўтворана ў Галоўную  
ш колу ВКЛ. Г алоўнай  мовай  асветы  стала польская мова, якая п ац ясн іла нават лацінскую . 
М еркавалася ствары ць у  краіне ш ы рокую  сетку ж аночы х пансіёнаў.

А дны м 3 н ай важ н ей ш ы х вы нікаў  работы  кам ісіі бы ла распрацоўка галоўнага 
нарм аты ўнага дакум ен та -  “С татута, нап ісанага кам ісіяй  народнай  асветы  для акадэм ій  i ш кол 
РП” , ЯКІ вы значаў м эты  i сутн асць рэф орм ы  адукацы і. П раект  С татута бы ў падры хтаваны  
сакратаром  камісіі Г. П ірам овічам  у  1782 г., а вы дадзены  ў 1783 г. Н а той  час тэта бы ў адзіны  ў 
Еўропе дакум ент, які п аказваў  м есц а ш колы  ў ж ы цці д зярж авы  і грам адства. У  С татуце 
указвалася на недап уш чальн асць перагрузкі вучняў дам аш нім і заданиям!. П адкрэслівалася 
неабходнасць гум ан н ы х адн осін  д а  дзяцей. А кцэнтавалася ўвага на ўлік інды відуальны х 
асаблівасцяў вучняў. У  прац івагу  схаласты цы  і зубрэнню  асноўны  акцэн т рабіўся на развіццё 
м ы слення ў вучняў.

Н ягледзячы  на н епрацяглы  час існавання, А дукацы йная кам ісія д ала ш турш ок і заклала 
асновы новага этап а ў  развіцці асветы  і культуры.
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ФЕНОМЕН ЖЕНСКОГО ПИСЬМА И ЗАДАЧИ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

М. Ч. Гардукевич
Научный руководитель -  к.ф.н., доцент Ю.Ю. Гафарова 

Республиканский институт высшей школы

Ж енская культура п редставляет специф ический текст, отли чи тельной  особенностью  
которого является отход  от стандартов и моделей, образцов, установлен н ы х маскулинной 
культурой. Ч тен ие каж дого  тек ста  является «процессом  уп орядочи ван ия структур 
сигниф икации» [1,827]. Ч итая ж енски й  текст, м уж чина н аходится в систем е незнаком ы х 
сим волических структур и в си лу своего  непоним ания отвергает эти  нерасш иф рованны е, 
«бессм ы сленны е» систем ы . П о м нению  ам ериканского литературоведа А ннет К олодны , 
читатель (м уж чина) в своем  ж изн ен ном  опы те исторически  не знаком  с некоторы м и 
ф изиологическим и процессам и , происходящ им и в организм е ж енщ ины , п оэтом у он не 
способен  п роинтерпретировать то , что является важ ны м для ж енщ ины . И м енно поэтому 
муж чины  не признаю т творен ия ж енщ ин, и у  этих  п роизведений  н ет возм ож ности  стать 
каноническим и .
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П исьмо (в ш ироком  кон тексте) ж енщ ин связано с их переж иваниям и , ощ ущ ениям и 
своего тела. Элен С иксу  п ризы вает ж енщ ин писать себя, свое тело , поскольку право писать 
означает возм ож ность перем ен , предоставляет пространство для движ ения в сторону 
социальны х и культурны х трансф орм аций . С ам  акт письм а является творчески м  и позволяет 
ж енщ ине соверш ить проры в, изм енить свою  историю . К огда ж енщ ин а пиш ет на 
индивидуальном  уровне, он а обретает свое тело, получает н аслаж дение и удовольствие от 
этого. П осредством  письм а ж енщ ин а приобретает речь, п ринадлеж ащ ую  ранее ф аллосу, что 
позволяет ей вы йти  из «тем ницы  сим волического» [2, 805]. Ж енский  текст  -  это  нечто больш е, 
чем просто разруш ение наследия м аскулинной культуры.

В силу своей  специф ики  невозм ож но четко определить ж енскую  практику письм а, так  
как она не м ож ет подвергаться кодированию , классиф икации. Ж енское письм о им еет свои 
особенности, спец и ф ически й  язы к, заним ает пространства, которы е не подчинены  
«ф илософ ско-теоретической  субординации».

П еред  читателям и  ж енски х  произведений стоит задача -  научиться проникать в символы, 
которы е н ап олняю т ж енское письм о всех исторических периодов. В  связи  с этим  важ но 
исследовать, как ж енское творчество  репрезентируется в разли чн ы х областях  искусства 
сегодня и как реп резенти ровалось на протяж ении истории.

Л ю бой текст, в том  числе и ж енский, содерж ит в себе м нож ество см ы слов, которы е леж ат 
как на поверхности, так  и в глубине авторского зам ы сла. П риним ая во внимание 
вы ш еизлож енное, актуальн ой  задачей  является поиск н овы х м етоди к прочтения ж енских 
текстов, н аправленны х н а  вы явление скры того в глубине текстов, осознание ж енщ ин ам и  своей 
«инаковости» в окруж аю щ ем  мире. С опоставляя м уж ское и ж ен ское «Я", м ы  вы являем  
сходство и различие восприятия и видения мира, разли чи я м уж ского  и ж енского  язы ков 
письма.

Таким  образом , поним ая под ж енским  письм ом не конкретны й вид деятельности , а все 
творчество ж енщ ин, вы деляя и обозначая его как специф ический  ф еном ен, следует отметить, 
что для более глубокого  поним ания ж енского п исьм а необходим о вы полнение 
вы ш еизлож енны х задач, которы е повлекут пересм отр м етодологии  гум анитарны х наук, 
связанны х в той  или  иной  степени  с ж енской  культурой.
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СОЗДАНИЕ НОВЫ Х Ф ОРМ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ П РИ  ПЕРЕХОДЕ 
К РЫ Н О Ч Н О Й  ЭКОНОМ ИКЕ В РЕСП У БЛ И КЕ БЕЛА РУ СЬ

Н.Г. Гончар
Научный руководитель -  к.и.н., доцент Г.П. Бущик

Белорусский государственный экономический университет

О бъект и сследования данной  работы  - история создания и внедрения новы х 
орган изационно-правовы х ф орм  предприним ательства при п ереходе к ры ночной  эконом ике в 
Республике Беларусь. Здесь ж е рассм атриваю тся основны е этапы  создания национальной 
эконом ики Р еспублики  Б еларусь после провозглаш ения суверени тета страны .

В работе рассм атривается ряд  актуальны х вопросов, среди  которы х наиболее важ ны ми 
являю тся ликвидация м онополии  государственной собственности , способы  создания 
предприятий разли чн ы х организационно-правовы х форм, создание С Э З и  предприятий с 
иностранны м и инвестициям и, а  такж е создание ком м ерческих банков как  элем ента 
национальной ф инансовой  систем ы . В аж ное место в работе зан и м ает исследование роли 
приватизации в ускорен ии  процесса разгосударствления предприятий  и создания
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многоукладной эконом ики. Т акж е в работе рассм атривается роль государства при проведении 
ры ночны х преобразований. С 1991 года по 01.01.2003 года в Б еларуси  реф орм ировано 3 667 
предприятия, в том  числе 945 - республиканской  и 2 722 - ком м унальной  собственности. Ход 
реф орм ирования государственной  собственности  наглядно п редставлен  в П рилож ениях к 
работе.

О дним  из важ н ы х м ом ентов работы  является такж е создание свободн ы х эконом ических 
зон (С Э З) для привлечения иностранны х инвестиций и внедрения н овы х прогрессивны х 
технологий. В работе рассм атривается С ЭЗ «Брест» в качестве первой  из созданны х и наиболее 
развитой свободной  экон ом ической  зоны  в наш ей республике.

П риватизация государственн ы х предприятий является не единственны м  способом  
создания предприятий с частной  ф орм ой собственности. П о м ере развития ры ночны х 
отнош ений все больш ее зн ачение приобретает создание н овы х частны х предприятий 
различны х видов, в том  числе и совм естны х, созданны х с участи ем  зарубеж ны х инвесторов. В 
качестве прим ера создания предприятий новы х организационно-правовы х ф орм  в Республике 
Беларусь в работе использую тся м атериалы  о реальном  субъекте хозяйствования наш ей 
республики - С П  «Л еГ ранд». В качестве конкретного прим ера элем ен та национальной 
ф инансовой систем ы  рассм атривается создание и деятельность О А О  «Белинвестбанк».

В работе и п рилож ени ях к  ней имеется больш ое количество  и нф орм ационны х данны х 
М инистерства статистики  и ан али за Республики Беларусь, а такж е последних данны х 
периодической печати РБ за 2001-2002 гг., показы ваю щ их д ин ам ику  развития различны х 
организационно-правовы х ф орм  предприним ательства в наш ей  стране за  п ериод  проведения 
ры ночны х реформ.

Н а основе и спользования больш ого количества отечественн ы х и зарубеж ны х 
литературны х источников, статистически х  данны х и инф орм ации  пери оди ческой  печати РБ в 
работе сделана попы тка оц ен ить  результаты  перехода к ры ночной  экон ом ике в наш ей стране, 
определить причины  и ф акторы , оказы ваю щ ие негативное влияни е и зам едляю щ ие тем пы  
эконом ических преобразований . В работе такж е рассм атриваю тся перспективы  дальнейш его 
преобразования наш ей экон ом ики  на пути  ры ночны х реф орм .

И Д ЕН ТИ ЧН О С ТЬ СУБЪЕКТА: ПРОБЛЕМ А ТЕ Л ЕС Н О ГО  ОПЫ ТА

И.Е. Гриц
Научный руководитель - Х С  Гафаров

Республиканский институт высшей школы БГУ

В последнее врем я нельзя не зам етить значительного ож ивления интереса к  проблем ам  
телесного бы тия человека как  на уровне обы денного сознания, м ассовы х форм  
социокультурной практики , так  и  в гум анитарном  познании. М и ровоззренчески й  характер 
данной проблем ы  заклю чается в том , что для поним ания своего  тел а  лю ди  вы нуж дены  
обращ аться к п редельно ш и роки м  категориям . В европейской  тради ци и  интересую щ ая нас идея 
раскры вается через предельн о  ш и рокие м ировоззренческие категори и  -  мир, Я , другой  человек. 
П оэтому ответ на вопрос, что  такое тело , п редполагает ответы  на вопросы  -  как  тело  связано с 
миром, как тело  связано с Я, с созн ан и ем  и сам осознанием  человека, как  тело  связано с 
другим и лю дьм и , как  оно раскры вается в общ ении, как  оно «ф ункционирует»  в культуре.

Н аходясь в культуре, мы п редставлены  преж де всего  телом . Ж изнь -  это  тело, и не 
только  собственное тело , в котором  сконцентрирована ее сам одостаточн ость, а это  тело  как 
следствие. Быть телом озн ачает, с одной  стороны  держать себя в руках, владеть собой, а с 
дугой стороны , сущ ествовать в мире, пребы вать в другом, и, следовательн о , бы ть отягощ енны м  
тело.м. Бы ть у себя в чем -то  другом  неж ели ты  сам; бы ть сам им  собой , ж ивя чем -то  другим , не 
собой -  все это конкретизируется в м оем  телесном  сущ ествовании.

К аж ды й субъект обладает телесн ы м  опы том , это его он тологи ческая  характеристика. Но 
не сущ ествует такого  опы та, которы й не являлся бы  тран сф орм ирован и ем  и, преж де всего, 
трансф орм ированием  сам ого  себя. Т рансф орм ироваться -  зн ачит стать Д ругим . О днако
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трансф орм ирование указы вает на вы ход вне себя -  на горизонт, на предел, на свой telos, 
которы й уп равляет продвиж ением  трансф орм ирования. С тановясь собой, становятся другим . 
Т рансф орм ирование есть  ни что иное, как сам оф орм ирование, разверты вание. И сходя из выш е 
сказанного м ож но утверж дать, эта трансф орм ация как изм енение вы ступает им м анентной 
частью  идентичности, и, отсю да, не м ож ет исчезнуть в ней. И зм енение разруш ает 
идентичность лиш ь в том  случае, когда она ею  управляет, и тогда, когда делит.

О пы т тем  сам ы м  вы ступает основанием  всякой гн осеологической  реф лексии. А  так  как 
этом опыт телесен, в рам ках  телесности  невозм ож но различить ф и зиологические процессы  и 
проявления духовности . Е сли  Я  на что- то  воздействую , то  при этом  чувствую  воздействие 
этого чего-то на меня. И сходя из телесности  опы та м ож но говорить об истинности 
возникаю щ их в ходе этого опы та знаний. За этой истиной скры вается телесная встреча с 
Д ругим , поним аем ая как установление отнош ений м еж ду м оим  собственны м  телом  и телом 
Д ругого. О пы т п редставляет нам генезис см ы слообразования, которы й вы ступает в качестве 
определенной ф орм ы  или  праф орм ы  генезиса познания: знания о нас сам их, о д ругих  и о мире.

Такое познание является значим ы м  для ж изненного оп ы та конкретного  человека и его 
бы тия в мире. О дн ако  мир -  это  и мир других  лю дей. М ое я всегда находится рядом  с другим и 
Я, и поэтом у в своем  сознании  я обнаруж иваю  то, что в него п ривнесено извне - мнения и 
суж дения Д ругих, так  как  есть определенного рода интенциональность, направленная на 
других. С ледовательно, и наш  оп ы т интерсубъективен  из-за его духовн ой  связанности  с 
внеш ним. П реодоление дан ной  интерсубъективности  невозм ож но, да и не нуж но, ибо м ое Я, 
границы  м оего тела, м оего  опы та всегда будут определены  ж изненны м  миром. В этом 
заклю чатся бы тийственность наш его сущ ествования.

ГЕНДЭРНЫЯ АСПЕКТЫ ВОБРАЗА ДЗЯЦШСТВА Ў ЛІТАРАТУРНЫХ
ТЭКСТАХ

1.1. Дарафейчук
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .ф .н . Ю.Ю. Гафарова
Республіканскі гнстытут вышейшей школы

А гульнавядом а, ш то перш апачатковая сацы ялізацы я дзяцей  адбы ваецц а у  ся м ’i. С ярод 
ІНШЫХ складн ікаў  культуры  дзеці засвойваю ць i адпаведны я гендэрны я ролі -  набор узораў 
паводзінаў, як іх  грам адства чакае ад м уж чы ны  ці ж анчы ны . У  трады цы й най  культуры  гэтыя 
ролі зам ацаваны я асабліва цверда i сам а культура з 'яўляец ц а адны м  з галоўн ы х ф актараў у 
фарм іраванні сацы яльн ы х адрозненняў пам іж  м уж чы нам  i ж анчы най. У знікае пы танне, якім 
чынам адбы ваецца гендэрная сацы ялізацы я ў  беларускай  трады цы й най  сям ’i.

У даследаванн ях  трады цы й нага ж ы цця беларусаў  этнаграф ія д зяц інства л ічы цц а адны м з 
найм енш  вы вучаны х бакоў. Х оць звесткі пра бы т дзяцей, работу  і гульні сустракаю цца ўж о ў 
працах этнограф аў X IX  ст., аднак гэты я звесткі ф рагм ентарны я, бо н іхто  з даследчы каў не 
ставіў  перад сабою  м эту ап ісаць дзяц інства як феномен. Л. В. Р акава л ічы ць асноўнай  кры ніцай 
для вы вучэння этнаграф іі дзяц інства ф альклор, аргум ентую чы  гэта ты м , ш то м енавіта ў  ім 
паказаны я сродкі вы хавання, асаблівасці дзіцячага побы ту, узаем аадносіны  [1,109]. А наліз 
дзіцячага ф альклору паказвае, ш то ў  параўнанні з !нщым1 культурам !, беларускія тэксты  нясуць 
невялікую  інф арм ацы ю  п ра гендэрны я ролі і там у не м аю ць зн ачнага ўплы ву на ф арм аванне 
так іх  роляў у  дзяцей . М ож н а меркаваць пра досы ць позню ю  гендэрную  сацы ялізацы ю  дзяцей, 
адсутнасць істотны х адрозненняў у  гендэрны х вобразах ранняга дзяц інства.

Д ля п ацвердж ання гэтай  гіпотэзы  мож на звярнуцца д а  л ітаратурн ы х тэкстаў. Звесткі з іх 
для вывучэння этнаграф іі д зяц інства небеспадстаўна л ічац ц а ф рагм ентарны м !, аднак яны 
ап!сваю ць сам аўспры м ан н е дз!цяц! ! ўспры м анне !м соцы ю м у. А нал!з так!х  ап!санняў 
дзяц!нства м ог бы  бы ц ь кары сны м  яш чэ ! таму, ш то больш асць беларуск!х  п!сьменн!каў 
паходз!ць з веск! ! ап!свае м енавіта дзяц!нства ў  трады цы йнай  культуры . Т рэба заўваж ы ць, што 
вы кары станне аўтаб!яграф !чны х мастацк!х твораў для даследаванн я ф еном енаў культуры  -  
з ’ява досы ць частая. А ўтары  серы! «Этнаграф!я дзяц!нства», ап!сваю чы  аспекты  дзяц!нства ў
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народаў Азіі сярод  інш ы х кры ніц  кары сталіся і творам і м астацкай  л ітаратуры , а таксам а 
творамі м ем уарнага і эп істалярн ага сты лю  [2]. Д аследчы кі працавалі па агульнай  праграме, 
распрацаванай I. С. К онам . С ярод  асноўны х блокаў гэтай праграм ы  -  супольнасць аднагодкаў 
як ф актар сацы ялізацы і, працоўнае вы хаванне, м іж пакаленны я адносіны  і інш . К алі кары стацца 
гэтай праграм ай  для ап ісання гендэрны х аспектаў дзяц інства ў  трады цы йнай  беларускай 
культуры  па м атэры ялах  з л ітаратурн ы х  тэкстаў, м ож на заўваж ы ць наступны я асаблівасці.

Н аогул у беларускай  л ітаратуры  няш м ат твораў, з як іх  м ож на выл}діыць інф арм ацы ю  пра 
гендэрны я аспекты  дзяцінства. Г эта аповесці, ш то грунтую цца н а  аўтабіяграф ічны м  матэры яле, 
аугаб1яграф1чныя занатоўкі, зап ісы  м ем уарнага характару. С ярод  аўтараў, ш то звярталіся да 
гэтай тэм ы  А. В асілевіч , Я. Бры ль, М . У лаш чы к, Я. Колас.

3 аналізу  л ітаратурн ы х  тэкстаў  вынікае, ш то дзеці зн аходзіл іся пад  апекай маці, якая 
даглядала іх, давала даручэнні, карала за  правіны . Ч ы м м енш ы я д зец і -  ты м  м енш  адрозненняў 
у даручэннях. Д ля м алы х дзяц ей  віды  працы , ш то мелі гендэрнае адценне (за  плугам  для 
хлопчы каў ці за ткацкім  станком  для дзяўчы нак) -  успры м аліся як  узнагарода. Г ендэрную  
аф арбоўку мелі толькі ролевы я гульні, у якія дзеці гулялі па ўласны м  ж аданн і, а не па падказцы  
дарослы х. Б ацька пачы н аў апекавац ца над хлопчы кам і, калі яны  ўж о маглі вы конваць 
муж чы нскую  работу, д зяўчаты  заставаліся пад апекай маці.

Такім  чы нам , сапраўды  ў рэпрэзентацы і гэндэрны х вобразаў  дзяц інства адсутнічаю ць 
істотныя адрозненні. А саблівасц і гендэрнай  сацы ялізацы і ў трады цы й най  культуры  патрабую ць 
далейш ага вы вучэння.
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ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА НА АРХИТЕКТУРУ ВОСТОКА

Т.А. Денисюк
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Т.В. Кедрик

Белорусский национальный технический университет

М ировая религия ислам  возни кла на А равийском  п олуострове в 6 в. С тав основной 
религией арабских стран, и слам  определил и до сих пор оп ределяет ж и зненны й уклад и 
искусство этого региона. Д овольн о  слож но склады вались отн ош ен и я ислам а и искусство, 
особенно ж ивописи . В м усульм анской  тради ци и  считается, что А ллах  не им еет конкретного 
образа и не м ож ет бы ть  и зображ аем , подобно Х ристу, на иконах, или  лю бы х других 
ж ивописны х изображ ениях. Зап рет распространялся и на и зображ ение лю дей  и ж ивотны х. 
П оэтом у ислам ская м он ум ен тальн ая архитектура и ж и вопи сь сущ ествен н о  отличается от 
В изантийской  или  западн оевропейской .

М ногие культовы е сооруж ения, такие как м ечеть А ль К абир, м ечеть Д ж ананида 
отличаю тся вели чествен ностью  и строгостью . И слам  оказал  больш ое влияние и на 
декоративную  отделку  н ерели гиозн ы х зданий. В ы бирая м оти вы  орнам ента, м астера строго 
придерж ивались ислам ской  рели гиозн ой  догмы ; в узорах , п окры ваю щ и й  стены  зданий, не 
встречаю тся и зображ ения ж и вы х  сущ еств. О днако сам  прин ц ип  декоративной  отделки 
архитектурны х п лоскостей  рельеф ны м  орнам ентом , н есом ненн о восходит к  глубокой 
древности, вероятно к доислам ском у времени. Э то сви детельствует о том , что ислам ской 
архитектуре п реж ние п ринципы  строи тельства синтезировались с собственно исламскими. 
И стоки ж е собствен н о  м усульм анской  культовой  архи тектуры  следует рассм атривать на 
прим ере архитектурны х сооруж ен ий  (м ечетей) в М екке и М едине. И м енно в этих  мечетях 
молитвенны й зал бы л ори ен тирован  не в сторону И ерусалим а, а в сторон у  М екки.

П осле образования А рабского  халиф ата распространение ислам а и связанны х с ним 
идеологических взглядов соп ровож далось  разруш ением  дом усульм ан ски х  традиций. Это 
означает, что в архитектуре все более значительное влияние стал оказы вать ислам  со своими
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ограничениями. Так мечеть в Дамаске и мечеть Скалы являются по своим архитектурным 
масштабам своеобразными памятниками торжества ислама.

После захвата Арабского Востока Османской Турцией в культовой архитектуре 
наблюдаются значительные изменения, но все арабские 'градиции продолжают соблюдаться.

СИСТЕМА МЕЖПОЛИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
В VI -  V вв. до н.э.

М.В, Деревнюк
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .и .н . Л.В, Харичкова 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

В V I в. до  н.э. п роисходи т оф орм ление П елопоннесского сою за, основную  роль в котором 
играет С парта. В V  в. до  н.э. влияние Л акедем она распространяется пом им о П елопоннеса и на 
территорию  С редней  Греции, что вы зы вает серьёзную  обеспокоенность со стороны  Афин. 
П оэтому в противовес П елоп он несском у  сою зу в период греко-п ерси дски х войн  (500 -  449 гг. 
до  н .э.) создаётся А ф инский  м орской  сою з. П ротивостояние д ан ны х сим м ахий  обусловило 
кризис полисной си стем ы  (IV  в. до  н .э.) и усиление влияния П ерсии  на территории  Эллады . 
Ц ель данного и сследования заклю чается в изучении систем ы  м еж полисны х отнош ений V I -  V 
вв. до н.э. в Д ревней  Г реции, основы ваясь на анализе письм енны х источников [1] и работ 
соврем енны х историков [2-4]. В  соответствии  с поставленной целью  бы ли  определены  
следую щ ие задачи; рассм отреть  процесс ф орм ирования П елоп он несского  и А ф инского 
морского сою зов; определи ть позицию  полисов Э ллады  в отнош ении  П елопоннесской  и 
А ф инской сим м ахий ; оп ределить роль П ерсии в борьбе А ф ин и С парты .

В результате проведенн ого  исследования бьш и сделаны  следую щ и е выводы:
1. О бразование П елоп он несской  сим м ахии им ело ряд  предпосы лок: а) территориальная 

экспансия Л акедем она; б) м еж доусобны е конф ликты  полисов П елоп он неса [2].
2. Х арактер  взаи м оотнош ений  А ф ин и С парты , и гравш их в V I -  V вв. до  н.э. ведущ ую  

роль в систем е м еж п оли сн ы х отнош ений на терри тори и  Э ллады , в нем алой  степени 
определялся внеш н еп олити ческой  ситуацией. Так, наприм ер, перед  лицом  п ерсидской  агрессии 
оба полиса действовали  в составе общ егреческого сою за - П анэлли н ской  ли ги  481 г. до н.э.. 
О днако ослабление внеш н ей  опасности  способствовало уси лен и ю  п ротиворечи й  меж ду 
А финами и С партой , которы е нередко заверш ались вооруж ённы м и конф ликтам и.

3. Распад П анэллинской лиги ускорил процесс формирования А финского морского союза.
4. П олисы  Э ллады , уступ авш и е А ф инам  и С парте в воен но-поли ти ческом  отнош ении, 

прим ы кали либо к П елопоннесском у, либо к А ф инском у м орском у сою зам .
5. Борьба С парты  и А ф ин  за  гегем онию  на территории  Э ллады  обусловила нестабильную  

политическую  ситуацию , дав  тем  самы м соседним  государствам , в частности  П ерсии, повод 
для вм еш ательства в м еж п оли сн ы е отнош ения.

6. С целью  установлен и я гегем онии над греческим и п олисам и  П ерсия подогревала 
м еж полисны е конф ликты , ф инансируя то С парту, то  А ф ины . В результате ей  удалось ослабить 
два ведущ их полиса Э ллады  и усилить собственное влияние в Д ревней  Греции.
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НИКОЛАЙ ЕРМОЛОВИЧ -  ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Е.В. Иванова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .и .н ., д о ц е н т  Л. Л. Давидович
Белорусский национальный технический университет

Н иколай И ванович  Е рм олович  родился 29 апреля 1921 года в деревн е М алы е Н овосёлки 
М инского уезда.

В 1938 году Н иколай  И ванович поступил на белорусское отделение литературного 
ф акультета М инского пединститута.

П осле окончания преподавал  русскую  литературу в М ордовии, затем  работал районны м 
инспектором, завучем  средн ей  ш колы , старш им  преподавателем , руководителем  м етодического 
кабинета.

П осле вы хода на пенсию  начал работу над книгой «П о следам  одного  мифа».
К нига бы ла написана в 1968 году, а напечатана только  в 1989-ом, встретив серьёзны й 

отпор со стороны  кон сервативн ы х белорусских историков.
В 1988 и 1989 годах  кн и га Н иколая Е рм оловича «Д ревняя Б еларусь»  бы ла напечатана в 

ж урнале «М олодость».
В своих работах  Е рм олович  оп ровергает утверж дение о завоеван и и  белорусских земель 

летувисам и во 2-ой полови н е 13-ого века, подтверж дая свою  позицию  не только 
историческими, но и этнограф ически м и  материалами.

Н иколай Е рм олович  подразделял  историю  Б еларуси  на п олоцкий , новогрудский  и 
Виленский периоды . Е рм олович  утверж дал, что по своем у этни ческом у  п роисхож дению  
являю тся не обалченны м и славянам и , а ославяненны м и балтами.

П о его м нению , важ нейш им  явлением  эн тоген еза  белорусов является 
взаим опроникновение и см еш и ван ие кривичского, дригови чского  и радим ичского  населения.

Д о своих п оследн их  дней  Е рм олович  работал над новой  книгой  -  «Белорусское 
государство -  В еликое княж ество  Л итовское».

Х отя м ож но и не соглаш аться с вы водам и Н иколая Е рм олови ча, но невозм ож но не 
признать значения его деятельн ости  в изучении и популяризации  белорусской  истории.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ СОСЛОВИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В 1764 Г.-1796 г.

П.Л. Жданович
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  В.И. Бышик 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

И зучение и стори ограф и и  по дан ной  проблем атике указы вает  на отсутствие ком плексного 
исследования. Х отя в отдельн ы х м онограф иях дореволю ционны х, советских и постсоветских 
историков освещ аю тся отдельн ы х  аспекты , как-то дворянски й  или  крестьянский. Д анная 
работа построена на исследован и и  норм , пом ещ ённы х в П олное С обрани е Законов Российской 
И мперии.

Законодательство  особое вним ание уделяло дворянству , которое с X V III века становится 
опорой абсолю тистского  реж им а. Я вляясь наиболее п риближ ённы м  сослови ем  к И м ператрице 
и учиты вая зави си м ость  Е катерины  II от  дворян, н еудивительно, что они щ едро 
вознаграж дались за  свою  служ бу  получением  прав и привилегий. Е катери ни н ски й  период стал 
для дворянства «Золоты м  В еком ». Н и в какое другое врем я дворян ство  не обладало таким  
набором  «исклю чительн ы х прав» и привилегий, которы е охранялись государственно 
установленны м и норм ати вно-правовы м и  актами. П ри обретен и е ж е дворянского  статуса 
становилось ф актически  невозм ож н ы м  в соответствии  с полож ениям и  «Ж алованной  Грамоты  
дворянству» 1785г. и им п ерским и  У казами. Таким  образом , дворяне, как  сословие, 
представляли  «зам кнутую  корпорацию », наделённую  п риви леги рованн ы м  полож ением , как в
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ю ридическом , так  и в социальном  отнош ении.
И в это  ж е врем я, на другом  полю се российского общ ества, сущ ествует сословие 

крепостного крестьянства, находящ ееся на полож ении батраков и и м ею щ ее второстепенны е 
права. С пектр прав д ан ного  сословия сущ ественно oipaHHHCH, зато  огром ны й «багаж» 
обязанностей и повинностей . С бросить с себя «крепостной  ярлы к» бы ло фактически 
невозмож но. Те сп особы , которы е сущ ествовали , давали  крепостном}' лиш ь временную  
свободу, а вы платить вы купную  сум м у определённую  пом ещ иком , м ог далеко  не каждый 
крестьянин.

П равовой  статус городского  населения и духовенства на протяж ении  X V III века 
трансф орм ировался. Так, православное духовенство становится на вторую  ступеньку в 
сословной лестни ц е российского  общ ества. К онечно, его статус не м ож ет сравниться с 
полож ением  западн оевропейского  клира. Д уховное сословие в Росси и  второй половины  XVIII 
века не п ользовалось особой  популярностью  и доверием  у  сам одерж цев, т.к. во-первых, 
светская власть стрем и лась подчинить, и подчинила себе духовное состояние, а во-вторы х, это 
боязнь духовенства, и в первую  очередь -  боязнь патриарш ества. С тои т отм етить, что в период 
правления Е катерины  II духовное сословие бы ло освобож дено от ряда повинностей  и 
специальны м  У казом  И м ператрицы  оевобож дено от телесн ого  наказания. П одобно 
дворянском у сословию , духовенство  такж е ограж далось законодательны м и актам и, дабы  не 
допустить прони кн овен ие элем ентов из других  социальны х групп россий ского  общ ества, в 
первую  очередь из крестьян.

Таким  образом , россий ское общ ество второй половины  X V III века  представляло собой 
ряд зам кнуты х «сословн ы х корпораций», обладаю щ их различны м и правам и и обязанностям и, 
законодательно закреп лён ны м и , и соответственно зан и м аю щ их различны е места в 
иерархической лестнице.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ “ТАРБУТ” В ПОЛЕСЬЕ В 1920-1930-е гг. 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ГОСАРХИВА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ)

А.Ю. Иванюк
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .и .н . И.Э. Еленская 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

П росветительское товари щ ество  “Т арбут” появилось в П ольш е в 1915 г., хотя 
оф ициально бы ло зарегистрирован о  только  в 1922 г. И нициаторам и  создания этой  организации 
были адвокат И саак Гринбаум , доктора ф илософ ии М ейер К лю м эл и О зияш  Тон. В П олесском  
воеводстве по и нициативе еврей ских  общ ин уж е в 1922 г. начали  действовать частны е 
еврейские ш колы  “Т арбут” , которы е вскоре стали  получать пом ощ ь от государственны х 
структур. К концу года в П олесском  ш кольном  округе в 20 рай он ах  дей ствовало  23 начальны х 
ш колы , 2 проф ессион альн ы е ш колы , детский  сад, бы ли  организованы  вечерние курсы. Эти 
учебны е заведения п осещ ало 5 000 детей , в них работало 136 учителей.

О днако такая си туац и я сохранялась недолго. В 1923 г. ш кольная сеть  организации 
“Т арбут” резко сократилась. П реж ний уровень был дости гнут только  в середине 1920-х гг. Н а 
территории П олесья это  произош ло значительно раньш е, чем в ц елом  в П ольш е. П о данны м  на 
1927 г., в П олесском  ш кольном  округе ф ункционировало 35 учебны х учреж ден и й  “Т арбут” . 
П равда, из-за н ехватки  учебной  литературы  на иврите и квали ф и ци рован ны х кадров развитие 
ш кольного дела на П олесье несколько  торм озилось.

Н а П олесье п ервая ш кола, в которой обучали  на иврите, открьш ась в 1918 г. в Бресте. 
Затем  в 1919 г. п оявилась ш кола в К оссове-П олесском , а  в 1922 г. -  в П инске. П осле того, как 
на рубеж е 1922-1923 гг. возни кла организация “Т арбут” , эти ш колы  отош ли  под её контроль. В 
П олесском  ш кольном  округе ш колы  “Т арбут” сущ ествовали  в 10 поветах  (и х  не бы ло только в 
Н есвиж ском  повете Н овоградского  воеводства). К ром е начальны х ш кол в П олесском  
ш кольном  округе сущ ествовали  ещ ё детские сады  и 2 гим назии  “Т арбут” . Ш кольн ы х садов на 
тот м ом ент бы ло уж е 9 (в Бресте, П инске, П руж анах, С толине, К обрине и  др. поветах).
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Гимназии в П олесском  ш кольном  округе были лиш ь в Б ресте (с 1924 г.) и П инске (с 1922 г.). В 
1934 г. число ш кол организации  “Т арбут” на П олесье достигло  27. Ч и сло  ж е детских садов и 
гимназий осталось преж ним.

С огласно м атериалам , сохранивш им ся в госархиве Б рестской  области, мож но 
проанализировать содерж ан ие учебны х программ ш кол товари щ ества  “Т арбут” . В 
семиклассны х ш колах изучали сь  учебны е дисциплины  следую ш их циклов:
1. Религиозны е предм еты : религия и Библия.
2. Г ум анитарны е и ф илологи ческие предм еты  (иврит, польский  язы к, всем ирная история, 

история П ольш и, история евреев, всем ирная географ ия и географ ия П алестины .
3. Точны е науки (особое вним ание уделялось изучению  алгебры  и геом етрии).
4. Е стественны е науки  (изучалось  только  природоведение).
5. Д ополнительны е предм еты  (пение, гимнастика, труд).

П рограм м ы  гим назий  “Т арбут” бы ли ш ире програм м  начальны х ш кол, но такж е 
содерж али учебны е дисци п лин ы , благодаря которы м  учащ иеся получали  возм ож ность изучать 
еврейские традиции, и сторию  своего  народа и родной язы к, что сп особствовало  воспитанию  
национальной идентичности  и сохранению  еврейской культуры .

3 ГІСТОРЫ І АДРАДЖЭННЯ УНІЯЦТВА НА ПАЛЕССІ Ў 1920-30-я гг.:
В. А Н ОШ КАI ЯГО РЭЛІГІЙНА- ГРАМАДСКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

А.А. Ільіна
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н., дацэнт Л.М. Вабішчэвіч 

Брэсцкі дзяржаўныуніеерсітэт імяА.С. Пушкіна

П адзел Б еларусі ў  1921 г. перадвы значы ў знаходж анне яе заходн яй  часткі д а  1939 г. у 
складзе П ольскай  рэспублік і. У  дачы ненн і д а  гэты х тэры торы яў  п ольскія ўлады  праводзіл і не 
толькі адпаведную  экан ам ічную , нацыянальн>то паліты ку, але і рабіл і пэўны я крокі для 
кантролю  рэлігійнага ж ы ц ця на “усходн іх  крэсах” . У гэты  час м оцную  падтры м ку польскай 
дзярж авы  атры м лівае н айперш  ры м а-каталіцкая царква, якую  акты ўн а вы кары стоўвалі для 
паланізацы і беларускага насельн іцтва. А дн ак з ’явіўся ш анец  і для адрадж эння ун іяцкай  царквы. 
Гарачы мі пры хільнікам і адрадж эння ун іі на тэры торы і Заходняй  Б еларусі бы лі ры м а-каталіцкія 
біскупы  В іленскай , П інскай  і П адляскай  ды яцэзіяў  Ю ры  М атулевіч , Зы гм ун т Л азінскі і Генры к 
П ш эзьдзецкі. 3 іх  падтры м каю  неаун іяцкі рух дасягнуў  пэўны х поспехаў . У  перы яд з 1924 г. па 
1939 г. у складзе ры м а-катал іц кіх  ды яцэзіяў  бы ло створан а каля 30 п араф іяў  візанты йскага 
абраду, колькасць верн ікаў  дасягала  30 ты сяч. П ольскія ўлады , не без п адстаў  баю чыся 
паш ы рэння н ац ы янальнай  свядом асц і беларусаў, пачалі раб іць п эўны я пераш коды  на ш ляху 
адбудавання і развіцця ун іяц кай  царквы . Гэта асабліва праявілася ў  д ругой  палове 1930-х гг., 
калі памерлі б іскупы  -  Ю . М атулевіч  і 3. Л азінскі -  акты ўны я пры хільн ік і і абаронцы  уніі. У 
гэты перы яд не бы ло створан а н іводнай  новай ун іяцкай  параф іі [1].

Т эм е адрадж эння ун іі ў  м іж ваенны  час не надаецца н алеж н ай  увагі з боку сучасны х 
беларускіх  даследчы каў. А  гэтая старонка наш ай гісторы і каш тоўн а там у, ш то ш эраг каталіцкіх 
святароў лац ін скага  і в ізан ты й скага абрадаў  пры свяцілі сябе адрадж эн ню  уніі на тэры торы і 
Заходняй Б еларусі, а некаторы я з іх спры чы ніліся і д а  справы  беларускага нацы янальнага руху.

Н ацы янальная свядом асц ь ж ы хароў  П алесся ў м іж ваенны  час знаходзілася ў  стадыі 
ф арм авання. Ты м не м енш , ту т  працавалі вы датны я дзеячы  нац ы янальн ы х рухаў, якія 
спрабавалі ўп лы ваць на грам адскую  дум ку. Зразу мела, ш то ў асноўн ы м  грам ад  ска-пал ітычнае 
ж ы ццё в іравала ў  В ільн і і В арш аве — ёй даследчы кі і аддавалі больш  увагі. А ле не менш  
цікавы м бьш о грам адскае ж ы ц ц ё ў правінцы і. К алі аф іцы йная ідэалогія тагачасн ай  П ольскай  
дзярж авы  ім кнулася пры весці ўсё д а  польскага, нават тут, на п еры ф еры і, у  нацы янальны м  руху 
адбы валіся ц ікавы я падзеі, ту т  ж ы лі вы датны я асобы . М ногія з іх сёння, на ж аль, малавядомыя. 
В яртанне гэты х ім енаў з ’яўляец ца вельм і актуальнай  і кары снай  сп равай  як для больш  поўнага 
разум ения тагачасн ы х працэсаў. А рты кул пры свечаны  а.В ячаславу  А нош ку, каталіцкам у 
святару усходняга абраду, вы датнам у дзеячу беларускага хры сц іян скага  руху X X  ст. П аходзіў
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а. В ячаслаў А нош ка з зам ож н ай  беларускай  сям ’і. В учы ўся ў М інскай  духоўнай  каталіцкай 
сем інарыі пасля эвакуацы і яе ў П інск. Ёсць падставы  м еркаваць, ш то ў другой  палове 1920-х 
гадоў а. А нош ка стаў  святаром  грэка-каталіцкага абраду. У  м іж ваенны  час п рацаваў  на П алессі, 
у душ пастарскай  дзейнасц і асаблівую  увагу аддаваў працы  з моладзю . В ы ступаў за 
беларусізацы ю  нацы янальн а-рэлігій н ага ж ы цця на заходн ебеларускіх  абш арах. У 
душ пастарскай  працы  звяртаўся на беларускай  мове. Н апры канцы  Д ругой  суветнай  вайны  а. 
В ячаслаў А нош ка апы нуўся ў  П ольш чы . П рацаваў капеланам  у  кляш тары  сясцёр-м анахінь 
“Rodziny M aryi” . П ам ёр у  1966 годзе у  Раберціне каля мясцовасці П ясечн а [2].

Д аследванні з больш ага грунтую цца на м атэры ялах  Д зярж аўнага архіва Брэсцкай 
вобласці i ўспам інах  сучаснікаў.
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РОЛЯ МЕДЫЦЫНСКІХ ТАВАРЫСТВАЎ У ГРАМАДСКІМ Ж ЫЦЦІ 
БЕЛАРУСІ Ў КАНЦЫ XIX СТ.

/. У. Кабярэц
Н авзчсовы  к ір а ў н ік  -  к .г іс т .н ., д а ц э н т  Д .Л  Каханоўскі 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

П раблем а д зей насц і добраахвотны х грам адскіх  тавары стваў  мае вялікую  навуковую  
актуальнасць, бо д азваляе п расачы ць станаўленне грам адскай  супольнасці на Беларусі. А днак 
вывучэнне гэтай тэм ы  не зн ай ш ло належ нага м есца у беларускай  гістары яграф іі. У  апош нія 
гады навукоўцы  пачалі праяўляць усё больш ую  цікавасць д а  праблем ы . А собны я сю ж эты  
дзейнасці грам адскіх  арган ізац ы й  ўж о знайш лі адлю страванне, але м ногія аспекты  праблемы  
застаю цца д а  канц а н едаследванны м і.

У  канцы  X IX  ст. ў зн ікл і грам адскія а б ’яднанні, якія ставіл і за м эту рэалізацы ю  
ініцы яты ваў насельн іцтва ў  галіне м еды цы нскага абслугоўвання. П ачы наю чы  з 70- х  гг. X IX  ст. 
і д а  1906 г. на Б еларусі бы ло створан а 5 м еды цы нскіх  арганізацы й.

У ахове здароўя казённая расійская м еды цы на м агла абслугоўваць невялікую  частку 
насельніцтва, а м еды ц ы н а пры ватная бы ла даступнай  тольк і зам ож н ай  частцы  ж ы хароў. 
Ц энтральнае м есца ў  сістэм е расійскай  аховы  здароўя паступова зан яла зем ская меды цына, 
якая кары сталася ў краіне вы сокім  аўтары тэтам . 3 ёй  ц есна суп рацоўн ічалі грамадскія 
арганізацы і, якія д ап аўн ял і дзей насц ь зем стваў. Н а Беларусі з-за доўгатэрм іновай  адсутнасці 
зем сткіх  устаноў м еды ц ы н скія грам адскія арганізацы і вы м уш аны  бьш і не дапаўняць, а 
зам яняць зем скую  дзейнасць.

В ялікую  ролю  ў  разв іц ці аховы  здароўя ады гралі м ясцовы я тавары ствы  ўрачоў, а ў 
некаторы х м есцах  узн ікл і "м еды цы нскія тавары ствы ". А днародны я па сваіх  задачах  паш ы рэння 
медьіцы нскіх ведаў і барацьбы  з хваробам і яны  пры м алі ў  свой  склад  не толькі ўрачоў, але і 
фарм ацэўтаў, ветэры н араў  і г. д.

Д зейнасць тавары стваў  урачоў, створаны х у кож ны м губернскім  горадзе ў  другой  палове 
X IX  - пачатку X X  ст. паступ ова пераходзіла ад чы ста "навуковы х пош укаў" д а  спробаў 
задаволіць м ясцовы я п атрэбы  ў м еды цы нскім  абслугоўванні, а адсю ль -  д а  больш  ш ы рокай 
грамадскай дзейнасц і. Так, напры клад, Т авары ства м інскіх  урачоў, утворан ае ў 1867 г. адразу 
пачало іграць значную  ролю  у  грам адскім  ж ы цці. Я но арган ізоўвала з ’езды  ўрачоў, на якіх 
апрача навуковы х пы танняў, таксам а разглядаліся пы танні грам адзян скай  м еды цы ны . У  сваіх 
рэзалю цы ях удзельнік і з ’езду  паказвалі на недахопы  тутэйш ага зем ства, патрабавалі ш ы рокіх 
сацы яльны х рэф орм  і ў асобку  адзначалі ш коду існавання “м яж ы  аседласц і” для  яўрэяў, 
нераўнапраўя насяляю чы х Б еларусь нацы янальнасцяў і інш . Т авары ства м інскіх  ўрачоў 
кары сталася ўсякім  вы падкам , каб вы казваць свой погляд  аб н еабходнасц і грунтоўны х 
рэф орм аў як паліты чнага, так  і сацы яльнага характару. А п рача М інскага, у  пачатку  X X  ст.
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працягвалі дзейнічаць тавары ства ўрачоў М агілёўскай  губерніі (заснаванае ў 1862 г.), 
Гродзенскае (заснаванае ў  1869 г.) і В іцебскае (заснаванае ў 1874 г.) тавары ствы  ўрачоў. 
С твараецца і ш эраг новы х м еды ц ы н ск іх  тавары стваў. У  1902 г у зн ікае  м еды цы нскае тавары ства 
ў Бабруйску, у 1903 г. - у Б рэсц е і інш.

Такім  чы нам , м еды цы нскія тавары ствы  займ аліся не тольк і навуковы м і пош укамі, але і 
праводзілі вельмі акты ўн ую  грам адскую  дзейнасць па п алепш энню  м еды цы нскага 
абслугоўвання і п аш ы рэнню  санітарны х ведаў сярод простата насельніцтва.

СТАРАЖЫТНАЯ ЛІТВА I СУЧАСНАЯ ЛЕТУВА

А.Е. Карсека
Навуковы кіраунік -  к.гіст.н., дацэнт С.Ю. Ліўшыц 

Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт

Імя краіны  і н арода -  тэта іхні маральны  ты л  і капітал. Н а працягу сваей  гісторы і мы, 
беларусы , бы лі і русінам і, і л ітвін ам і, і тутэйш ы м і, і н ават палякам і. I пасля кож най новай 
зам ены  сваей  назвы  м ы  н азауседы  страчвалі свой  надзейны  ты л і з нуля пачы налі свой капітал.

Разам  3 гістары чнай  назваю  сучасная Л ітва набы ла п адм урак кансалідацы і, адзінства 
свайго народа -  багатую  гісторы ю , а значы ць, і будучы ню . М ы  ж  атры м алі поуную  блы таніну 
ва уласнай  гісторы і і сучаснасц і, бо  сам о слова Л ітва ( за як ім  наш ы я 500 гадоу ) мы успры маем  
як неш та асобнае ад  нас и чуж ое.

У  гэтай  працы  пры ведзен а ш м ат доказау таго, ш то Л ітва  у  12 -  13 стст. знаходзілася не у 
А укш тайціі, а на тэры торы і сучаснай  Беларусі, у  басейне верхн яга  Н ем ана. I нават да 19 ст. 
словы  «Л ітва» i «л ітвін»  вы кары стоуваліся як сам аназва беларусау  заходн яй  і цэнтральнай  
частак наш ага краю . Г этаксам а назы вал! нас i суседзі.

Т акім  чы нам , у  працы  разб іта х істкая i неабгрунтаваная версія л ітоуск іх  даследчы кау, 
паводле якой утварэнне В К Л  адбы валася праз заваяванне славянскіх  зем ляу  безум оуна балцкаю  
Літвой.

Т рэба назы ваць рэчы  сваім і іменамі. А свае імя у  сучаснай  Л ітвы  -  Л ЕТУ В А , 
стараж ы тнае ж  паняцце Л ІТ В А  -  тэта наш а гістары чная назва, вы разнае бачанне наш ай 
гісторы і, наш ы  ты л і капітал .

П раца заснавана на навучальна-м етады чнай  літаратуры , навуковы х даследванняу М. 
Е рм аловіча і інш ы х гісторы кау  і дакум ентальны х м атэры ялах.

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ТИПЫ ИХ СООТНОШ ЕНИЯ

Н.Н. Кисель
Научный руководитель -  Л.В. Ширшова

Белорусский национальный технический университет

К ультура и цивилизация есть  итог исторического процесса, а  сам а  история есть не что иное, 
как деятельность п реследую щ его  свои  цели человека.
Ч еловеческая деятельн ость, его  плодотворность -  основа универсализм а.
К ультура создает и хран и т образцы  человеческой  деятельн ости , соц иального  поведения, 
вы рабаты вает систем у идей  ц енностны х ориентаций.
М аргарет М ид рассм атри вала явление “культура” с точки  зрения преем ственности  
поколения: 1) постф и гурати вны й  процесс (“ новое - хорош о забы тое старое”); 2) 
поф игуративны й п роцесс (активны й обм ен м еж ду прош лы м  и будущ им ):3) 
преф игуративны й процесс (н овое поколение навязы вает старом у свое мнение).
Ц ивилизация -  совокуп н ость  результатов. Ц ивилизация -  есть  переход  от культуры , от 
сознания, творчества  к  сам ой  ж изни.
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- М еж ду культурой  и цивилизацией  нет ни абсолю тной  гарм онии, ни ф альш ивой 
совместимости.

- Реальны е взаим освязи  вы ступаю т в тр ех  основны х формах: 1) “генети ческая” (культура 
творит цивилизацию ); 2) структурно-ф ункциональная (обе являю тся разны м и сторонам и 
человеческой деятельн ости , ни одна не м ы слим а без другой): 3) дисф ункциональная связь 
(цивилизация создается культурой, как  реализация ее потенциала).

- Э .Ф ромм: “У  ж и зн и  н ет иного см ы сла, кром е того, которы й человек п ридает ей сам, 
раскры вая свои способн ости  ” . В этих  воззрениях культура и цивилизация рассм атриваю тся 
не столько в противоп оставлен и и  друг другу, сколько  в единстве, в котором  культура 
становится неотъем лем ой  стороной  цивилизации.

РАЗВИТИЕ ВОЕННОГО ДЕЛА В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ В
XIII-XVI ВЕКАХ

М.В. Литвинов, П.В. Лобко 
Научный руководитель -  к.и.н., доцент Д .і/. Хромченко
Белорусский национальный технический университет

В работе рассм атривается структура войск и основны е виды  вооруж ения в В еликом 
княж естве Л итовском  в 13-16 столетиях, основны е направления реорганизации  вооруж енны х 
сил. О пределенно анализирую тся пути появления и развития огн естрельн ого  оруж ия, в том 
числе артиллерии, и изм енения в прим енении и организации  разли чн ы х видов войск, 
произош едш их в связи  с этим . Н а основе анализа структуры  войск и наиболее значим ы х 
сраж ений и войн с участи ем  войск В К Л  делается вы вод о том , что по своей  боеспособности  
вооруж енны е силы  В К Л  не уступали  вооруж енны м  сила государств-соперников, таких как 
М осковское княж ество , Золотая орда. Т евтонский и Л и вонский  ордена. О собенно подробно в 
работе рассм атриваю тся В ели кая война 1408-1411 годов. Л ивонская война 1558-1583 годов, а 
такж е битвы  на С ин и х  В одах  (1363 год) и В орскле (1399 год), как н аиболее важ ны е собы тия 
своего времени. Н а основе анализа вооруж ения войск В К Л  делается  вы вод о стратегии и 
тактике их прим енения. С пеци ф и ка развития вооруж ённы х сил В К Л  обуславливалась фактором  
необходим ости ведения боевы х  действий  против тяж еловооруж ён н ы х ры царей  западны х 
государств и лёгкой  м обильной  коннице татаро-мангол.

СУФРАЖИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ США ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX ВВ.

Н.В. Кушнер
Научный руководитель -  д.и.н., профессор В.С, Кошелев 

Белорусский государственный университет

О сновной целью  дан н ого  исследования является изучение проблем ы  политической  
деятельности  суф раж и стских  организаций  в С оединенны х ш татах А м ерики  во второй  половине 
X IX  -  начале X X  вв. И сточникам и  для написания работы  стали  докум енты  Н ациональной 
ам ериканской  ж ен ской  суф раж истской  ассоциации, м атериалы , опубли кован н ы е в газете “The 
N ew  Y ork T im es” на рубеж е X IX  -  X X  вв., а такж е исследования ам ериканских историков 
суф раж истского движ ения.

С уф раж истское дви ж ени е возникло в С Ш А  в середине X IX  в. П ервы й  съезд  по правам 
ж енщ ин в г. С енека-Ф оллс, ш тат Н ью -Й орк, считается отправной  точкой  ж енского  движ ения за 
достиж ение и збирательного  права. Д ля успеш ной  деятельности  новом у дви ж ени ю  необходим ы  
бы ли  не только  кратковрем енны е еж егодны е съезды  активистов, но и сильны е 
организационны е структуры  для подачи  петиций в К онгресс, проведения массовы х
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агитационны х мероприятий, взаим одействия с политическим и партиям и. Н а протяж ении 70 лет 
сущ ествования движ ения бы ло несколько суф раж истских организаций  -  Национальная 
женская суфражистская ассоциация и  Американская женская суфражистская ассоциация в 
период 1869 -  1890 гг., объеди ненн ая Национальная американская женская суфражистская 
ассоциация с 1890 по 1920 г., а  такж е организация м олоды х активисток движ ения 
Конгрессиональный союз за женское избирательное право (1913), впоследствии  -  
Национальная женская партия с 1916 г.

П редоставление ж енщ инам  избирательного права бы ло связано, в частности, с 
изменением  общ ественного  м нения по данном у вопросу, а такж е с поддерж кой основны х 
политических партий  страны , от  которы х зависело прохож ден ие в К онгрессе СШ А  
ф едеральной поправки  к  К онституции . Ш ирокая общ ественная деятельн ость суф раж истских 
организаций -  лекц и и , м итинги , суф раж истские парады  и т.д. -  содействовала принятию  
общ еством  в целом  идеи  п редоставления ж енщ инам  и збирательного  права. Это, в свою  
очередь, повлияло со  врем енем  на политические партии, которы е бы ли  заинтересованы  в 
голосах будущ их избирателей . Е сли  на рубеж е веков вопрос о ж енском  избирательном  праве 
поддерж ивали  далеко  не клю чевы е политические силы  в ам ериканской  систем е (популисты , 
социалисты  и т .д .), то  уж е к  вы борам  1912 г. двое кандидатов в президенты  (Ю дж ин Дебс, 
Т еодор Р узвельт) заяви ли  о своей  поддерж ке, а  в п редвы борны х ш табах  Д ем ократической  и 
Республиканской  парти й  бы ли  созданы  ж енские бю ро для п олитической  деятельности  в тех  
ш татах, где ж енщ ин ы  м огли  голосовать, а в 1912 г. в С Ш А  бы ло уж е 9 ш татов, 
предоставивш их ж енщ ин ам  право  голоса по своим  конституциям .

А нализ м атери алов  позволяет сделать вы вод о том , что суф раж и стские организации 
добились поддерж ки ведущ и х поли ти чески х партий только  на то м  этапе своей  деятельности, 
когда стало очевидно, что  предоставление ж енщ инам  и збирательного  п рава -  лиш ь дело 
времени, и партии н ачали  по сущ еству  борьбу за  привлечение будущ их сторонников. В м есте с 
тем  деятельность в сотрудн ичестве и противостоянии с си льн ы м и  партиям и, сущ ествование 
ком итета суф раж исток, которы й  действовал  в К онгрессе, давали  определен н ы й  опы т и 
усиливали  позиции суф раж и стски х  организаций. В 1919 г. с принятием  X IX  поправки к 
К онституции СЦ1А их деятельн ость  увенчалась успехом : ж енщ ин ы  страны  получили 
избирательное право.

ПУСТЫНСКІ УСПЕНСКІ МАНАСТЫР (МУЖЧЫНСКІ)

Лобусь А.Н.
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н., дацэнту4.Д. Арбузаў 

Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт

Заснаваны  у  1380 г.м сц іслаўск ім  князем  С ям ёнам  Л угвен ам  у  11 км ад  горада. С таіць на 
правым беразе ракі А слянка, н а  месцы , дзе згодна паданню  з ’яв іўся цудадзейны  вобраз ( так 
званы  патры ярш ы ), а з-п ад  зям лі начала біць кры ніца з гаю чай  вадой.

С тараж ы тнае п аданне сведчы ць, ш то адзін  з князёў  м сціслаўскіх , верагодна, С ямён, 
м оцна захварэў на вочы . Hi дактары , ні народны я сродкі - н іш то не дапам агло. Закры лася 
святло для вачэй кны зя і ду ш а яго апусцілася ў цемру. А дзіны м  суцяш еннем , адзінай  радасцю  
заставалася тольк і цёплая, сардэчная малітва. Ён доўга маліўся, просячы  дапам огі ў нябёсаў, і 
м алітва нарэш це бы ла пачута. К алі хворы  князь спаў  ц іхім  сном , перад  вачы м а яго паўстаў 
стары і сказаў: ’’К алі ж адаеш  стаць відучы м , ідзі ў пусты нь і пам ы йся там  вадой  з кры ніцы , 
атры м аеш  ж адан ае” . К нязь до ў га  распы тваў  у  лю дзей  аб п усты ні з кры нічкаю , але не змог 
атры м аць дакладн ага адказу. I вось знайш оўся вельмі стары  чалавек: ”Я  ведаю  гэтае м есца і 
ахвотна павяду цябе туды  ” . П ры вёў  д а  кры ніцы : ” В ыпі гэтай кры нічнай  вады . А  потым 
памы й ёю  свае вочы . Н у ш то? ” “Я  бачу, як  сю ды  скачуць м ае страм янны я. ” Заўтра на ранняй 
зорцы  пры яздж ай зноў. I так  кож ны  дзень ш эсць ты дняў запар  "К н язь  стаў  бачы ць настолькі 
добра, ш то зм ог весц і палкі ў час б ітвы  на Грунвальдзе. У зрадаван ы  ён падараваў  П усты нь з 
гаю чай кры ніцай  м анахам , ш чодра даў  са сваёй казны  на будаўн іц тва м анасты ра, а старцы 
пры значы ў ігуменам .
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у  пачатку X V I ст. м анасты ру належ алі вёскі А ўдзейкава, Р адзівонаўка, Слабада. 
Рацукоўская, П ерасадзіна, сенаж аці за рэкам і В іхра і С ож , пож ня Горабская, двор і 
пры сядзібны  ўчастак  у  М сц іславе, вялікая колькасць сялян. Ён меў правы  на лоўлю  рыбы, 
баброў, звяроў, свабодную  пабудову м лы ноў на рацэ В іхры , сам астойны  суд над 
м анасты рскім і сялянам і. П усты н скі м анасты р у  1601 перайш оў д а  ун іятаў  і бы ў заселены 
манахамі базы льянскага ордэна, а у  1839 г. пасля скасавання на Б еларусі уніі, стаў 
праваслаўны м. У  канцы  X V III ст  - пач.Х ІХ  ст. м анасты р бы ў перабудаваны  і складаўся з 
У спенскага сабора м анасты рскага корпуса з царквой , зван іцы , ш колы , капліцы  дзвю х 
гаспадарчы х пабудоў і трох  ж ы лах  дам оў.

У спенскі сабор, узведен ы  ун іяцкім  архіеп іскапам  Іракліем  Л істоўск ім  у  пачатку X IX  ст. 
(1801-1808), захаваўся тольк і часткова. Г эта трохнеф ная базіл іка з адной  прам авугольнай 
апсідай. Галоўны  ф асад  бы ў аздоблены  плоскімі п ілястрам і, іан ічны м і кап ітэлям і і заверш аны  
трохвугольны м і ф рантонам і. С абор у  м інулы я гады  меў ф рэскавы  роспіс.

Званіца п абудавана ў  другой  палове X IX  ст. і ўяўляе сабой  вы сокую  пяціярусную  
пабудову некалі заверш ан ую  ш пілем . А дначасава са зван іцай  непадалёку  ад ш тучнай саж алкі 
пабудавалі капліцу ў вы глядзе м аленькага аднанеф нага храм а з паўкруглай  апсідай.

Ц агляны  м анасты рскі корпус пабудаваны  на мяж ы  X V III -  X IX  ст. Ё н  мае выгляд 
двухпавярховага Г -п адобн ага буды нка, злучанага з аднанеф най  кры ж ова-купальнай  царквой. 
К орпус ш колы  ўзведзены  ў другой  палове X X  ст. з цэглы. Г эта  двухп авярховы  прам авугольны  
ў плане буды н ак з вольны м  дахам . 3 тарцоў д а  яго далучаю цц а дзве пры будовы , зм ураванны я 
на пачатку X X  ст.

У  ком плекс У сп ен скага  м анасты ра таксам а ўваходзілі цагляная капліца пабудаваная ў 
другой палове X IX  ст., ж ы лы я дам ы , якія ўзведзены  адночасова з гаспадарчы м і пабудовам і,. 
стайня, свіран.

С ёння ком плекс уклю чае У спенскі сабор, м анасты рскі корпус з царквой, званіцу, ш колу, 
капліцу, дзве гаспадарчы я пабудовы  i тры  ж ы лы я дам ы . Займ ае значную  тэры торы ю , 
абнесеную , з поўдня i захаду  цаглянай  сцяной, а  з поўначы  пасадкам і дуба, л іпы , асіны , з 
усходу - ровам , за  якім  м есц іц ц а саж алка. А д брам ы  да м анасты рскага корпуса вядзе ліпавая 
алея.

У перы яд В ялікай  А йчы ннай  вайны  ў 1943 г. м анасты р бы ў узарваны  гітлераўцам і. На 
месцы храм а засталіся руіны , але па захаваўш ы хся дэталях  бачна, ш то будаваўся ён як усякае 
збудаванне абарон чага ты пу. М ан асты р спраектаваны  талентавіты м  архітэктарам  i выкананы  
ўмелы мі ў сваёй справе будаўнікам і.

ГІСТОРЫЯ НЯСВ1ЖСКАГА АРХІВА КНЯЗЁЎ РАДЗІВІЛАЎ У 1790-1838 ГГ.

А.М. Латушкін
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н., дацэнт С.М. Ходзін 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

Род Радзівілаў  -  н айм агутнейш ы  магнацкі род  у  В ялікім  К нястве Л ітоўскім  гербу “Тры 
Т рубы ”, пасля п адзелаў  Рэчы  П аспалітай  -  ары стакраты я Расіі, П русіі, А ўстры і. П ры  вывучэнні 
гісторы і Беларусі кан. X IV  -  30-х  гг. X X  стст. яны  ады гры ваю ць важ ную , часам  першарадн>'ю 
ролю  адразу па н екальк іх  накірунках: 1). Кн. Р адзівілы  бы лі найбуйнейш ы м і 
зем леўладальнікам і ў В К Л ; вы ш эйш ы я дзярж аўны я грам адзянскія і ваенны я пасады  доўгі час 
належ ы лі пераваж на гэтам у роду; 3). Кн. Радзівілы  знаходзіліся ў  сваяпдве з манарш ы мі і 
інш ымі знатнейш ы м і дам ам і Е ўропы  і інш.

А рхіў  кн. Р адзівілаў  у  Н ясвіж ы  пачаў складацца з 1-й пал. X V I ст. і з таго  часу за 
неш м атлікім і вы клю чэнням і знаходзіўся ў Н ясвіж скім  зам ку. П еры яд  ж а  1790 -  1838 гг. (ад 
часу смерці перадап ош н яга Н ясвіж скага i А лы цкага арды ната К араля С тан іслава Радзівіла і 
наступления апекі над яго  непаўнагадовы м  спадкаем цам  плям енн ікам  Д ам ін ікам  і д а  спы нення 
дзейнасці Радзівілаўскай  К ам ісіі) для архіва бы ў адны м  з сам ы х насы чаны х і 
лёсавы значальны х, звязаны х з яго  перам яш чэнням і ў розны я месцы.
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М эта даследвання у сувязі з гэты м заклю чаецца у вы значэнні складу архіва ў тэты час; 
вывучэнні зм есту i п ры нцы паў працы  архівістаў, іх асабовага складу, вы вучэнні ш ляхоў 
перам яш чэння архіву з Н ясвіж у i звязанай  з гэтым м агчы м ай стратай  дакум ентаў; выяўленні 
страт нанесены х архіву за  гэты  перы яд падчас апекі, разрабавання Н ясвіж скага зам ку ў вайну 
1812 г. і ў пасляваенны  час, падчас перавозкі архіва ў В ільню  і вы кары стання дакум ентаў 
ураднікам і Радзівілаўскай  К амісіі.

М етоды ка даследван н я. П аколькі абазначаны  храналагічны  перы яд адносна інш ых 
перы ядаў для Н ясвіж скага арх іва азнам енаваўся бурнасцю  яго гісторы і, то  аб ім засталося 
параўнальна багата д акум ен тальн ы х сведчанняў, якія захоўваю ц ц а ў складзе ф. № 694 
“Радзівілы , князі” Н ацы ян альнага Г істары чнага А рхіва Б еларусі, а таксам а ў інш ых 
архівасховіш чах і зборах  у  ты м  л іку  зам еж ны х. Такім  чы нам  ш ляхам  архіўнай  эўры сты кі 
здзейснена вы яўленне дакум ен таў  ц ікавячай  тэм аты кі і праведзены  іх кры ніцазнаўчы  (знеш няя 
і ўнутраная кры ты ка), г історы ка-генеты чны  аналіз. А прац аван а навуковая л ітаратура па 
дадзенай  праблем е. У  п рацэсе даследвання вы кары станы  як  агульнанавуковы я, так  і 
спецы яльна-гістары чны я м етады  (у ты м  ліку псіхагістары чны  аналіз справаздач, ліставання, 
успам інаў архівары ю саў).

Такім  чы нам , у  гісторы і Н ясвіж скага архіва кн. Радзівілаў  п еры яду 1790-1838 гг. мож на 
абазначы ць наступны я этапы :
I .  1790 -1805 гг.- п еры яд  ап ек і над  непаўнагадовы м  кн. Д ам ін ікам  Р адзівілам . А пекуном  кн. 
М іхаілам Радзівілам  архіў  вы возіц ца ў В арш аву і Н ябораў. К  1805 г. па дасягненні 
паўнагадовасці кн. Д ам ін іка  ён  вяртаецца ў  Н ясвіж  архів істам  Ф ран ц іш кам  А сіповічам , але 
частка дакум ен таў  застаец ц а ў кн. М іхаіла.
II . 1805 -  1813 гг. п еры яд  дзейнасц і кн. Д ам ін іка Радзівіла. У парадкаван н е дакум ентаў 
архівістам  Ё заф ам  Д м ахоўскім . Кн. Д ам ін ік  Радзівіл  п адтры м лівае Н апалеона. Я го  маёнткі 
канф іскоўваю цца Р асій скім і ўладам і. П адчас вайны 1812 г. разрабоўваец ц а Н ясвіж скі зам ак, і, у 
прыватнасці, архіў. Д акум енты  раскіданы  па зам кавы х валах, разн есен ы  ж ы харам і па горадзе. 
Н айбольш ы я страты  і п аш кодж аніі панеслі дакум енты  з пячаткам і (срэбны я і залаты я аправы). 
Рабаўніцтва працягвалася і пасля вайны  падчас разм яш чэння ў  зам ку вай сковага ш піталю .
II I . 1814-1838 гг. -  п еры яд  д зей насц і Радзівілаўскай  кам ісіі па разбору ўладан н яў  пам іж  
спадкаем цам і. С уцэльны  вы ваз арх іва ў В ільню , акты ўнае вы кары станне (часам 
бескантрольнае) дакум ен таў  у  сп равах  К ам ісіі і розны м і служ бовы м і асобам і, ш м атлікія 
выпадкі невяртання і зн ікнення дакум ентаў  з архіва. Д зей насц ь  на пасадзе архівары ю са 
М ікалая М аліноўскага, навядзен н е парадку ў  вы дачы  дакум ен таў , іх  навуковая апрацоўка. 
Заканчэнне дзей насц і К ам ісіі і вяртан н е архіва ў Н ясвіж .

У  м еж ах д адзен ы х  этап аў  вы дзяляю цца і перы яды  працы  асобы х архівістаў.

У ИСТОКОВ АНГЛИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА: ДЖОН ЛОКК

М.М. Лисейкова
Научный руководитель -  к.и.н., доцент Н.Н. Мезга 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скарины

О сновной целью  д ан н ой  работы  является вы деление и и зучени е наи более сущ ественны х 
позиций в локковской  теори и  о государстве и естественны х п равах  человека как основе 
либеральной  соц и альн о-п оли тической  концепции.

А нглия стала родин ой  либерализм а, ведущ ей и дейно-политической  традиции  
соврем енной западной  цивилизации , так  как им енно здесь слож и ли сь н еобходим ы е социально- 
эконом ические и поли ти чески е предпосы лки для этого.

А нглийская бурж уазн ая револю ци я середины  ХУП и "славная револю ция" послуж или 
толчком  для дальн ей ш его  разви тия либеральн ы х принципов, вы разителем  которы х стал один 
из основополож ников европ ей ского  либерализм а Д ж он Л окк. Е го ж изнь и творчество 
персониф ицировали  в себе идеи  этих  револю ций  и сп особствовали  и х  цельнейш ем у развитию . 
К ак писал Э.Ю . С оловьёв, «Л окк оказался великим  толкователем  нарож даю щ егося 
правосознания, сум евш им  заф и ксировать и вы сказать такие его  установки , которы е не только
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сохранили свою  социальную  действенность на протяж ении всего X V II в., но и в известном 
см ысле оказались «навечны м и».

В основе всех этих  институтов леж ит разработанная Л окком  концепция естественных 
прав, которы е н еразры вно связаны  с естественны м  состоянием  человека. Его Л окк 
рассм атривает для того , чтобы  правильно понять и определить источник политической  власти: 
«Э то состояние полной свободы  относительно их действий  и в отнош ении  распоряж ения своим 
имущ еством  и ли чн остью  в соответствии  с тем , что они считаю т подходящ им  для себя в 
границах закона природы , не испраш ивая разреш ения другого  л и ц а и не завися от чьей-либо 
воли. Это такж е состояние равенства, при котором  вся власть и вся ю рисдикция являю тся 
взаимными, -  никто не им еет больш е других.» В отличие от м ногих свои х  предш ественников, 
он не считает, что это состоян ие приводит в конце концов к войне всех  против всех. Он 
полагает: «Е стественное состоян ие им еет закон  природы , которы м  оно уп равляет и  которы й 
обязателен для каж дого, и разум , которы й является этим  законом , учит всех  лю дей, которы е 
пож елаю т с ним считаться, что поскольку все независим ы  постольку  ни один из них не долж ен 
наносить ущ ерб ж изни, здоровью , свободе или собственности  другого».

П ереход  от естествен н ого  состояния к граж данском у общ еству  осущ ествляется на 
основании общ ественн ого  д оговора по воле и реш ению  больш инства. Э то и п ереносит человека 
из естественного состоян ия в государство.

В двух «Т рактатах  о государственном  правлении» Л окк ф орм и рует три  основны х 
прирож дённы х права личности , которы е индивиды  п ризнаю т друг за  другом  в естественном  
состоянии и которы е затем  гарантирую тся самим государством : это  право на ж изнь, свободу, 
собственность.

П раво на свободу  обусловлено тем , что каж ды й человек рож дается свободны м  такж е как 
разумны м. Л окк  пиш ет: «С вобода человека и свобода поступать по собственной  воле 
основы вается на том , что  он обладает разум ом, которы й в состоянии научить его  том у закону, 
по котором у он долж ен  управлять собой, и дать ему понять, в какой степени  у него остаётся 
свобода его собствен н ой  воли». Г осударственны е ж е законы  создаю тся не для того, чтобы 
уничтож ать, ограничивать свободу, а для её сохранения и расш ирения.

Н аруш ением  п рава на ж изнь является уж е всякое закабален и е человека, всякое 
насильственное присвоение его  п роизводительны х возм ож ностей.

П раво на собствен н ость  и свобода даю т человеку ш ирокий  сп ектр  возм ож ностей  для 
реализации своего  «Я», которое м ож ет вы раж аться в вы боре призвания, в определении  целей, в 
нестеснённой совести  и слове.

Таким  образом , Л окк  ф орм ирует новы й п олитико-ю ридический  идеал нового 
общ ественного устройства, в которой  человек имеет триединую  основу: субъект независим ы х 
убеж дений -  труж ени к  -  собственник. Государство в этом  случае вы ступает как  защ итник 
естественны х прав индивида.

СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЕ ПАДАТКААБКЛАДАННЕ НА ТЭРЫТОРЫІ 
ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ ПАДЧАС ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ (1941-1944)

С.Л. Козлова
Навуковы кіраўнік -  д.гіст.н. А. М. Літвін 

Інстытут гісторыі Нацыяналънай акадэміі навук Беларусі

Тэма п адатковай  паліты кі ням ецкіх  акупацы йны х ўладаў  на тэры торы і 
заходнебеларускай  вёскі слаба даследавана ў беларускай гістары чнай  навуцы , негледзячы  на 
тое, ш то ўяўляе сабой  вялікую  навуковую  цікавасць. У  дадзен ы м  даследванн і былі 
вы кары станы я архіўны я дакум ен ты  Д зярж аўнага архіва Брэсцкай  вобласці, Д зярж аўнага архіва 
Гродзенскай вобласці, Н ацы ян альнага архіва Рэспублікі Беларусь.

С утнасць падатковай  паліты кі ням ецкіх  акупацы йны х уладаў  залеж ала ад раскладу сіл на 
ф рантах i ты х  сацы яльн а-экан ам ічн ы х мэт, як ія  ставілі перад  сабой  ф аш ы сты  ў розны я гады 
вайны.
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у  1941 годзе ням ецкія акупанты  планавалі хуткую  п ерам огу  i далучэнне гэты х зем ляў да 
Рэйха 3 мэтай іх каланізацы і i германізацы і. Т ам у яны  разл ічвалі на развіццё сельскай 
гаспадаркі на дадзен ай  тэры торы і і пачы наю ць адпаведна пады ходзіць д а  палітыкі 
падаткаабкладання на вёсцы . П адаткі падзяляліся на дзве катэгоры і: граш овы я і натуральны я 
[1]. С яляне разглядаліся як  часовы я кары стальнікі сваёй зям лі і там у  бы лі вы м уш аны я да здачы 
высокіх канты нгентаў (да  абавязковай  здачы  сельскай  прадукцы і па цане н іж эйш ай, чым 
ры нкавая). Згодна з дэкрэтам  Г ітлера ад 17 л іпеня 1941 года бы ло ўтворана Ц энтральнае 
Гандлёвае Т авары ства “У сход” д а  куплі і продаж у сельскагаспадарчай  прадукцыі. 
П рам ы словы я тавары  прадаваліся сялянам  толькі тады , калі яны  здавалі абавязковы  
канты нгент. Ц энтральная сядзіба  Ц Г Т  “У сход” на тэры торы і ген еральн ага кам ісары яту 
“В алы нь-П адолле” зн аходзілася ў  Л уцку, а яе ф іліялы — у Р оўн а і К ам янцу [2].

С яляне не заўсёды  бы лі у  стане здаць вы значаны я норм ы  канты нгентаў. У  вы падку 
невы канання канты нгентаў  на ж ы хароў заходнебеларускай  вёсцы  накладаліся граш овы я 
ш трафы, рэквізавалася збож ж а і ж ы вы  інвентар. А днак побач з рэпрэсіўны м і мерамі 
акупацы йны я ўлады  вы кары стоўвалі м етады  заахвочвання. Я ны  вы плачвалі прэм іі ў 
натуральны м і граш овы м  вы глядзе ты м , хто  здаваў канты нгенты  вы ш эй нормы  [3].

Г раш овы я падаткі бы лі трох  ты паў; 1). падатак з зям лі; 2 ).плата за  буды нкі; 3). страхавыя 
платы. В елічы ня зям ельн ага п адатака залеж ала ад якасці зям лі і вагалася ад 30 д а  70 рублёў. Н а 
тэры торы і Г родзен скага крайскам ісары ята аплата за  буды нкі складала каля 0,10 рэйхсм арак за 
кож ны  квадратны  м етр. Т р эба  бы ло абавязкова застрахавац ь ж ы лы я буды нкі, інвентар, 
транспартны я адзінкі, сельскагаспадарчую  ж ы вёлу. С трахавы я платы  тр эба  бы ло плаціць 
кож ны месяц. У  вы падку н явы платы  ўводзілася кара ў пам еры  0,05%  ад агульнай  сумы  [4].

У 1942 годзе характар  п адатковай  паліты кі ў сувязі з с ітуацы яй  на ф рантах  змяніўся. 
А кцэнт робіцца на сістэм е рэквізавання i канф іскавання. 16 л іп ен я 1942 год а рэйхскам ісар 
“У краіны ” Э .К ох вы даў ўставу , зго д н а  з якой  ж ы та і пш ан іцу  тр эба  бы ло л ічы ць дзярж аўнай  
нямецкай уласнасцю , яны  м аглі бы ць вы кары станы я тольк і для патрэб верм ахту  [5].

У  1943-1944 гадах  сельская  гаспадарка ф аш ы сцкай  Н ям еччы ны  апы нулася ў  кры зіснай 
сітуацы і. Збор п ш аніцы  ў  п араўнанн і з 1941 годам пам енш ы ўся напалову (н а  3 м лн.тонн). 
С паж ы ванне м яса і ры бы  ў  адн осінах  да 1938-1939 гадоў складала каля 39% . У  сувязі з гэтым 
заходнебеларуская веска ап ы нулася  ў цяж кім  становіш чы . К анты нгенты  бы лі павы ш аны я ў 
адносінах да 1942 года на 75-100%  [6]. П ачалося рабаванне сялян.

Літаратура
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М УЗЫ ЧНАЕ М АСТАЦТВА БЕЛАРУСІ Ў XVIII СТАГОДДЗІ

B.B. Лунёва
Навуковы к іраўн ік- к.гіст.н., дацэнт Л./2 Багдановіч 

Беларускг нацыянальны тэхнічны унівврсітэт

У X V III стагоддзі м узы чнае м астацтва Б еларусі дасягнула зн ачны х поспехаў. У  тэты час 
атры малі распаўсю дж ванне п ры гонны я аркестры  і капэлы . Д алека разн осілася слава  п ра слуцкі, 
слонім скі, гродзенскі ансам блі. Б уйнейш ы м  аркестровы м  калекты вам  л ічы лася палацавая 
капэла Радзівілаў.

А крамя таго  існавалі м узы чны я ш колы , дзе вучы ліся дзец і п ры гон н ы х сялян. В ядом асцю  
кары сталася нясвіж ская ш кола. У  горадзе бы ла створана, бадай , адн а з п ерш ы х на Беларусі 
майстэрня па вы рабу м узы чны х інструм ентаў, ў якой  працавалі беларуск ія  майстры  С. 
Ю ш кевіч, М . С тайновіч , М . К атляровіч.
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Н ейдзе ў 1794 годзе нясвіж скі вы кладчы к А. Б аранец  пап ісаў перш ы  падручнік па 
харавы х спевах “П ачаткі м у зы к і-  як ф ігуральны х, так  i харавы х  сп еваў” з дадаткам  італа- 
польскага слоўн іка м узы чны х тэрм інаў. Х аравая м узы ка таго  часу бьш а ц есна звязана з 
вы сокай культурай  кантаў.

У  X V III стагоддзі у  парадах был! створаны  разнастайны я свецкія  аркестры . П рацавалі 
музы чна-тэатральны я трупы , тутэйш ы я i зам еж ны я кам пазітары , ды ры ж оры , вакалісты , 
балетм айстары , інструм енталісты , вы кладчы кі, тэарэты кі, м айстры -м узы канты .

С ярод м узы кантаў-праф есіяналаў  найбольш ую  вядом асць меў М . К. А гінскі. Я го самы 
славуты  твор - п аланез “Р азв ітан не з Радзім ай” . В ядом ы  м узы кант i яго  дзядзька М іхал К азім ір 
А гінскі. С твораны  ім аркестр , напры клад, сучаснікі л ічы лі вы клю чны м  i параўноўвалі з 
м ангеймскім  - “кам ертон ам  Е ўроп ы ” . 3 роду Радзівілаў вядом ы  беларуска-польскі кам пазітар і 
драм атург М ацей  Радзівіл . Д а  нас дайш ло i імя кам пазітара С ы м она П яткі, які працаваў у 
Вільні. М ногія прадстаўн ікі тэатральна-м узы чнай  культуры  Б еларусі істотна паўплы валі на 
развіццё м узы чнага м астацтва інш ы х краін. С ярод  іх - 1. К азлоўскі, Е. С лавінецкі, Э. Ванж ура, 
I. К аленда, М уян ец  і інш .. М ногія  беларускія м узы канты  твары лі пры  п ольскім  двары  і ва 
ўладаннях вядом ы х магнатаў: А. К уракоўскі, К. П равінскі, С. Булавінскі і м ногія інш ыя.

ТАДЕУШ КОСТЮ Ш КО, ДРУЗЬЯ, СОРАТНИКИ, ОППОНЕНТЫ -  КТО ОНИ В
ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ

Д.И. Малафей
Научный руководитель -  к.и.н., доцент С.Ю. Лившиц 
Белорусский национальный технический университет

М ы, народ Б еларуси , так  до конца и не осознали свою  роль в м ировой  истории. К онечно, 
в 20 веке мы наконец-то  получили суверенитет, ж и вет в своем  независим ом  государстве, 
получили возм ож ность изучать наш у белорусскую  историю , национальную  культуру, родной 
язы к. В первы е в и стории  белорусы  им ею т собственное леги тим ное правительство , важ нейш ей 
задачей которого является возрож дение наш ей утраченной  славы , создан и е белорусской 
национальной идеи, соответствую щ ей  не только  соврем енны м  веяниям , но великом у духу 
м ноговековой белорусской  истории. Белорусская национальная идея не долж на отвечать 
сию м инутны м  требован иям  неки х политических партий, течений, «работать на них», а долж на 
бы ть близка и понятна н ароду, подним ать его как на борьбу, так  и на труд  во благо родной 
Беларуси.

К  сож алению , м ногие белорусы  по-преж нем у сты дятся своей  национальности , считаю т 
себя кем угодно, но только  не белорусам и. И м ена м ногих д остой ны х сы нов О течества наш его 
преданы  забвению . Н о как  м ож но говорить о национальной идеи, не упом янув имени князя 
В итовта, Ф . С корины , К. К алиновского , Т. К остю ш ки и д ругих  героев белорусской  истории, 
которы х так часто на своей  Роди н е считаю т чуж езем цам и. Н а м ой взгляд, отказ белорусов от 
своей национальности  обусловлен  им енно тем , что они не зн аю т или не пом нят наш их 
вы даю щ ихся зем ляков.

Ц ель моей научной  работы  -  рассказать о ж и зн и  национального  героя Беларуси , П ольш и, 
СШ А , белоруса по происхож ден ию  Т адеуш а К остю ш ки; ответить на вопрос, что такое 
подлинны й патриотизм ; рассказать  о пане Тадеуш е, преж де всего, как  о человеке, раскры ть 
сильны е и слабы е стороны  его  характера; проанализировать отнош ение народа к восстанию  
под предводительством  К остю ш ки; поведать о других вы даю щ ихся д еятелях  восстания для 
того, чтобы  на их п рим ере показать характеры  настоящ их белорусов, верны х сы нов своего 
О течества, доказать, что  на ли чн ы х  прим ерах повстанцев м ож но и н уж н о воспиты вать молодое 
поколение суверенной  Беларуси .
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ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО 

К.С. Метлицкая
Научный руководитель -  к.и.н., доцент И.Ю. Сервачинский

Белорусский национальный технический университет

В докладе рассм атриваю тся ранние ф ормы  искусства, которы е соответствую т 
первобы тно-общ инной стадии  исторического развития. У делен о  зн ачительное внимание 
клю чевым проблем ам , связанны м  с происхож дением  и скусства, исходны м и моментами 
худож ественного творчества, его основны м и видами, значением  для человеческой  личности , а 
такж е общ ественной ролью  искусства.

И сследую тся периоды  кам енного века (палеолит, м езолит, неолит), в рам ках  которы х 
рассм атриваю тся причины  возникновения искусства, его становление и развитие на прим ерах 
разны х регионов планеты .

Н аиболее ярким и  явлениям и  первобы тного и скусства стали, по м нению  автора, 
первобы тны е «В енеры », наскальная ж ивопись С еверной И спани и  и Ю ж ной  Ф ранции эпохи 
верхнего палеолита, условн ое м езолитическое искусство, м егалитическая архитектура неолита 
и бронзового века.

П рослеж ивая п оэтапно историю  искусства, обнаруж ивается, как в н овы х условиях, 
связанны х с изм енением  характера ж изни и деятельности  человека, искусство вы полняет 
различны е общ ественны е и эстети чески е функции.

Работа основы вается главны м  образом  на научны х и н аучно-поп улярн ы х изданиях, 
посвящ енны х истории искусства.

УТВАРЭННЕ Л1ТОУСКАИ М ІТРА П О ЛІІI БАРАЦЬБА ЗА НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ

В.М. Мярчук
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н. І.Э. Яленская

Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імяА.С. Пушкіна

Г еапаліты чнае станов іш ча В К Л  пам іж  Захадам  і У сходам  уп лы вала на сацы яльна- 
эканам ічнае, д зярж аўнае, духоўн ае ж ы ццё беларускага народа, яго  м енталітэт. Я но 
абум оўлівала н еабходносць барац ьбы  В К Л  за сваю  незалеж насць, дзярж аўны  суверанітэт. 
А дны м са сродкаў  захавання паліты чн ай  і культурнай  н езалеж насц і краіны  з ’яўлялася імкненне 
да стварэння сам астойн ай  п раваслаўнай  царквы  і асобнай  м ітрап оліі. Ч ы м  больш  вы разна 
вы значалася тэндэн ц ы я цэн тралізац ы і, чы м больш  м огутнай  станавілася  дзярж ава, ты м  больш  
настойліва вялікія л ітоўскія  князі займ аліся праблем ай  стварэння аўтаном най  заходнерускай  
царквы. М эта даследван н я -  вы значы ць этапы  ў  працэссе стварэн ня л ітоўскай  м ітраполіі.

П ерщ ы  перы яд -  з м ом анту  заснавання В К Л  і д а  пачатку  X IV  ст. -  м агчы м а 
ахарактэры заваць як час п адры хтоўкі д а  барацьбы . Д ругі перы яд распачаўся  з пры ходам  д а . 
ўлады  вялікага князя Г еды м ін а і працягваўся д а  пачатку X V  ст. У  тэты  час поспехі ў справе 
ўтварэння л ітоўскай  м ітрап ол іі бы лі неўстойлівы я, адн ак  бы ў  закладзен ы  падм урак для 
дасягнення мэты. У  1320 годзе Геды м ін  заснаваў  Л ітоўскую  м ітраполію  з цэнтрам  у 
Н авагрудку, щ то складалася з П олац кай  і Т ураўскай  епархіі. Л ітоўская м ітраполія зай м ала 82-е 
м есца сярод  ін ш ы х 110 м ітрап ол іяў , якія залеж ы лі ад  канстан ц ін оп альскага патры ярха. П ерш ы  
м ітрапаліт Л ітоўскай  м ітраполіі Ф еаф іл, якого пры значы ў канстан ц ін оп альскі патры ярх Іаан 
Глікэ і зацведзіў  в ізанты йскі ім ператар А ндронік С тарэйш ы , у  1329 годзе пры м аў удзел у 
К анстанц інопальскім  саборы . П асля см ерці Ф еафіла, М аскоўскі м ітрап ал іт  Ф еагност дабіўся 
закры цця Л ітоўскай  м ітраполіі. 3 сярэдзіны  X IV  ст. пачалося п аліты чны е супрацьстаянне 
пам іж  В К Л  і М аскоўск ім  кн яствам  і лідэрам і гэты х д зярж аў  -  А льгердам  і Д зм ітры ям 
Іванавічам . А льгерд  раб іў  крокі, каб аднавіць Л ітоўскую  м ітрап ол ію  і перем ясц іць духоўна- 
адм ін істрацы йны  ц эн тр  усходн еславянскага праваслаўя ў  В К Л . У  1354 г. ён  паспрабаваў 
пасадзіць на м ітраполію  ў К іеве свайго  сваяка Рамана. Я го  сапернікам  вы ступіў  маскоўскі
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стаўленік А лексій. К анстан ц іноп аль пры няў раш энне: А лексій  стаў К іеўскім  м ітраполітам , а 
пад уладу Р ам ана адцаваліся П олоцкае, Т ураўскае, У ладзім іра-В алы нская, Л уцкая, Х омская, 
Галіцкая, П ерам ы ш льская м ітраполіі. П асля см ерці у  1361 г. м ітрапаліта Р ам ана патры ярш ы м 
актам  Л ітоўская м ітраполія бы ла скасавана. Т рэці этап, як і распачаўся ў  пач. X V  ст., 
заверш ы ўся перам огай . В ітаўт н астойліва дабіваўся аднаўлення л ітоўскай  м ітраполіі, кірую чай 
асобны м м ітрапалітам , і бесп аспяхова звяртаўся д а  К ан стан ц іноп альскага патры ярха з 
прапановой пры значы ць м ітрапалітам  полацкага еп іскапа Ф еадосія. У  пачатку 1414 г. адбыўся 
сход беларуска-ўкраінскіх  еп іскапаў, якія скардзіл іся на м аскоўскага м ітрап ал іта Ф оція, у 
вы ніку В ітаўт адм овіўся ад ап ош н яга і вы значы ў у  м ітрапаліты  свайго к ан д и д ата  -  Ры гора 
Ц амблака. 15 л істап ад а 1415 г. адбы ўся Н авагруцкі сабор, дзе Ры гор Ц аблак бы ў абраны 
м ітрапалітам  без згоды  патры ярха. Тэта бы ў пратэст супраць гегемон!! грэцкай  царквы і 
прадаж насц! яе к!раўн!коў. Т акая пастанова сабору даказала, ш то м!трапал!та м ож на вы значы ць 
і без санкцы і патры ярха, тэта пастанова зрабш а праваслаўную  царкву у  В К Л  аўтакеф альнай. 
Калі катэдра л!тоўскага м ітрапал!та ў 1420 г. стала вакантнай , з ’яв!л!ся спробы  захаваць 
адзіную  м !трапол!ю  для п раваслаўнай  царквы  ў В К Л  ! М аскоўскай  дзярж аве. Ф оц!й вярнуў 
адзінства мітрапол!! цэлае Рус!. П асля смерц! Ф оц!я зноў зак іп ела зм аганне за  м !трапал!тэцкі 
станец. К анчаткова агульная К іеўская м!трапол!я падзялілася на дзве сам астойны я -  К іеўскую  
м!трапол!ю  ў В К Л  і Гал!цы ! з цэнтрам  у Н авагрудку ! М аскоўскую  -  у  1472 г.

П раваслаўная ц арква ў  В К Л  м ела тры валае становіш ча, ян а  падтры м лівалася як 
правячымі колам і, так  і ўсім  насельніцтвам . Т ам у нягледзячы  на пераш коды  м аскоўскіх  князеў і 
канстанц!нопальск!х патры ярхаў , усе ж  так! В КЛ  здабы ла сваю  асобную  м!траполію .

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕВОЙ ПОАЛЕЙ СИОН В 
МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВА

Ал.В. Мощук
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .и .н . Е.С. Розенблат 

Брестский государственный университет и м е н и  А .С . П у ш к и н а

К  середине 1930-х годов Е врейская социал-дем ократическая рабочая партия П оалей 
С ион, более известная под названием  левая П оалей  С ион, дей ствовавш ая на терри тори и  В торой 
Речи П осполитой, п реврати лась  из ведущ ей еврейской  п ролетарской  партии  во второразрядное 
политическое объединение. Ц ель данного  исследования состоит в показе особенностей  её 
политического разви тия , так  как  они во м ногом  и обусловили кризис партии.

Н еобходим о отм етить, что левая П оалей С ион стояла на ком м унистической  платф орм е с 
програм м ой соци али сти ческого  переустройства П алестины  [1]. В  результате в работе партии 
неизбеж но возникала п роблем а вы бора м еж ду необходим остью  п роведения револю ционной 
борьбы  в диасп оре и эм играци ей  в П алестину. Д анное противоречи е ли деры  партии  стрем ились 
преодолеть за счёт  идентиф икации  политической  деятельности  с ком м унистическим  
движ ением  и, в частности , с К ом интерном  [2], оставив за собой  только  реш ение вопросов, 
касаю щ ихся эм играци и  в П алестину. П одобная позиция п озволяла партии П оалей  Сион 
заним ать ведущ ее п олож ение среди  еврейских рабочих партий  в начале 1920-х годов, когда под 
впечатлением  собы тий  октября 1917 года в России для еврейского  рабочего  класса были 
характерны  пробольш еви стски е настроения. О днако, с наступлением  стабилизации  польского 
общ ества в середине 1920-х  годов левая П оалей С ион вступила в полосу кризиса, вы званного, с 
одной стороны , отходом  основной  массы  населения от радикальны х ком м унистических 
лозунгов, а с другой  -  неспособностью  лидеров партии п роводить политику, отвечаю щ ую  
требованиям  еврей ского  пролетариата. В наиболее тяж елом  полож ении  П оалей  С ион левая 
оказалась в начале 1930-х годов. В 1931 году из рядов партии вы делилось в сам остоятельное 
политическое объединение «П оалей  С ион оппозиция». Главны м  поводом  к разм еж еванию  
послуж ила н евозм ож ность части  членов партии м ириться с «реф орм истско- 
оппортунистической  политикой  лидеров  партии по отнощ ению  к К ом интерну» [3]. Но 
наиболее остры й  кризис партия переж ила в 1934 году, когда на конф еренции  поалей-
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сионистских организаций  в Т ель-А виве в результате и деологи ческих дебатов по вопросам  
эмиграции в П алестину и отнош ения к м еж дународном у ком м унистическом у движ ению  бы ли 
образованы  две  партии: 1) Е врейская • рабочая партия П оалей  С ион, вы ступавш ая за более 
тесное сотрудничество с ком м унистам и  и 2) сохранивш ая преж нее название организация, 
стоявш ая на позициях п роведения более активной эм играционной  политики  [4]. П осле этого 
раскола п оалей-сионистское дви ж ени е практически перестало играть сущ ественную  роль.

И так, характерн ы м и  особенностям и  политического развития Е врейской  социал- 
дем ократической  рабочей  п артии  П оалей С ион бы ло, во-первы х, одноврем енное 
осущ ествление эм играци он ной  деятельности  и политики, сочетавш ей  в себе идеи 
ком м унистического п ереустройства мира. Э то противоречие п ривело к  политической  изоляции 
партии; раздвоенность не п рощ али  ни ком м унистические, ни еврей ские организации. Во- 
вторых, в период нарастания ан ти сем итской  политики в П ольш е в 1930-х годах, представители 
партии П оалей С ион  пош ли по пути радикализации програм м ы , а  не реш ения насущ ны х 
проблем еврейского  населения, как  это прослеж ивается на прим ере с Бундом .
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО АНТИФАШИСТСКОГО ФРОНТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ -  ПОПЫТКА СОТРУДНИЧЕСТВА

КОММУНИСТОВ И БУНДА

Ан.В. Мощук
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  д .и .н .,  п р о ф е с с о р  В.Ф. Ладысев 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

П олитическая ситуация, слож ивш аяся во II Речи П осполи той  во второй  половине 30-х 
годов, которая характери зовалась  ростом  ан ти сем итизм а и  уси лен и ем  позиций  правы х партий 
и организаций, что яви лось следствием  прихода к власти нац истов  в Г ерм ании, подтолкнули 
политические партии соц и али сти ческой  и ком м унистической  н ап равленности  к  поискам  
сою зников. С реди  д ан н ы х  поли ти чески х организаций на терри тори и  Западной  Б еларуси  в 
м еж военны й п ериод  н аибольш им  влиянием  пользовались К ом м ун и сти ческая партия Западной 
Беларуси (К П ЗБ ) и Бунд.

П ричины , толкн увш и е обе партии  н а  поиск партнёра, бы ли  различны . С о стороны  К П ЗБ 
это, возмож но, объясняется тем , что в борьбе, развернувш ейся м еж ду партиям и  в конце 20-х  -  
начале 30-х годов, п обеда в кон ечн ой  степени оставалась за  Бундом . К ром е того , разгоревш аяся 
борьба внутри сам ой  К П ЗБ , ослабляла партию , а  репрессии  ком м унистов  в отнош ении  их 
противников вы зы вали  н едовольство  среди  еврейских рабочих. В результате , многие из них 
переходили под влияние Б унда, которы й в то время представлял  собой  партию  относительно 
единую  и сп особн ую  защ ищ ать  классовы е интересы  свои х  членов. С другой  стороны , 
руководство Б ун да бы ло н едовольн о  итогам и участия партии  в работе II И нтернационала, в 
которы й партия вступ ила в 1930 году. Б унд обвинял его руководство  в том , что в его составе 
дом инирую т реф орм исты  и  что II И нтернационал  не сп особен  вести  револю ционную  
классовую  борьбу.

В опрос о создании  еди ного  ф ронта с ком м унистам и бы л главны м  вопросом  для Ц К  Бунда 
на протяж ении 1934-1936  годов. Н а протяж ении 1934-1936  годов К П ЗБ неоднократно 
обращ алась к Б унду с предлож ен ием  о создании еди ноф рон товской  организации. Под 
влиянием  создания еди н ого  ф ронта Ф ранцузской  соц и али сти ческой  партией и 
К ом м унистической  партией  Ф ран ц ии  в ф еврале 1934 года, в результате  которого  ф ранцузские 
ком м унисты  отказались о т  теори и  «социал-ф аш изм а» Б унд начал  рассм атривать предлож ения 
ком мунистов. В итоге 12 сентября 1934 года м еж ду партиям и бы ло заклю чен о  соглаш ение,
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согласно котором у п артии  образовы вали  едины й фронт. О сновны м и целям и дан ного  ф ронта 
были; борьба с ф аш изм ом , н ационализм ом  и антисем итизм ом  [1]. О днако следует отметить, 
что основной причиной дан н ы х  действий  руководства партии  бы ла всё возрастаю щ ая угроза со 
стороны  ф аш изм а и рост антисем итизм а. У скоренны й см ертью  П илсудского  в мае 1935 года в 
П ольш е вспы хнул экон ом ически й  и политический кризис. К  1938 году почти все политические 
партии в П ольш е, за и склю чением  П П С , Д ем ократической  партии  и К П П , приняли  программы , 
призы ваю щ ие к устранени ю  евреев и «еврейского влияния» в П ольш е [2].

Таким  образом , м ож но говорить о том , что только  изм енение п олитической  ситуации в 
стране сп особствовало  н алаж иванию  сотрудничества м еж ду Б ундом  и Ю111. С отрудничество 
Бунда и ком м унистов в рам ках  антиф аш истского народного ф ронта оф ициально продолж алось 
до второй половины  1937 года. О дной  из основны х причин отказа Б ун да сотрудничать с К П П  и 
КП ЗБ бы ли м ассовы е п олитические репрессии  в С С С Р. Н ельзя, однако, говорить о том, что 
сотрудничество п рекратилось совсем . П ериодически  партии вступали  в контакты  друг с другом  
на уровне н изовы х орган и зац ий  до роспуска К П П  и К П ЗБ в 1938 году.
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БИТВА ЗА АТЛАНТИКУ

А. С. Платковский
Научный руководитель -  к.и.н., доцент Е.Г. Богданович 
Белорусский национальный технический университет

Ц ель исследования: целью  данной  работы  является изучение причин, хода действий  и 
результатов битвы  за  А тлантику во время В торой м ировой  войны , ее влияние на общ ий ход 
военны х действий . О дной  из задач  бы ло вы яснить, что нового в плане тактики  морских 
сраж ений она принесла, от  чего  заставила отказаться. Т акж е важ ны м  бы ло установить цели, 
которы е п реследовали  страны , участвовавш ие в битве за  А тлантику, и  на основе этого 
выяснить, кто ее вы играл.

В работе рассм атриваю тся такие вопросы , повлиявш ие на ход  собы тий  в А тлантическом  
океане, как н аучно-технический , эконом ический, кадровы й  потенциалы  противостоявш их 
стран. В ходе и сследования обнаруж илась разн и ца как в оценке эф ф ективности  действий обеих 
сторон (Г ерм ании  и А н глии  и С Ш А ), так  и разн и ца в периодизации  и д атах  начала и конца 
битвы  за  А тлантику. Р ассм атривается такж е объективность мер, которы е предприним ались 
странами, чтобы  одерж ать победу  на океанских просторах.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ Ш КОЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШ И

Н.В. Николаюк
Научный руководитель -  к.и.н. Е.С. Розенблат

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

В начале 1920-х годов слож илась благоприятная п олитическая обстановка для 
возникновения светски х  образовательн ы х еврейских организаций. И х зарож дени е бы ло связано 
с деятельностью  таки х  партий как Бунд, П оалей С ион и др. В 1921 г. в В арш аве бы л проведён 
П ервы й послевоенны й ш кольн ы й  съезд, на котором  бы ло объявлено о создании  Ц ентральной 
еврейской ш кольной орган и зац ии  (Ц ЕШ О ).

Я зы ком  обучения в сети  ш кол Ц Е Ш О  бы л идиш . В учебной  програм м е больш ое 
внимание уделялось естественны м  наукам. Р уководителям и орган и зац ии  поощ рялось 
наглядное преподавание таки х  предм етов, как природа, географ ия, искусство. П риродоведение,
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например, изучалось через н аблю дение и обсуж дение, что сближ ало ребят с природой. На 
более вы соком  этапе обучения полученны е знания проверялись на практике химическими 
лабораторны м и опы там и.

Ш колы  Ц Е Ш О  активно ф ункционировали  в 1920-е годы  не только на территории 
П ольш и, но и на присоедин ён н ы х территориях Западной Б еларуси  и У краины , где по 
статистическим  данны м  на 1925 год  ф ункционировало 182 учреж ден и я Ц ЕШ О ; 91 начальная 
школа, 3 гим назии, 2 учительские сем инарии, 20 детских домов.

В ш колах Ц Е Ш О  наблю далась нехватка учительского  персонала: на одного учителя 
приходилось в среднем  23 ученика.

Более тяж ёлы м  оказалось полож ение ш кол Ц ЕШ О  в 1930-е годы . Ч исло ш кол постоянно 
уменьш алось. Так, в 1931 г. бы ло только  3 ш колы  данной организации : в Берёзе, П руж анах и 
С толине. Н а одного  учителя приходилось в среднем  27 учеников. П о всей  терри тори и  Речи 
П осполитой к  1934 г. (сам ом у тяж ёлом у году в истории деятельн ости  ш кол Ц Е Ш О ) ф актически 
осталось 68 дей ствую щ и х ш кол. С толь трудная ситуация тр еб овала своего разреш ения. 
Таковы м  стало расш ирение сети  вечерних ш кол организации  для детей , посеш аю щ их 
государственны е ш колы .

Н екоторое улучш ен ие наступило в 1935 г. Ч исло начальны х ш кол значительно 
увеличилось. С дальн ей ш и м  расш ирением  деятельности  р аб очи х  партий, увеличивалось и 
число ш кол Ц Е Ш О . Так, в 1936-1937 учебном  году по всей  П ольш е в учреж ден и ях  Ц ЕШ О  
обучалось 17 000 детей. Т акой  интенсивны й рост сохранялся и в последние годы  перед второй 
мировой войной.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХРИСТИАНСКИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОЛЕССКОМ ВОЕВОДСТВЕ (1921 -  1939 гг.)

Е.И. Пашкович
Научный руководитель -  д.и.н., профессор В.Н. Михнюк 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

Х ристианская церковь со  врем ен  своего основания оказы вала м атериальную  и духовную  
помощ ь н уж даю щ им ся и тем  сам ы м  вы полняла социальны е ф ун кц ии  в общ естве. И менно 
церковью  залож ены  тради ци и  благотворительности  и соц и альн ой  опеки . Во 2-й половине XIX
в. -  начале X X  в. задачи  оказан ия социальной  пом ощ и всё в больш ей  степени  начало брать на 
себя государство. В это ж е врем я появились новы е орган и зац ион н ы е ф орм ы  христианской  
благотворительности . К  таковы м  м ож но отнести  благотвори тельн ы е организации  светских 
верую щ их (светские б лаготвори тельн ы е организации, осн ован ны е н а  христианских 
принципах).

Ц елью  исследован и я является рассм отрение деятельн ости  христианских 
благотворительны х орган и зац ий  и определение их роли  в ж и зн и  населения П олесского 
воеводства в 20-30-е годы  X X  в. Д оклад  основан н а  м атери алах  Г осударственн ого  архива 
Брестской области , которы е отраж аю т довольно ш ирокую  деятельн ость  христианских 
благотворительны х орган и зац ий  в П олесском  воеводстве в указан н ы й  период, а такж е работах 
польских исследователей  [1]. В ходе анализа архи вны х докум ентов  стало  возмож ны м 
установить структуру б лаготвори тельн ы х организаций и си стем у их руководства, цели и 
направления деятельн ости , ф орм ы  и м асш табы  оказы ваем ой  п ом ощ и, отнош ение к ней 
населения и м естн ы х властей . Т ак  ж е удалось вы явить особен н ости  благотворительности  
различны х хри сти ан ски х  кон ф есси й  [2].

Н а терри тори и  П олесского  воеводства им ела м есто католическая, униатская, 
православная и протестантская благотворительность. Н аиболее активную  общ ественную  
деятельность проводил католи ческий  костел. О бщ ее руководство  общ ественной  работой 
осущ ествлялось так  назы ваем ой  "А кцией  католической  в П ольш е". О дним  из направлений 
деятельности  "А кции" являлась  поддерж ка практики  хри сти ан ского  м илосердия. 
К оординацией  деятельн ости  благотворительны х орган и зац ий  заним ался Сою з
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благотворительны х организаций  и опекунских заведений "C aritas". Н епосредственно оказанием 
помощ и нуж даю щ им ся в П олесском  воеводстве кром е костела заним алось Т оварищ ество 
святы х В инцента и П авла, а такж е католические ордена. Н а терри тори и  П олесского  воеводства 
разм ещ ались резиденция орден а пиаров, общ ина служ и тельн иц  П ресвятой  Д евы  М арии, 
общ ина братьев св. Ю зеф а, общ ина сестер м и ссионерок С вятого  С емейства. 
Б лаготворительной д еятельн остью  заним алась общ и на униатского  орден а капуцинов. 
П редставители орденов оказы вали  м атериальную , м едицинскую  пом ощ ь, содерж али  прию ты 
для детей.

О бщ ественная деятельн ость православной церкви  бы ла м енее активной. 
Б лаготворительность вы раж алась в традиционной ф орм е -  сборе пож ертвований среди 
прихож ан в рам ках благотвори тельн ы х акций.

В Б ресте дей ствовало  Т оварищ ество  взаимной пом ощ и баптистов, благотворительная 
деятельность которого  заклю чалась, преж де всего, в содерж ании  п рию та для детей-сирот.

Х ристианская благотворительность, как правило, сопровож далась религиозной 
пропагандой. О бщ ественная деятельность католической церкви  являлась важ ны м  фактором 
польско-католического просвещ ения среди м естного населения. Х ристианские 
благотворительны е орган и зац ии  являлись составляю щ им  элем ентом  систем ы  социальной 
опеки во II Речи П осполитой.
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БЕЛАРУСКАЯ ВЫДАВЕЦКАЯ СПРАВА У ЗША

В. У. Палтарак
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н., дацэнт Л./ l  Багдановіч

Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт

П ерш ая публікацы я, вы дадзеная па-беларуску лац інкай , з ’явілася ў ЗШ А  ў 1892 годзе. А 
перш ымі пры кладам і перы яды чн ага друку ў ЗШ А  бы лі «Бю летэнь Б еларускага П рэсавага 
Бю ро»(1921), бю летэнь «П раўда»(1926), «Беларуская Т ры буна»(1926 -  1932). А днак у  тэты час 
беларускі перы яды чны  друк  у  ЗШ А  бы ў кароткатры валай  справай.

П атрэба ў беларускай  перы ёды цы  ўзн ікла з пачаткам  пры езду ім ігрантаў  у  ЗШ А  ў 1948 
годзе . У  1948 -  1949 гадах  у  Н ью -Б рансуіку  -  С аут-Р ы веры  вы даваўся бю летэнь «Беларус у 
А меры цы ». П асля яго  з ’яв ілася  «Беларускае С лова ў  А м еры цы »

П ерщ ая газета -  «Б еларуская Т ры буна» -  з ’явілася 27 ж н іўня 1950 года. А ле тэта газета 
не м ела ш ы рокага ходу i ф ін ан савай  падтры м кі ў ім ігрантаў. В ьщ анне спы нілася ў  1953 годзе.

20 верасня 1950 года начала вьпсодзіць другая беларуская газета - «Беларус». 3 цягам 
часу яна стала газетай  у с іх  беларусаў  заходняга свету.

В ы даваліся таксам а часоп ісы  «Беларуская дум ка», «Беларуси! свет», «Л етапіс беларускац  
эміграцыі».

Часопіс «П олацак» вы ходзіць з 1990 года ў  К ліўлендзе. Тэта перш ая спроба літаратурна- 
грам адскага суп рац оўн іц тва эм іграцы і з бацькаўш чьш ай.

У  70-х гадах  пачалі з ’яўляцц а двухм оўны я выданні, такія як  «Facts on B yelorussia»(1972 -  
1974), «The B yelorussian  T im es»(1975 -  1983), «The B yelorussian  Y outh»(1959 -  1980).

Д а Д ругой  сусветнай  вайны  ам еры канскія беларусы  не вы далі н іводнай  кнігі. А ле калі 
беларускае кн ігадрукаван н е пачалося, то  ў  ЗШ А  вы даваліся пераваж на літаратурны я і 
навуковыя працы , ш м атлік ія  мем уары , музы чны я і рэлігійная л ітаратура, а таксам а падручнікі і 
дапам ож ны я матэры ялы .
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Ты раж  вы дадзены х у  ЗШ А  беларускіх  кніг рэдка дасягае больш  за 2-3 ты сячы  
экзэмпляраў. В ы клю чэнне складаю ць англам оуны я кнігі (напры клад , «B yelorussian  S tatehood»), 
якія выклікалі ш ы рокае зац ікаўленн е ў  ам еры канцаў.

Такім  чы нам , у  вобласці вы давецкай  дзейнасці ам еры кан ск іх  беларусаў дасягнуты  
значныя поспехі. А п ублікацы і ады гры ваю ць важ ную  ролю  ў  паш ы рэнн і і захаванні інфармацыі 
аб ж ыцці беларусаў  у ЗШ А .

РЭЛІГШ НЫ  АСПЕКТ ЗНЕШ НЯИ ПАЛІТЫКІ ПЯТРА I НА БЕЛАРУСІ

Н.А. Поляк
Навуковы кіраўнік -  д.гіст.н., прафесар С.В. Марозава

Республіканскі інстытут вышейшай школы

П асля падзей  сярэдзіны  X V II ст., звязанны х з вайной  1654-1667 г. і казацка-сялянскім і 
хваляваннямі, у Рэчы  П асп ал ітай  назіраецца рэзкае абвастрэн не рэлігій нага пы тання. У 
рэлігійны м ф анаты зм е, падагрэты м  іезуітам і, правячы я колы  пачы наю ць бачы ць адзіны  сродак 
абароны  дзярж авы  ад  зн еш н іх  і ўн утранны х ворагаў. В ы раш ана бы ло здзяйсняць абарону праз 
унію . М енавіта ўн іяц кай  ц аркве надавалася роля п ераходнага этапу на ш ляху набліж эння 
праваслаўны х д а  каталікоў. Т акая каталіцкая агрэсія стварала спры яльны я ўм овы  для ўдзелу 
М аскоўскай дзярж авы  ва ўн утран ы х сп равах  Рэчы  П аспалітай  як  дзярж авы -абаронцы  ўсіх 
праваслаўны х.

П адпісанне «вечнага м іру» у  1686 г. на аф іцы йны м  узррўн і зам ац авала палітыку 
ўтручэння М асквы  ў  сп равы  суседкі. Д ля пы тання аб п рававы м  статусе праваслаўны х быў 
значны  IX  арты кул дам овы . М аскоўская дзярж ава атры м лівала п рава назіраць за  ты м , каб 
праваслаўная вера ў м еж ах  Рэчы  П аспалітай  на сам ой справе м ела свабоду  i недаты кальнасць. 
Ва ўм овах панавання рэлігій най  нецярпім асці i ш ляхецкай  ан архіі спадзявацц а на выкананне 
гэты х ўм оў не пры ходзілася . [1 ,770],

3 гэтага часу п ачы н аецц а перы яд акты ўнай  абароны  праваслаўя руск ім  урадам , там у  ш то 
ўнутры  сам ой Рэчы  П асп ал ітай  уж о не бы ло кам у іх падтры м аць. С апраўдны м  абаронцам  
праваслаўны х вы ступіў  П ётр  I. Я краз з гэтага часу н азіраецца узм ацн ен н е пры тэнзій  Расіі на 
Рэч П аспалітую .

С вае інтарэсы  М аскоўская дзярж ава прадстаўляла праз рускага  рэзідэнта пры  польскім  
урадзе, ЯКІ вы конваў  ролю  ды п лам ата, i пры значанага сам ім  ім ператарам  Беларускага 
(М агілёўскага) еп іскапа. К ан такты  таксам а здзяйсняліся п раз л іставанне. Т ак  нап ры клад  П ётр I 
некалькі разоў  д асы лаў  А ўгусту  II патрабаванні вы конваць арты кул  «вечнага міру» аб 
царкоўна-рэлігійны х адн осін ах  [2,43]. А б сапраўдны м  настроі П ятра I і яго  стаўленні да 
ўніятаў, распавядаю ць падзеі П олац кай  справы  1705 г., калі ім ператар  ж орстка расправіўся з 
м ясцовы м і ўн іятам і, ш то п адарвала яго  аўтары тэт у вачах еўрап ей ск іх  суседзяў.

3 дапам огай  рас ій скага  ім ператара бы ла вернута карон а п ольскам у  каралю  А ўгусту II у 
1710 г. I як вы н ік  гэтага п аш ы ры ліся м агчы м асці М асквы  пры м аць удзел  ва ўнутранны х 
справах Рэчы  П аспалітай  [3,300]. Значны м  этапам  у  ц аркоўн а-рэл ігій н ы м  ж ы цці абодвух 
дзярж аў стаў так  званы  Н ям ы  сейм  1717 г. С ярод  інш ы х п ы танняў на ім разглядаўся праект аб 
зн іш чэнні п раваслаўнай  веры  [4,132-145]. Н аступны м  крокам  расій скага ім ператара ў 
вы раш энні рэл ігій нага п ы тання бы ў загад  1722 г. ствары ць кам ісію  «для освидетельствования 
обид» i пры значэнне I. Р удакоўскага  кам ісарам  у М агілёўскую  епархію  дзеля кантролю  
рэлігійна-паліты чнай  сітуацы і ў Рэчы  П аспалітай  і абароны  праваслаўны х.

С ітуацы я ў ж ы ц ці абодвух дзярж аў  зм яняецца у  1725 г., калі п ам ірае П ётр I -  яры 
абаронца п раваслаўны х і акты ўны  ін іцы ятар вы кары стання «рэлігій най  карты » у  паліты чнай  
барацьбе [5,361-414].

Такім  чы нам  рэлігія  і ц арква ў паліты чны м  ж ы цці Рэчы  П асп ал ітай  і Расіі знадзіліся на 
перш ы х ралях. М ен авіта дэсідэнскае пы танне ў ды плам аты і П ятра I бы ло аф іцы йны м  
падмуркам  для ўтручэння М асквы  ва ўнутранны я справы  Рэчы  П асп ал ітай  і падры хтоўкай  да 
падзелаў Рэчы  П аспалттай . А бедзе дзярж авы  вы кары стоўвалі рэлігійнае пы танне як дзейсны
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сродак у  дасягененні сваіх  паліты чны х пры тэнзій . Ц арква і д зярж ава ў адзначаны  перыяд 
ф акты чна атаясам ліваліся ў ты м  сэнсе, ш то павелічэнне колькасці пры хільнікаў  той  ці іншай 
канфесіі азначала зам ац аван не ўплы ву пэўнай дзярж авы  на адпаведнай  тэры торы і.
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НОВАЯ ВОСТОЧНАЯ ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

А.А. Пукало
Научный руководитель -  к.и.н. Е,С. Розенблат 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

В данной работе ставилась цель проанализировать возм ож ны е сценарии  построения 
отнош ений ЕС с Р еспубликой  Беларусь, У краиной  и Россией  после третьего  расш ирения, 
планируем ого на 2004 год. Д анная проблем а станет сф ерой  д еятельн ости  преим ущ ественно 
стран В ы ш еградской  группы  и, преж де всего, П ольш и. П оэтом у дан ное исследование 
базируется в основном  на анализе польских м атериалов: исследований  по дан ной  проблеме 
Е вропейского ц ентра Н атолин , Ц ентра м еж дународны х отнош ений, ф ондов Ш ум ана и 
А денауера в В арш аве и К ракове. В основу работы  лёг проект внеш н еп олити ческой  программы  
ЕС, представленны й в начале 2003 г. Ц ентром  В осточны х И сследовани й  в В арш аве.

П осле расш ирения, которое планируется на 2004 г., для  ЕС слож ится абсолю тно новая 
ситуация на восточной  границе: его непосредственны м и соседям и  станут Б еларусь и У краина, 
удлинится такж е гран и ца с Р оссией . П оэтом у неизбеж но создан и е новой  концепции  действий 
ЕС на востоке -  разработка Н овой  В осточной  П олитики  (Н В П ). Г осударства , располож енны е 
на восточны х рубеж ах  Е С , д олж ны  принять совм естную  ответственн ость за  развитие этой 
сферы внеш ней политики .

Разрабаты вая концепцию  Н В П , её создатели  исходили из того , что ни  в одной из стран 
региона не дош ло до установлен и я дем ократической  и ры ночной систем , подобно тем , какие 
сущ ествую т в странах  Е вросою за. П о их мнению , в ближ айш ие годы  у  восточны х соседей 
мож но ож идать эволю ц ион н ы х перем ен, хотя их направление ещ ё не до  кон ц а определено. Это 
значит, что ЕС  б удет  гран и чи ть с регионом  не вполне стабильны м  и предсказуем ы м , который 
сильно отличается о т  сою зн ы х государств по уровню  ж изни  лю дей  и ф ункционирую щ им  
политическим  и экон ом ически м  системам . Н В П  долж на сущ ественно отличаться от уже 
налаж енны х отн ош ен и й  со  странам и  В осточной Е вропы : не до лж н а охваты вать всю 
территорию  С Н Г, а сконцен три роваться на ближ айш их восточны х соседях  расш иренного 
Союза: Беларуси , У краине, Р оссии , а  после вступления Рум ы нии  такж е на М олдавию . НВП  
долж на стать составляю щ ей  и важ нейш им  элем ентом  внеш ней политики  ЕС.

Н В П  долж на им еть две опоры : региональная стратегия, которую  м ож но бы ло бы назвать 
«В осточны й вектор», и и ндивидуальны е стратегии  для остальны х стран. «В осточны й вектор» 
долж ен установить ун иверсальны е рам ки сотрудничества и оп ределить основны е механизм ы  и 
цели. С реди них долж ны  бы ть програм м а адаптации, изм енение внутренней  политики  и 
законодательства, тран сграни чное сотрудничество, общ ественны й диалог и программа 
развития тран сп ортн ой  инф раструктуры . Этой цели долж но служ ить сохранение 
сущ ествую щ их двусторонн и х  институциональны х контактов меж ду ЕС  и каж ды м  из его 
восточны х соседей , а такж е разработка государственной стратегии  для каж дого из них. Такая
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ситуация требует о т  Б рю сселя обдум анной и согласованной стратеги и  в отнош ении этих стран. 
У спеш ное сотрудничество  с восточны м и соседям и является наилучш ей  гарантией ш ироко 
понимаемой долговрем ен ной  безопасности  стран-членов ЕС.

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛАРУСИ (ОСЕНЬ-ЗИМА 1943 Г. И ЛЕТО 1944 Г.)

В.А. Разумов
Научный руководитель -  к.и.н., доцент В.К. Киселев 
Белорусский национальный технический университет

Ц ель: изучение и стории  Беларуси  времен В еликой О течествен ной  войны , воссоздание 
общ ей картины  собы тий  освобож дения республики от н ем ецко-ф аш истских захватчиков.

В докладе рассм отрены  основны е этапы  освобож дения Р есп убли ки  Б еларусь от немецко- 
фаш истских захватчиков во врем я В еликой  О течественной войны  1941-1945 гг. ;

1) Н ачало освобож дения Беларуси: военная и п олитическая обстановка накануне 
О перации «Багратион», начало  боевы х действий; борьба с захватчи кам и  на оккупированной 
территории (п арти зан ское дви ж ени е в 1943-1944 г.г.)

2) Заверш аю щ ий этап  освобож дения Беларуси. О перация «Багратион»:
а) П одготовка к  операции;
б) Н ачало операции;
в) О свобож дение М инска;
г) Л иквидация М инского  «котла»;
д ) П оследние дни  оккупации.
Такж е изучено военное и политическое значение оп ерац и и  «Багратион», ее роль в 

дальнейш ем  ходе второй  м и ровой  войны . Р ассм отрен  вклад  населения оккупированной 
территории  в освобож ден ие Республики.
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ЯЗЫЧНЩ ТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 

К. С. Таболіна
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н., дацент С.Ю. Ліўшыц 

Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт

М эта работы ; з дап ам огай  навуковай  літаратуры  вы светліць: г істары чны  i культурны  
ш лях язы чніцтва на тэры торы і Б еларусі i яго ролю  ў  ж ы цці тагачасн ы х  лю дзей.

1. Я зы чніцтва, яго  характары сты ка. П антэон  багоў. Б еларускі н ацы янальны  каляндар. 
Я зы чн іц тва ці п аган ства -  надзвы чай  ш м атслойная і разгал ін аван ая рэлігія, якая ўклю чае

ў сябе разнастады яльны я рэл ігій ны я ўяўленн і (анім ізм , ф еты ш ы зм , татэм ізм  і інш ыя). У  славян 
існавала дакладн а вы п рац аван н ая с істэм а рэлігійны х вераван н яў і пантэон  багоў. Т ак як 
дабрабы т ся м ’і залеж ы ў у перш ую  чаргу ад  урадж аю , беларуск і нацы янальны  каляндар меў 
аграрна-м агічны  характар.

2. “Х ры ш чэнне Р усі” . Б арац ьба адэптаў  двух  рэлігій . З ’яўленн е “дваяверства” .
П асля пры няцця хры сц іян ства  ў  краіне назіраліся два  працэссы :
-  зн іш чэнне н осьбітаў  язы чніцтва;
-  зм еш ванне паган ск іх  і хры сц іян скіх  звы чаяў і свят.
Н а Б еларусі хры сц іян ства рапаўсю дж валася вельмі м арудна. К аб  укаран іцца на наш ы х
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землях, царква вы м уш ан а бы ла пры стасоувацца д а  м ясцовы х ум оу i трады цы й. А ле нягледзячы  
на тэта, м ногія лю дзі пасля хры ш чэння працягвалі пакланяцца паганскім  ідалам.

ВАЕННАЯ КАР’ЕРА К. ЕЗАВІТАВА 

С.М. Раўнейка
Навуковы кіраўнік -  д.гіст.н., прафесар У.М. Міхнюк

Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А. С. Пушкіна

1. У апош нія гады  н азіраецца тэндэнцы я вяртання забы ты х ім ёнаў у  гісторы ю , 
вы святленне сп рэчн ы х і м алавядом ы х ф актаў  з іх ж ы цця. У  сувязі з гэты м  айчы нны я 
навукоўцы  звярнулі сваю  увагу  на такую  постаць у беларускай  гісторы і як К анстанц ін  Езавітаў 
(1893-1946 гг.) -  акты ўны  дзеяч  беларускага н ацы янальна-дзярж аўнага адрадж эння, перш ы 
беларускі генерал.

2. М эта д аследаванн я -  рэканструкцы я ваеннай  кар 'еры  ген ерала К. Езавітава. 
М етадалагічная аснова яго  правядзення -  перш акры ніцы  (архіўны я матэры ялы ). Пры 
даследаванні п раблем ы  аўтар зы ходзіла з пры нцы паў гістары зм а, аб 'екты ўнасц і і навуковасці. 
Работа праводзілася з пры м яненнем  агульнанавуковы х і сп ец ы яльны х гістары чны х метадаў.

3. К. Е завітаў  з 1 лю тага  1916 г. бы ў залічаны  ю нкерам  у  П аўлаўскае ваеннае вучы ліш ча. 
3 1 лю тага па 1 чэрвеня 1916 г. ён  скончы ў паскораны  4-м есячны  курс навучання, зрабіўш ы  за 
гэты час ім клівую  ваенную  кар'еру: 28 красавіка ён атры м аў чы н м алодш ага партупей-ю нкера, 
5 мая -  старш ага п артупей-ю нкера, 12 мая -  ф ельдф ебеля, i, нарэш це, 1 чэрвеня бы ў ўзведзены  
ў чын прапарш чы ка з зал ічэн нем  па арм ейскай  пяхоце.

4. П ры закан чэнн і вучобы  7 чэрвеня 1916 г. згодна з тэлеграм ай  Г алоўн ага У ііраўлення 
В айсковы х навучальн ы х устаноў  ад 31 мая 1916 г. К. Е завітаў  бы ў пры кам андзіраваны  да 
П аўлаўскага ваен н ага вучы л іш ча м алодш ы м  аф іцэрам  у  5-ю  часовую  роту.

5. 22 красав іка 1917 г. па яго  асабістам у рапарту К. Е завітаў  бы ў накіраваны  н а  ф ронт у 
151-ы пяхотны  П яцігорск і полк. Згодна з састаўлены м  у  л істап адзе 1917 г. наградны м  лістом  
падпаручы ка арм ейскай  пяхоты  К. Е завітава і спісам  аф іцэраў  151-га п яхотнага П яцігорскага 
палка ад 15 верасня 1917 г., ён  з ’яўляўся палкавы м а д ’ю тан там  палка. 3 награднога ліста 
вынікае, ш то К. Е завітаў  служ ы ў у  чы не п адпаручы ка з 8 лю тага  1917 г. 25 красав іка 1917 г. ён 
пры бы ў на ўкам п лектаван н е палка, і з гэтага часу па л істапад  1917 г. бесп ерапы н на знаходзіўся 
ў страі. У  палку вайсковая кар 'ера К. Е зав ітава прасоўвалася даволі ш парка. П ачаўш ы  яе з 
падпаручы ка, ён  хутка  стаў  кам андзірам  роты  (21 мая 1917 г.), 7 л іпеня бы ў  пры значаны  часова 
вы конваю чы м абавязк і п алкавога ад 'ю танта, праз 2 дні пры няў становіш ча, а 23 л іпеня быў 
зацвердж аны  на пасаду палкавога ад 'ю танта. Н а падставе загада  галоўн акам ан дую чага арміямі 
П аўночнага ф ронта ад 9 верасня 1916 г. К. Езавітаў быў удастоены  ордэна С вятога С таніслава 
III ступені. 10 кастры чн іка  1917 г. ён бы ў пры значаны  часова кам андую чы м  марш авы м 
батальёнам  палка. Загадам  па арм іі i ф лоту ад  12 кастры чніка 1917 г. К. Е зав ітаў  б ы ў у зр у тзен ы  
ў чын паручы ка. 25 кастры чн іка 1917 г. ён  бы ў прадстаўлены  ў ш табс-капітаны .

6. 21 лю тага  1918 г. беларускі ўрад, адзначаю чы  вы датны я здольнасці і заслугі К. 
Езавітава, узвёў  яго  ў чы н капітана. Гэты м  ж а днём  датую ц ца загады  па ўзвядзен н ю  яго ў  чын 
падпалкоўніка (за  к іраванне вайсковы м  аддзелам  БЦ В Р і падры хтоўку беларуск іх  вайсковы х 
ф арм іраванняў) і п алкоўн іка (за  арганізацы ю  захопу ўлады  ў М інску  і к іраванне камендатурай).

7. За заслугі перад  урадам  БН Р дэкрэтам  ад 19 снеж ня у  1919 г. К. Е завітаў  бы ў уведзены  
ў чын генерал-м аёра. Е эта званне бы ло п адцвердж ана загадам  народнага м іністра 
нацы янальнай абарон ы  Б Н Р  Я. Л аднава ад 8 студзеня 1920 г., загадам  па М іністэрстве 
нацы янальнай  абарон ы  БН Р ад  24 лю тага 1920 г. і пастанаўленнем  Рады  БН Р ад  17 мая 1920 г.

8. Заслуг! К. Е завітава на пасадзе кіраўніка Галоўнага ваеннага У праўлення БЦ Р был! 
адзначаны ды плом ам  аб прысваенн! яму звания палкоўн!ка (вы дан БЦ Р 29 чэрвеня 1944 г.), 
дыпломам аб прысваенн! звання генерал-маёра (раш энне БЦ Р у  Берл!не ад 22 студзеня 1945 г.), 
прыказам С авета м!н!страў БН Р ад 17 мая 1945 г. №  195 аб прысваенн! звання генерал-маёра.

9. К. Е завітаў  вы дзяляўся ў арм ейск!м  асяроддз! асабл!вы м! здольнасцям !, адукаванасцю ,
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м уж насцю , страявой  вы праўкай , веданнем  салдацкага ж ы цця. М ен ав іта  гэты я якасці дазволілі 
яму зрабіць ім клівую  ваенную  кар'еру: за няпоўны я 4 гады  -  ад ю н кера д а  генерала.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ОБЩ ИН И ГРУПП 
ПЯТИДЕСЯТНИКОВ К ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ 

БАПТИСТОВ НА ПИНЩИНЕ В 1945-1953 гг.

В.В. Рольянова
Научный руководитель -  к.и.н. А.Ю. Бодан 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

С ередина 1940-х годов характеризовалась ростом  активности  протестантских 
организаций. В октябре 1944 г. произош ло объединение баптистов с евангельским и 
христианами. Э то объеди нени е возглавил В сесою зны й совет еван гельски х  христиан-баптистов 
(В С ЕХ Б), которы й находился в М оскве. Н о у этой акции бы ло нем ало противников, как со 
стороны  пятидесятников, так  и баптистов. С резкой критикой  вы ступили  м ногие пресвитеры - 
баптисты  Брестского , Б ерезовского , А нтопольского и д ругих  районов. Д овольно часто 
пятидесятники в составе групп  баптистов проводили обряды  по своем у  образцу, наруш али и 
даж е сры вали  м олитвенны е собрания. П о отнош ению  к  таки м  верую щ и м  предприним ались 
самы е ж естки е меры , вплоть до  адм инистративной  и уголовной  ответственности .

В отчетном докладе за  III квартал 1946 г. уполном оченны й констатировал следую щ ее: 
«П ятидесятники под лю бы м  предлогом  отказываю тся от регистрации и присоединения к группам 
баптистов. Так, в д. М окрая Д убрава Л огиш инского района 12 человек верую щ их отказываю тся 
от присоединения и нелегально проводят собрания. Такая ж е ситуация в д. Глинная, д. 
Гневчицы, хуторе Х ранополе, д. К упятичи. И  вообщ е, это очень отрицательны е элементы » [1]. 
Новый уполном оченны й Е рм олаев довольно рьяно взялся за  борьбу с нелегальны м и собраниями, 
проводимы ми пятидесятниками. Так, в марте 1948 г. бьш  осуж ден  на 5 лет тю рем ного 
заклю чения пресвитер д. К алауровичи П ротосовицкий потому, что  его  «родной племянник 
состоял в связи с бандитам и» [2]. К ак позж е выяснилось, у  П ротосовицкого не бы ло ближ айш их 
родственников. Н есм отря на такое ж есткое давление со стороны  властей, группы и общ ины 
пятидесятников бы ли достаточно велики по своем у составу (на 1.04.1949 г., из 45 общ ин ЕХ Б -  
4017 человек верую щ их -  25 бы ли Х В Е с количеством прихож ан в 2295 человек). О собенно 
беспокоил власти тот  факт, что в группах пятидесятников зам етно возрос п роцент молодеж и -  33 
% составляли м олоды е лю ди  в возрасте до 25 лет [3]. Н а протяж ении 1951 г. актуальным 
оставался вопрос о нелегальны х и неприсоединивщ ихся к  баптистам  группах пятидесятников. 
Так, на 1.04.1951 г. таких  общ ин в П инском районе -  23 группы , Л огищ инском  -  15 групп, 
И вановском -  4 группы , Д рогичинском  -  3 группы, Телеханском  -  8 групп, Д авид-Городокском  -  
2 группы, Ж абчицком  -  10 групп, С толинском  -  4 группы, Л енинском  -  1 группа, Ганцевичском 
-  3 группы. В отчетном  докладе за IV  квартал 1951 г. сообщ алось о 77 общ инах пятидесятников в 
Пинской области с количеством  верую щ их 1854 человека. Н а 1.07.1953 г. число 
незарегистрированны х групп пятидесятников сократилось до 60 (1500 верую щ их) [4].

П роявляя и нициативу по п рисоединению  объединений  Х В Е  к Е Х Б , советские власти не 
учли тех  возм ож ны х разн огласи й , которы е в последствии  проявились. Различны е обряды 
венчания, отпевания, крещ ения, п роведения м олитвенны х собран и й , наконец , сам ое главное -  
различное м и ровоззрение и толкован и е христианских п ервоисточн и ков  -  вот те  основны е 
причины , по которы м  объеди нени е не произош ло и не м огло н икогда осущ ествиться. Эти 
факторы  не брались во вни м ани е, так  как главной целью  бы ло м акси м альн ое сокращ ение 
количества объединений  пятидесятников.
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ВЁСЦЫ РОЛЯ ЗЯМЕЛЬНЫХ КАМІТЭТАЎ У АЖЫЦЦЯУЛЕНН1 УРАДАВАИ 
ПАЛІТЫКІ Ў БЕЛАРУСКАЙ (САКАВІК—КАСТРЫЧНІК 1917 Г.)
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Навуковы кіраўнік -  д.гіст.н., дацент М.Я. Сяменчык 

Беларускі дзяржауны тэхналагічны універсітэт

C a звярж эннем  цары зм у праблем а забеспячэння харчовай  незалеж насці Расіі паўстала на 
новы дзярж аўны  ўзровень, ш ляхі вы раш эння якой знаходзіліся не столькі ў эканам ічнай, колькі 
паліты чнай плоскасці. В ядом а, ш то клопат аб будучы м  урадж аі, недахоп  зям лі, ад  якой 
пакутвала значная м аса сялян ства краіны  ў  ты м  л іку  і беларускае, грабеж ніцкія акцыі сялян 
супраць пам еш чы каў, д зей насц ь  левы х паліты чны х сіл ш турхалі Ч асовы  ўрад  у  бок аграрны х 
рэформ. Бы ло в ідавочна, ш то аграрнае пы танне ш ы рэй за  харчовую  праблем у і створаны х для 
яе вы раш эння структур (харчовы я кам ітэты ). М енавіта там у, 21 красав іка Ч асовы  ўрад  прыняў 
чарговую  пастанову аб зям ельн ы х кам ітэтах, якія б заняліся падры хтоўкай  аграрнай  рэформы 
[2, с. 348]. Задачай  зн оў  ствараем ы х павятовы х і валасны х вы барн ы х органаў  аб ’яўлялася 
вы святленне зям ельнай  п атрэбы  м ясцовага насельніцтва -  “ ...саб р ац ь  усе неабходны я аб ёй 
звесткі д а  У стан оўчага схода, каб апош ні, як  тольк і будзе скліканы , м ог неадкладн а і па ўсёй 
справядлівасці вы раш ы ць зям ельн ае пытанне, пры няць д а  ўвагі ўсе м ясцовы я патрэбы  і 
асабліва ўмовы  асобн ы х м ясц овасц яў” [2, с. 267].

К ропкай  адліку  пачатку  прапаганды  і агітацы і зям ельны х кам ітэтаў  на неакупаванай 
Беларусі м ож на л ічы ць вы ступление м ін істра зем ляробства Ш ы н гарова (1 м ая) на I з ’ездзе 
С аветаў сялянскіх  дэп утатаў  М агілёўскай  губерні. Т аксам а ў перш ай  палове мая неаднаразова 
губернскі кам ісар  М інскай  губерн і Б. С ам ойленка п адкрэсліваў  н еабходнасць заснавання 
зям ельны х кам ітэтаў  па п ры чы не абвастрэння рабаўн іцкіх  настрояў  на вёсцы  [1 ,7  мая].

Н а пры  канцы  мая -  пачатку чэрвеня некаторае зап авольванн е арган ізацы і зям ельны х 
кам ітэтаў зан еп акоіла Ч асовы  ўрад, які аддаў загад  з вы падку стварэння Г алоўн ага зям ельнага 
к ам ітэ іа  з прадстаўн іцтвам  у  ім адпаведны х губернскіх  структур. Гэтае раш энне сты м улівала 
стварэнне зям ельн ы х кам ітэтаў  усіх  узроўняў (М інскім  старш ы нёй  губернскага зям ельнага 
кам ітэта бы ў абраны  -  С. К авалік , М агілёўскім  адпаведна -  П. В оранаў, В іцебскім  -  
А. Д раздзецкі). Разам  з паўсю дны м  заснаваннем  п равінцы янальны х кам ітэтаў  (павятовы х і 
валасны х) па М інскай  губерні адзначалася “аслабленне аграрнага руху” , “ колькасць эксцэсаў 
зм енш ы лася” [1 ,1 6  ию ня]. Ц ікава, ш то з паш ы рэннем  і развіццём  сеткі зям ельн ы х кам ітэтаў на 
Беларусі сялянскі рух у  н екаторы х м ясц інах  зм яніў  сваё злачы ннае абл ічча і спрабаваў  прыняць 
выявы законнасці. Т ак  неадн аразова азначаны я кам ітэты  (не м аю чы  на тое паўнам оцтваў) 
выдавал! дазвол на захоп  пам еш чы цкай  і казённай зямлі, сенакосаў, вы сечку л еса  i г. д ., нават з 
выплатай грош аў у кам ітэт.

В арта адзначы ць, ш то  статус зям ельны х кам ітэтаў бы ў нявы значаны м . 1х функцы! 
перапляталіся з ф ункцы ям ! ўлад  Ч асовага ўрада, у  п ы танн ях  заспакаення -  кам ітэтаў 
С ялянскага саю за, С аветаў  рабочы х, салдацкіх  i сялян скіх  дэп утатаў  i інш , ш то не 
пераш кадж ала даволі цеснам у i плённам у іх супрацоўніцтву, Н ягледзячы  на пералічаны я 
акалічнасці на п ачатку  восені ў  М агілёўскай  губерні д зей н ічала -  146, у В іцебскай  -  196, у 
М інскай -  202 зям ельн ы х кам ітэтаў  [3, с. 137 - 138]. Н а наш у дум ку, ун ікальнасц ь даследуем ы х 
кам ітэтаў вы яўлялася ў  іх надкласавай  сутнасці, якія (у сваёй  дзей насц і) к іраваліся найперш  
інтарэсамі дзярж авы , а праз іх  ~  і інтарэсамі ўсяго грам адства, а не асобн ы х яго пластоў.

Высок! ўзровень акты ўнасц! сялянск!х мае у вы барах ва У станоўчы  сход  сведчы ць аб 
вы кананн!-зям ельны м! кам ітэтам ! сваёй галоўнай задачы  -  падры хтоўка вёск! да вы бараў, як  у 
сацы яльна-эканам !чны м , пал!ты чны м , так  ! м аральна-пс!халаг!чны м  сэнсе.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПРОТЕСТАНТСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ  И НАЦИСТСКОЙ 
ВЛАСТЬЮ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ (1933-1945ГГ.)

Р.В. Рысь
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .и .н .,  д о ц е н т  В.И, Никитенков 

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

Ц ель данной  работы  -  анализ деятельности  немецкой еван гели ческой  церкви в 1933-1945 
гг., а такж е изучение её позиции по отнош ению  к ф аш истском у реж им у. В ходе исследования 
были использованы  не только  различны е материалы , как отечественны х, так  и немецких 
авторов, но и докум ентальн ы е источники.

В Герм ании в количественном  отнош ении п реобладали  сторонники  немецкой 
евангелической  церкви  -  более половины  её населения, её основной  частью  страны , 
исповедовавш ей протестантизм , бы ла П руссия [1. С. 47]. С тратеги ческой  целью  Н С Д А П  бы ла 
конечная ликвидация всех  институтов церкви. О б этом сви детельствует как неоднократны е 
вы сказы вания Г и тлера и его  соратников, так  и конкретны е акции нацистского  государства. В 
секретной директиве от 9 ию ня 1941 г., направленной главам  областн ы х организаций партии, 
рейхсляйтер Борм ан подчеркивал: «Н ациональны й социализм  и христианские взгляды  
несовместимы . Х ри сти ан ские церкви  базирую тся на человеческом  невеж естве и стараю тся 
закрепить это невеж ество  среди  как  м ож но больш ей части человечества, ибо только  таким  
образом  христианские церкви  м огут сохранить свою  власть. В  противополож ность этому 
национальны й соц и али зм  опирается на научны й ф ундам ент» [5. Т. Г С .  277]. А  вот одно из 
вы сказы ваний Гитлера: «П оскольку  лю бы е потрясения суть зло, лучш е всего будет, если нам 
удастся, просвящ ая ум ы , п остеп ен н о  и безболезненно преодолеть такой  институт, как церковь» 
[3. С. 46]. Ч тобы  ун иф и ц и ровать  отдельны е еван гели чески е церкви  не только в 
организационном , но и в идеологи ческом  отнош ении в 1932 г., бы ло создан о национал- 
социалистическое дви ж ени е «Н ем ец ки х  христиан» (которы е часто  сами себя назы вали 
«ш турм овики И и суса Х ри ста») [2. С. 82]. Н о в ответ возни кло  движ ение протеста 
«Бекентскирхе» («И споведую щ ая церковь»), которое н астаивало на верности  основны м 
догм атом  веры  и вы ступала п ротив «реф орм ации» церкви  по нацистском у  образцу [6. С. 25]. 
Д ело даж е дош ло  до актов соп ротивления отдельны х духовн ы х  лиц, с политической  и 
теологической  м отивировкой , а такж е до нескольких откры ты х протестов. Т ак  обстояло дело, 
наприм ер, с посланием  еп ископа Д. В урм а к рейхсм инистру внутрен н и х  дел  Ф рику [4. С. 413].
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РАЗВИТИЕ ИМ ПЕРАТОРСКОГО КУЛЬТА В ПЕРИОД ПРИНЦИПАТА  
ДИН АСТИИ Ю ЛИЕВ-КЛАВДИЕВ (14-68 гг. н.э.)

Г. В. Свентуховская
Научный руководитель -  к.и.н. Л.В. Харичкова

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

В конце I в. до  н.э. в Рим е А вгуст учреж дает новы й культ -  культ императора, 
ф орм ирование которого  в основном  заверш илось в период правления дин астии  С еверов. Цель 
данного исследования -  на осн ове письм енны х источников, сведений  нум изм атики  и работ
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соврем енны х историков проследить эволю цию  им ператорского культа в период правления 
ближ айш их преем ников А вгуста, представителей  династии  Ю лиев-К лавдиев. С огласно цели 
выделяю тся такие задачи , как:

-вы явление особен н остей  им ператорского культа в данны й период;
-установление связи  м еж ду усилением  власти п ринцепса и становлением  им ператорского 

культа;
-определение роли д ан ного  культа в политике принцепсов.
В результате п роведенного  исследования бы ли сделаны  следую щ ие выводы:
1. О сновны м  источником  при изучении данной  проблем ы  являю тся нум изм атические 

данны е как наиболее объективн ы е [3;6].
2. К ак логическое продолж ение им ператорского культа при Т иберии  появляется 

династический культ.
3. В опреки  сущ ествовавш ей  ранее традиции К алигула учреж дает  культ правящ его 

им ператора в сам ом  Рим е. О днако данная тенденция не получила развития при К лавдии и 
Нероне.

4. К лавдий не только  сохраняет им ператорский культ, но и стрем ится к расш ирению  
сферы  его распространения и к  его  пропаганде (наприм ер, реф орм ирует культ богини К ибелы , 
все действа которого  теп ерь сопровож дались м олитвам и  за  и м ператора) [7; с. 183].

5. П ри Н ероне в провинциях появляю тся коллегии ж рецов , прикрепленны е к культу 
правящ его и м п ератора [5, с. 374].

6. У крепление п озиций  им ператорского культа -  сви детельство  проявления 
усиливаю щ ихся м онархи чески х  черт власти при им ператорах дин астии  Ю лиев-К лавдиев.

7. Будучи новой религией, им ператорский культ являлся инструм ентом  правящ ей 
династии, призванны м  сплотить и объединить м ногоэтничное население И м перии вокруг 
особы  им ператора.
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НОРМЫ I СТЭРЭАТЫПЫ МУЖНАСЩ У СВ5ІДОМАСЦІ БЕЛАРУСКІХ
СЯЛЯН

С.Л. Сендзер
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н., дацэнт Л./ l  Каханоўскі

Беларускі дзяржаўны універсітэт

Для разум ения м іж асабовы х адносін  на беларускай  вёсцы  другой  паловы  X IX  - пачатку 
XX стст., для больш  аб 'екты ўнага адлю стравання той гістары чнай  рэчаіснасц і неабходна ведаць 
ролевыя нормы  і стэрэаты пы  м аскуліннасці. А наліз ф альклорн ы х і этнаграф ічны х кры ніп , 
матэры ялаў п еры яды чнага друку дазваляе зрабіць наступны я грунтоўны я вы сновы .

Вобраз беларускага селян ін а  структурна складаўся з сукупнасці сцэнары яў, а там у меў 
сінтэты чны  характар. Базавы м і м уж скім і сям ейна-роднасны м і ролям і бы лі "сы н", "бацька", 
"брат", "муж ", па аналог!! з як!м! будавалю я !нш ыя сцэнары ! i падсцэнарьн. П рацэс 
сацыял!зацы! ары ен таваў  м уж чы ну, перш  за  ўсё, на вы кананне сцэнары яў "бацька", "муж", 
"мужык", "селянін", "беларус", як!я часткова аб 'ядноўваў вобраз "гаспадара".
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А багульняю чы я вобразы  "муж ы к", "селянін", "беларус" яш чэ канчаткова не вылучы ліся у 
самастойны я, гэты я ім ёны  ўж ы валіся практы чна як  сінонім ы  i м аглі распаўсю дж вацца на 
ж анчын. У  залеж насц і ад  адн осінаў  д а  ўлады  дадзеную  сістэм у сц энары яў м ож на ўм оўна 
падзяліць на тры  трупы: трупу дам ін ац ы і, трупу пары тэту (ці альянсу) і трупу падпарадкавання.

Д ля трупы дам ін ую чы х сцэнары яў характэрны  норм ы  цвёрдасці, справядлівасці, 
працавітасці, упартасці, незалеж насц і, сілы , а кантрольны я м ехан ізм ы  мелі латодны  і часам 
неабавязковы  характар. У  сц энары ях  роўнасці прадпісваліся норм ы  ўзаем адапам оті, паваті, а 
метады  кантролю  бы лі разм ы ты м і і вы падковы мі.

П равілы  паводзін  трупы  падпарадкавання ш м ат у  чы м натадвалі ж аночы я i прадпісвалі 
павату, паслухм янасць, часам  вы казваць удзячнасць, дазваляліся некаторы я саступкі ў  
праяўленні "ты пова м уж чы нскіх" якасцей; меры  пакарання распрацоўваліся дакладней  ł йтралі 
значную  ролю . В а ўсіх  сц энары яў  важ ны м  м етадам  кантролю  за  м уж чы най служ ы ў інстытут 
грамадскай дум кі, ш то падкрэсл івае значнасць дэф ін іцы і статуса, рэпутацы і для беларускіх  
сялян. Я к i сістэм а полава-ролевы х нормаў, стэрэаты пы  будаваліся на пры знанні пры яры тэту 
ўлады як клю чавота пры нцы пу артанізацы і i ф ункцы янавання татачасн ата трам адства. Існавала 
тры  талоўны я якасці, якія п ры пісваліся муж чы не: ф ізічная, інтэлектуальная, эмацы янальная 
цвёрдасць, У  структуры  стэрэаты п аў  м уж насці праследж ваецц а значная аф екты ўная і 
сацы яльна-псіхалатічная вары яты ўнасць.

Такім  чы нам , уяўленн і беларуск іх  сялян  аб правілах  п аводзін аў  і асаб істы х якасцях 
муж чы ны , на перш ы  п отляд  так ія  просты я, адназначны я і нязм енны я, мелі складаную  будову і 
дастаткова ш ы рокі разм ах  адх ілен няў  для трады цы йната трам адства. А крам я тато, уж о перш ы я 
дзесяцітоддзі м адэрнізацы і вы клікалі некаторы я змены  ў сацы яльн ай  свядом асц і беларусаў, 
паказаўш ы  яе тнуткасць пад уздзеяннем  сацы яльна-эканам ічны х і п ал іты чны х ф актараў на іх 
ж ы ццёвую  прастору і лад  існавання.

ф р а н ц у з с к и й  к о с т ю м  XVIII -  XIX ВЕКОВ

И.В. Сидорова
Научный руководитель -  Т.В. Кедрик 

Белорусский национальный технический университет

Ф ранция при том  блеске двора, которы й бы л ей  присущ , стала  законодательницей  мод в 
X V III столетии . П ри дворн ы й  эти кет  стал кодексом  приличия в общ естве. М ода в XVIII 
столетии претерп евает уд иви тельное изм енение. К авалеры , н оси вщ ие щ ироко распахнуты е 
каф таны , вдрут н ачин аю т натлухо застетиваться, парики  то  делаю тся отром ны м и, то 
ум еренны м и. П оявляю тся косы  с четы рехугольны м  бантиком  из черной  таф ты  на конце. 
К аж дое сословие устан авли вает  свой  парик. А ссортим ент туалета, состоящ и й  из перчаток, 
часов, ш паги и трости , п ополн и лся ещ е и табакеркой .

К  концу столетия появляется фрак, зам енивш ий каф тан , ф алды  которого  отвернуты  
наруж у, карм аны  с боков и счезаю т, ворот делается узен ьки м , стоячим . П арики  к концу 
столетия вы ходят из употреблен ия , а вместо них ф ранты  распустили  вдоль щ ек  густы е космы. 
Н аполеон, вступивш ий на престол, вы стригся чуть ли не под гребенку, и все, разум еется, 
последовали  его прим еру.

К онечно, ещ е больш и м  и зм енениям  подвергся ж енски й  костю м . Ф иж м ы  увеличились до 
необы чайны х разм еров -  сем и  ф утов в диаметре. К осм етикой  п ользовали сь очень усердно. 
К аблуки дам ы  н осили  и ногда вы сотой  в 10 дю йм ов и очень сож алели , когда эта м ода прош ла. 
Н азвания м атерий и ф асонов  бы ли сам ы м и причудливы м и и  удиви тельны м и . П рическа, 
поднявш аяся поначалу на фут, доросла наконец  до  того , что стала в восем ь раз больш е головы. 
Тут были горы , доли н ы , ручьи  из серебряного  глазета, л еса  и парки , иногда на голову саж али 
снаряж енны й корабль и даж е с пуш кой. К  концу 80-х годов X V III в. у  дам  появились тросточки  
и лорнеты  и они такж е стали  ню хать табак.

В эпоху класси ци зм а п ричудливы е одеж ды  долж ны  бы ли  бы ть зам енены  античны ми 
плащ ам и, сандалиям и  и тун икам и , равно как для  муж чин, так  и для ж енщ ин . С трем ление к
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простоте заставило покинуть ш нуровку, сузить, на сколько  возм ож но, ю бку, уничтож ить 
рукава и подпоясы вать тали ю  под самой грудью . П оверх легкого  ан тичного  платья надевали 
меховую  ш убку, куаф ю ры  приняли  ан тичны й вид. Т алия поднялась так  вы соко, что 
непосредственно от нее откры вался ш ейны й ворот, от этого короткого ли ф а ш ла узкая юбка. 
Н аконец, убедивш ись в невозм ож н ости  носить такие одеж ды , сн ова вернулись к корсету.

П озж е м ода бы ла не м енее подверж ена изм енениям  почти  каж дое пятилетие. В опрос о 
целесообразности и удобстве одеж ды  ф ранцузского двора оставался в стороне. Ф ранцузский 
костю м 18-19 веков ставил задачей  показать роскош ь и богатство ф ранцузской  аристократии.

МЕСЦА I РОЛЯ БЕЛАРУСІ 
Ў ПОЛЬСКИМ ПЫТАНШ  Ў ПЕРЫЯД ВАЙНЫ 1812 г.

Т.П. Сіліванюк
Навуковы кіраўнік -  к.ф.н., дацэнт Н.П. Галшава 
Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імяА.С. Пушкіна

П ольскае пы танне ўзн ікае на гары зонце гісторыі пасля падзелаў РП . А м аль адразу  пасля 
гэтай падзеі на зям лях, якія ўваходзілі ў склад бы лой РП , узн ікаю ць ідэі аб аднаўленні 
незалеж насці сваёй краіны . П ольскі нацы янальны  рух  у  светлы м  будучы м  бачы ў аднаўленне 
РП у м еж ах да падзелу 1772 г., а  паколькі састаўной часткай  гэтай  дзярж авы  акрам я Кароны 
П ольскай з ’яўлялася В К Л , то  ў перспекты ве адродж аная П ольш ча бачы ла падпарадкаванне ёй 
бы лога ВКЛ. Т ам у адны м  з асноўны х накірункаў паліты кі расій скага ўрада стала ўклю чэнне 
тэры торы і і насельн іцтва далучан н ы х  зям ель у адзіны  імперскі арганізм .

Н а беларуска-л ітоўск іх  зем лях магчы м ая сам астойнасць П ольш чы  ўспры йм алася як 
надзея на незалеж насць гэты х зям ель, там у ўсялякі заклік  д а  свабоды  П ольш чы  знаходзіў 
спачуванне сярод  беларуска-л ітоўск іх  элем ентаў. У  час вайны  1812 г., польскае пытанне 
займае значнае м есц а ў м іж народнай  паліты ке. Л ю бы  з ваю ю чы х бакоў разглядаў  тэры торы і 
беларуска-літоўскіх  зям ель як стратэгічны  а б ’ект, плацдарм  для вядзення баявы х дзеянняў.

У 1807 г. Н апалеон  і А ляксандр I дам овіл іся ў  Т ы льзіц е аб стварэнні В арш аўскага 
княства, а  ў 1812 г., як  вядом а, апош няе далучы лася д а  ф ран ц узскага ім ператара і падтры м ала 
яго. 28 чэрвеня 1812 г. В арш аўскі сейм  аб ’явіў  аб стварэнні Г енеральнай  канф едэрацы і, якая 
пры няла «А кт аднаўлення К аралеўства П ольскага». 11 л іпеня таго  ж  года акт быў 
прадстаўлены  Н апалеону, але ён  не падпісаў дакум ент, гаворачы  аб складанасц і гэтага 
пытання. 1 л іпеня ф ранцузскі ім ператар дае загад  аб арганізацы і ўлады  ў Л ітве, такім  чынам 
абвяш чаю чы  аб аднаўленн і В КЛ . У В ільні ўтвараецца Ч асовы  ўрад  пад назвай «К ам ісія ВКЛ». 
Д зейнасць К ам ісіі распаўсю дж валася на В іленскую , Г родзенскую , М інскую  губерні і 
Беластоцкую  вобласць. 14 л іп ен я  ў В ільні К ам ісіяй  В К Л  бы ў пры няты  акт  аб  дaJ^yчэннi да 
Генеральнай канф едэрацы і. П а сутнасці адбы лося далучэнне В К Л  да П ольш чы . Т рэба таксам а 
дадаць, ш то над Ч асовы м  урадам  існаваў пастаянны  кантроль, які аж ы ццяўляў пры значаны  
Н апалеонам  кам ісар Б іньон . У  кіраванні цэнтральны м і і м ясцовы м і органам! ўлады  побач з 
мясцовы мі чы ноўн ікам і акты ўны  ўдзел пры ймалі і ф ранцузы . В ось так ім  прадстае прад нам! 
адродж аннае ф ранцузам ! В КЛ .

У свой час вы кары стаць у асаб!сты х !нтарэсах польскае пы танне паспрабаваў ! А ляксандр
I. М .К. А г!нск!м бы ў п рапанаваны  праект адрадж ення ВЮ І. Д ум ку  аб узнаўлен н і В КЛ  цар 
выказаў у разм ове з А .Ч артары йскім  яш чэ ў 1809 г. (да м есц а адзначы ць, ш то існаваў ! т.зв. 
план Ч артары йскага: адн аўлен н е РП  пад  пратэктаратам  рас!йскага !м ператара). А днак на 
працягу 1810 г. А ляксан др  I разл ічваў  падпарадкаваць свайм у ўплы ву В арш аўскае княства. 
П равал гэтай !дэ! п ры вёў д а  звароту цара да прапановы  А г!нскага. А пош н! ў ма! 1811 у 
выглядзе зап!сцы  вы кладае свой праект, асноўнай !дэяй якога бы ло  стварэнне асобнай 
прав!нцы! пад назвай  В К Л  i пад к!раваннем рас!йскага ім ператарскага намесн!ка, а таксам а 
прадугледж валася л!кв!дацы я на працягу 10 гадоў пры гоннай  залеж насц! сялян. В ы працоўка ! 
абм еркаванне плана вы кл!кала гучны  рэзананс у  расійскім  грам адстве («Зап!ска пра 
стараж ы тную  ! новую  Рас!ю » М . К арам зіна), у  вын!ку чаго тэты план не бы ў зацвердж аны .
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КРАХ ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В СССР И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ МНОГОПАРТИЙНОСТИ

М. А. Таран
Научный руководитель -  доцент В.И. Вернигоров 

Военная академия Республики Беларусь

Ещ е в годы  Г раж дан ской  войны  ком партия России  п риняла ф орм у милитаризованной, 
зам кнутой организации. П оп ы тка ее дем ократизации в 1921-1925 г.г. не дали  полож ительны х 
результатов. В п артии  установи лся ж есткий, н едем ократический  реж им . П роизош ло 
обю рокрачивание внутри п арти й ной  ж изни. И наком ы слие счи талось  страш ны м  грехом. 
М еньш инство не им ело право  отстаивать свою  точку зрения. С трогая партийная дисциплина 
поддерж ивалась систем ой  взы сканий, а закры тость партии строгой  секретностью . Н ормы 
партийной ж и зн и  п ревратилось в ритуал. П артия тран сф орм ировалась  в особую  
надгосударственную  структуру. О н а осущ ествляла руководство  всем и сторонам и  ж изни и 
деятельности  государства. П ри этом  не несла никакой  ответственности  ни перед 
ком м унистам и, ни перед  граж данам и  страны . Л идер  партии обладал  безграничной  властью  в 
партии и стране. Р ядовы е ком м унисты  практически  не им ели  возм ож ности  влиять на 
вы работку политики  партии. П артаппарат, партийная бю рократия обладала всей  полнотой 
власти. О на вы рабаты вала п олитику партии и ее реш ения.

В о второй полови н е 70-х  годов сверхм онополизированная, сверхцентрализированная и 
бю рократизированная экон ом и ка характеризуется падением  тем пов роста производства в 
результате м орального  и ф и зи ческого  старения оборудования, несп особн ости  перейти  к  новым 
технологиям  и обесп ечи ть зап росы  населения. В это врем я человечество  начало переход к 
новому этапу развития -  к инф орм ационной  (п ости н дустриальн ой ) цивилизации. Но 
руководство К П С С  этого  не зам ечало. О но бы ло ему даж е чуж до и это вы зы вало  недовольство 
у советских лю дей.

В 60-е -  70-е годы  разви вается нравственны й кризис. П ри чи н ой  этом у бы л разры в меж ду 
декларируем ы м  п артийной  п ропагандой  лозунгам и  о д ем ократи и  и гум анизм е, с одной 
стороны , и реалиям и  ж и зн и  -  с другой . Т акое полож ение не вело к ф орм ированию  адекватны х 
новы м условиям  ф орм  нравствен ности , а наоборот способствовало  распаду сущ ествую щ их 
норм общ ественн ого  поведения. В стране росла п реступность, особенно хищ ения и 
взяточничество. Б ольш ое коли чество  капиталов вращ алось в тен евой  эконом ике. Н азревал 
глубокий систем ны й кризис, охваты ваю щ ий все сф еры : эконом ическую , социально- 
политическую , духовн о-и деологическую , власть и управление. Г лавное, чем  был подорван 
авторитет К П С С , состояло в том , что у  руководства партии оказали сь  такие лю ди, которы е не 
могли вы вести страну из тупика, остановить «холодную » войну.

П артии и государству  требовалось  реф орм ирование. Е го начал  осущ ествлять приш едш ий 
на вы сш ий п артийны й п ост и звестны й политический деятель М .С .Г орбачев. И  К П С С  в этом 
вопросе рассм атривалась главной  «движ ущ ей силой».

Н о все попы тки  перестроить общ ество и партию  давали  прям о противополож ны е 
результаты  тем  целям , которы е декларировались реф орм аторам и. В м есто реф орм ирования 
партии -  ее вы теснили  с п оли ти ческой  сцены . В м есто обновления С ою за С С Р -  произош ел его 
полны й распад. «П ерестройка»  провозгласи ла политический  плю рализм  и дем ократизацию  
общ ественной ж изни. Э то сти м ули ровало  возникновение разли чн ы х п оли ти чески х  организаций 
и возрож дение либеральн ого  дви ж ени я, которое носило прозап адни ческий  характер. В связи с 
тем , что социали сти ческая экон ом ика не удовлетворяла п отребности  граж дан  страны , 
главны ми требованиям и  возни каю щ и х политических объеди нени й  стало создание ры ночной 
экономики.

П редш ествен н икам и  белорусских  партий бы ли поли ти чески е объединения, которы е 
своей целью  ставили  возрож ден ие белорусской  нации, н ац ионального  сам осознания белорусов, 
культуры  и язы ка, а такж е д ости ж ен и е реального суверени тета своей  республики. Н аиболее 
активны м  бы ло общ ественн о-п оли тическое движ ение Б елорусски й  н ародны й фронт 
«А драдж энне», которы й  в 1993 году преобразовался в партию .
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П осле отм ены  6-й статьи  К онституции С С С Р о м онополии  К П С С  на власть в республике 
бы ло зарегистрировано пять партий. А  после распада С С С Р началось бурное развитие 
политических партий. В 1994 г. их бы ло.зарегистрировано 16, а к концу 1995 г. -  34. В 1999 г. в 
соответствии с декретом  П резиден та № 2 бы ла поднята планка количества учредителей  (членов) 
партии до ты сячи  и назн ачен а перерегистрация, которую  прош ли 17 партий.

С егодня белорусские п олитические партии невозм ож но поделить на «левы е», «правые», 
«центристские» как это принято во м ногих государствах с развиты м и партийны м и системами. 
В озм ож на лиш ь условн ая классиф икация. С ам ы м и м ногочисленны м и блокам и  являю тся блок 
левы х партий и национально-дем ократический  блок. В  реальной ж изни  накануне 
парлам ентских вы боров 2000г. и президентских выборов 2001г. партийны й спектр делился на 
два блока: те кто поддерж ивает политику П резидента страны , и те, кто находится в оппозиции 
к нему.

В настоящ ее врем я в рядах  белорусских политических партий преобладает творческая и 
техническая интеллигенция, почти  н ет опы тны х управленцев вы сш его ран га способны х без 
старой н ом енклатуры  уп равлять страной. Д ля больш и н ства партий  характерны  
м алочисленность, ам орф ность организационной  структуры , отсутствие н адлеж ащ его  кадрового 
корпуса, низкий  уровен ь  п роф ессионализм а ее лвдеров  и слабая их воля к созданию  
ж изнеспособной и дей ствен ной  партии. К  том у ж е малы й оп ы т организации  политической  
работы с массами. П оэтом у они  не пользую тся популярностью  среди  населения.

П ричиной слабости  белорусских  партий является то, что общ ество  ещ е слабо 
структурировано и не диф ф ерен ц ирован о в соц иально-политическом  плане. В нем не 
господствую т определен н ы е м атериальны е и политические интересы , поним аем ы е и 
осознаваем ы е больш инством  населения страны .

В торым м ом ентом  следует отм етить то , что в наш ем  общ естве сам оорганизация и 
сам оуправление находятся в зачаточном  состоянии. К  том у  ж е, очень низок слой 
собственников, которы й составляет  так  назы ваем ы й средний  класс общ ества и которы м сильно 
всякое дем ократи ческое общ ество . О просы  общ ественного  мнения показы ваю т, что в 
белорусском  общ естве стаби льны е позиции заним аю т левы е и национально-дем ократические 
партии. Такая расстан овка сил будет дом инировать и в дальнейш ем . О дн ако  мож но с 
уверенностью  кон статировать то , что белорусская м ногопартийность состоялась. П артийной 
системе Б еларуси  ещ е п редстои т нем алы й путь развития и стабилизации.

ОБРАЗ Ж ЕНЩ ИНЫ  В ЛИТЕРАТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Л.А. Сушко
Научный руководитель - Е.А. Бровкин

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

О бъектом  и сследован и я явилась ж енщ ин а (Х1-Х11 вв., восточнославян ски й  ареал), а 
предметом: изучение особен н остей  стереотипного  восприятия ж енского  пола в литературны х 
пам ятниках, а такж е истоков стереотипов; вы явление связи стереоти па с реальны м  правовым 
статусом ж енщ ины  в средне вековом  общ естве.

В ходе исследования бы ли использованы  методы  сравн и тельного  ан али за источников (в 
том числе и с пам ятникам и  византийской  литературы ), а такж е попы тки  ан али за источников 
«изнутри»: т.е. попы тка узнать, что хотел вы разить автор, какие аспекты  ж и зн ен ной  реальности 
он отразил, и как  мог восприним аться источник его соврем енникам и.

В результате исследован и я бы ло установлено, что в славянской  среде сущ ествовал 
негативны й стереотип  восприятия и оценки  ж енщ ины , и поним ания ее сущ ности. Религиозная 
литература проповедует «аскетический» тип ж енщ ины , которая в итоге долж н а бы ла 
отказаться от всего м ирского. Э тот тип  и есть полож ительны й стереотип  ж енщ ины , причем  и 
византийские прим еры , и восточнославянские указы ваю т на возм ож ность соверш енствования 
ж енщ ины  в соответствии  с религиозны м и идеалам и от греш ницы  к святой. В озм ож ность 
изменения оценки  м огла бы ть связана с тем , что такая  позиция позволяла избегать

160



психологических травм , давала вариант гибкого приспособления к  изм еняю щ ем уся миру. 
С лавянская агиограф ия не п оказы вает нам прим ера религиозной  истерии, в отличие от 
византийских ж итий, когда отнош ения, меж ду полами сводились к сестринско-братским , а 
роль семьи и брака подм енялись дом аш ним  монасты рем . В ообщ е для церкви  ж енщ ина 
становилась злом  (т.е. негативная оценка), если  она м ещ ала «рабу бож ьем у» служ ить церкви 
(например, мать Ф еодосия П ечерского). О ценка зам уж ней ж енщ ин ы  более нейтральная, она 
(ж енщ ина) «теряется» в статусе м уж чины , зато стереотип  вдовы  очень негативен, что в 
реальности могло бы ть связано с достаточно независим ы м  эконом ическим  и правовы м 
статусом вдовы  в общ естве (такое полож ение прим еним о к знатной  ж енщ ин е или горож анке).

Л итература светского  характера д ает нам такж е негативны й стереоти п  ж енщ ины  в целом 
(например, «С лово Д ан и и ла Заточника»). П олож ительная оц ен ка возникает тогда, когда 
ж енщ ина безоговорочно подчиняется , прячется в тен и  м уж чины . Зам етно такж е, что 
заим ствую тся рели гиозн ы е оценки  из П исания. Х арактерно п олное неж елание представителя 
муж ского пола понять ж енщ ину: он  не поним ает ее сути, зато  хорощ о различает тактику ее 
поведения, которую  м ож но рассм атривать, как попы тку гарм онизировать отнош ения, он 
считает, что конечны й результат такого  поведения нап равлен  на его  подчинение, на 
установление полной  его зависим ости  от ж енщ ины . С трах утратить дом инирую щ ее полож ение 
во всех отн ощ ен и ях в результате приводил к превентивном у подавлени ю  и подчинению .

Бы лины  показы вает нам, что негативны е стереотипы  в восприятии ж енщ ины  
сущ ествовали и в язы чески й  период, где муж чину пугало  ж енская сексуальность, ее 
биосоциальная значим ость, которы е связы вались с колдовством , и он ж е опять ж е подавлял и 
подчинял.

П одводя итог, зам етим , что в образе ж енщ ины  перед  нам и п редстаю т различны е 
стереотипы  восприятия ж енщ ин ы  (в частности  вдовы ), по п реим ущ еству  с низкой оценкой, 
которая м огла усиливаться в связи  с прецедентам и независим ости  ж енщ ины .

РАЗВЩЦЕ НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ НАЦЫЯНАЛЬНАГА ПАДЫХОДУ ДА 
АСВЯТЛЕННЯ ПРАБЛЕМЫ МАСКОЎСКІХ ПАХОДАЎ АЛЬГЕРДА

В.Г. Тарасюк
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н. І.Э. Яленская 

Брэсцкі дзяржаўныуніверсітэт імяА.С. Пушкіна

В ядом а, ЩТО для абгрун таван ня сваіх  спадчы нны х п равоў нацы я звяртаец ца да гісторыі: 
на Беларусі гэтак бы ло на п ачатку  X X  ст., гэтак есць і сення. У  д адзен ай  працы  ставіцца за 
мэту разглядзець разв іц це н ац ы янальн ага пады ходу на сучасны м  этап е д а  асвятлення такой 
таям ніцы , як  паходы  А льгер д а  на М аскву. В арта адзначы ць, ш то працэс ф арм іравання гэтага 
пады ходу нагадвае чорна-белае чаргаванне, дзе перы яд заганаў  зм яняец ца адлігаю , а кож ны  
новы  віток п аўтараецца на больш  вы сокім  у з р о ў н і .

Н апачатку агляду н еабходна вы лучы ць ты я адм етны я пры км еты , якія складаю ць аснову 
нацы янальнага пады ходу: 1) ады ход ад дагм атаў  савецкай  м етадалогіі; 2) пры знанне за 
сучасны м і беларусам і стараж ы тн ал ітоўскай  спадчы ны ; 3) усп ры няцц е А льгерда як вы датнага 
дзярж аўнага д зеяч а і п азы ты ўн ая ацэнка ягонай дзейнасці; 4) п ры н яц ц е ў  сп рэчны х мом антах 
гісторы і ўзаем аадн осін  В К Л  і М аскоўскай  дзярж авы  л ітоўскага боку.

Робячы  невялічкі гістары чны  экскурс ф арм іравання н ац ы янальн ага пады ходу, м ож на 
адзначы ць, ш то вы токі яго  сягаю ц ь яш чэ часоў А драдж эння, калі на падставе ідэёлага- 
паліты чнай барацьбы  з М аскоўскай  дзярж авай  з ’явілася “Х рон іка Б ы хаўц а” , падаю чая 
дзейнасць князеў В К Л  у  давол і гераічны м  выглядзе. Д алей щ ы я часы  панавання пры нцы паў 
заходнерусізм у пасля ўваходу беларуск іх  зем ляў у  склад  Р асійскай  ім перы і зм яняю цца 
нацы янальны м  узды м ам  п ачатку  X X  ст., калі ў атм асф еры  ідэй А . Л уцкевіча, У . К анчэўскага, 
А. Ц вікевіча з ’яўляю цц а н ац ы янальн а аф арбаваны я працы  гісторы каў  В. Л астоўскага, М. 
Д оўнар-Запольскага, У . Ігнатоўскага. Н аступны  -  савецкі этап  -  час п эўн ы х м етадалагічны х 
установак, касую чы х лю бы я п ам кненн і ва ўсталяванні ўсяго  нацы янальнага.
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А дліга ў вы вучэнні п азначы най  тэм ы  наступав бліж эй  д а  часоў “п ерабудовы ” і найбольш  
яскравае адценне набы вае ў 1990-я гады, калі нацы янальнае адрадж энне звязана з набы ццем  
Беларуссю  суверэн ітэту  і вяртаннем  грам адства д а  спадчы нны х каш тоўнасцяў. У  сучаснай 
беларускай гістары чнай  навуцы  сярод  прац, якія ў той  ці інш ай ступені кранаю ць праблему 
ўсходняй палітыкі А льгерда, варта вы лучы ць наступны я катэгоры і;

]. Л ітаратура для дзяц ей  як  пры клад нацы янальнага вы хавання м алодш ага чытача 
(Бутрам еяў Ул. В ялікія і славуты я лю дзі зямлі беларускай. -  М н., 2002; А рлоў Ул. А дкуль наш 
род. -  В ільня: 2000).

2. В учэбная л ітаратура, дзе п эўна бракуе йнф арм ацы і па пы танню ; падручнікі для 
сярэдняй і для вы ш эйш ай ш колы  (Г історы я Беларусі /  П ад  рэд. Я .К . Н овіка, Г.С. М арнуля. -  
М н., 2000; Н ары сы  гісторы і Беларусі /  П ад рэд. М .Ф . К асцю ка, У .Ф . Ісаенкі і інш . -  М н., 
1994).

3. П рацы  3 дастаткова зм ястоўны м  асвятленнем  тэм ы . А собн а м ож на адзначьгць 
наступныя даследванн і: С аган овіч  Г. Н ары сы  гісторы і Беларусі. -  М н., 2001; Ерм аловіч  М. 
Беларуская дзярж ава В ял ікая княства Л ітоўскае. -  М н., 2000.

Д аволі вы разнай  з ’яўляецца п раца Ч аропка В. Імя у  летапісе. -  М н., 1994, якая дзякую чы  
ш ы рокам у сп ектру  кры ніцаў , даволі поўна падае йнф арм ацы ю , а дзякую чы  элементу 
творчасці, накіравана на ш ы рокае кола чытачоў.

Разум ею чы  актуальн асць  разглядаем ай  праблем ы  на сучасны м  этапе, адпаведна і яе 
будучае вы вучэнне варта разглядаць у ідэёлага-паліты чны м , навуковы м  і м аральна-эты чны м  
кантэксце. Д аследван не пы танняў, звязаны х з маскоўскім і паходам і А льгерда, у беларускай 
гістары чнай навуцы  п аж адана весці ў  рэчы ш чы  развіцця нацы янальнай  ідэі.

ДЕНЬГИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (XIV -  XVI ВЕКА)

М.В. Трубович
Научный руководитель -  к.и.н., доцент Д .Я . Хромненко

Белорусский национачьный технический университет

О чевидно, что лю бая национальная валю та долж на им еть свою  историю , поэтому 
исследование денеж ного  счета в В еликом  княж естве Л итовском  носи т весьм а необходим ы й и 
полезны й характер. О сновны м и задачам и исследования являю тся:

- изучение начала ф орм ирования денеж ной  систем ы  В еликого  кн яж ества Л итовского: 
переход от «безм онетного  периода» к  «периоду праж ского грош а».

- изучение ден еж н ой  систем ы  В еликого княж ества Л итовского , ее  особенностей .
- вы явление изм енений  денеж ной  систем ы  после объединения В еликого  княж ества 

Л итовского и П ольского  королевства.
- изучение деятельн ости  м онетны х дворов В ели кого  кн яж ества Л итовского и 

вы пускаем ой ими продукции.
- определение состояния ден еж н ой  системы  В еликого княж ества Л итовского  к концу 16

века.
Работа осн ован а на учебно-м етодической  литературе, научны х исследованиях и 

докум ентальны х м атериалах.
О бобщ ая весь м атериал, излож енны й в работе, м ож но сказать  следую щ ее:
Ф орм ирование ден еж н ой  си стем ы  В еликого княж ества Л и товского  началось в рам ках  так 

назы ваем ого «безм он етн ого  периода», которы й продолж ался до н ачала 14 века. В 14-15вв. в 
В еликом  княж естве Л и товском  склады вается собственная денеж ная систем а, особенностью  
которой является то , что в обращ ении в этот период находятся монетьг исклю чительно 
иностранного производства (сам ой  распространенной м онетой являлся праж ский грощ). 
П ричиной этого бы ло отсутствие на территории  княж ества собствен н ы х эм исси онн ы х центров.

О днако уж е в 1492 г. откры вается В иленский м онетны й двор, которы й становится 
центром денеж ного  производства В еликого  княж ества Л итовского . Б ольщ ое влияние на 
ф орм ирование ден еж н ой  систем ы  оказало объединение В еликого княж ества Л итовского с
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П ольским королевством .
Развитие торговы х  и  экон ом ически х  связей княж ества с п ольским и  зем лям и объективно 

требовало определенной  стандарти зац и и  м онетны х ном иналов. П оэтом у правящ ие круги обоих 
государств стрем ились к  создан и ю  единой монетной систем ы . О днако это реш ение осталось 
невы полненны м: как  при А лександре, так  и при С игизм унде I.

С тоит отм етить, что  параллельное бы тование двух м он етн ы х систем  отразилось на 
ры ночной лексике, разграничивавш ей  великокняж ескую  и королевскую  эм иссии уточняю щ им и 
пояснениями.

Н есм отря на вы сокий уровень развития денеж ного  хозяй ства В еликого  княж ества 
Л итовского, его ры нки продолж аю т ш ироко использовать такую  архаичную  практику торговы х 
сделок, как обы чай  расплачиваться товаром , а  не монетой. Н аиболее употребительны м и 
товаро-деньгам и являлись м еха пуш ного зверя.

Со второй половины  16 в. эконом ическое (а  следовательно, и ф инансовое) полож ение 
В еликого кн яж ества Л и товского  и П ольш и стало зам етно ухудш аться . С табилизировать в 
какой-то мере си туацию  удалось  польском у королю  С теф ану Баторию . В целом  за  период с 
конца 15в. и до конца 16в. в ден еж н ом  хозяйстве В еликого княж ества Л итовского  происходят 
значительны е п рогрессивны е сдвиги. В результате этих сдвигов м он етн ая систем а государства 
вы ходит на общ еевроп ей ский  уровень. Н аиболее важ ны м  м ом ентом  является начало чеканки 
собственного грош а, которы й в последствии  становится реальной  м онетой.

ТРАДЫЦЫЯ КАВАЛЬСТВАI МЕТАЛААПРАЦОУКІ СЯРЭДНЕВЯКОВАГА
МЕНСКА

В.А.Федзініна
Навуковы кіраунік -  к.гіст.н., дацэнт Л .Л  Багдановіч 

Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт

У дадзенай  рабоце разглядаю ц ц а пы танні развіцця адной  з галоўн ы х галін  вы творчасці 
сярэдневяковага М ен ска -  м еталаапрацоўкі,падрабязна ан ал ізую ц ца трады цы і кавальства. Для 
дадзенай  працы  бы лі вы кары станы  публікацы і навукоўцаў розн ы х пакаленняў і рознай 
навуковай кваліф ікацы і -  В .С абаля, Г .С агановіча, П .К олчы на,Э .Загарульскага, А .М ядзведзева і 
інш ых даследчы кау, а б ’ядн ан ы х  ты м , ш то іх навуковы я м атэры ялы  даскан алы я і маю ць 
значную  навуковую  каш тоунасць.

К авальства і м еталаап рац оўка бы лі адной з галоўны х галін  вы творчасц і ўж о  ў перш ы я 
гады існавання М ен ска як  гарадскога паселіш ча. А б гэты м  яскрава  сведчаць разнастайны я 
металічны я рэчы , пры лады  працы  і зброя, ж аночы я упры гож ванн і, знойдзены я падчас 
археалагічны х д аследван н яў  у  сам ы х стараж ы тны х пластах  М ен скага зам чы ш ча. Знаходкі 
кавальскіх  абцугоў  , барадкоў, цвікоўня ў наслаеннях X II - X III стст. гаворац ь  аб дзейнасці 
м ясцовы х кавалёў. Я ны  вы раблялі даволі ш ы рокі асарты м ент ж алезны х рэчаў: наж ы , сякеры , 
сярпы , косы, наканечнікі стрэлаў  і дзідаў, мячы. В а ўсе наступны я часы  м еталаапрацоука 
заставалася важ най галіной  дзей насц і гарадскога рам яства. П ісьм овы я кры ніцы  X V I -  X V III 
стст. даволі поўна і розн абакова адлю строўвалі працэс ды ф ерэн ц ы яцы і і спецы ялізацы і 
гарадскога рам яства М енска. С ярод  прафесій, якія былі звязаны  з апрацоўкай  м еталаў , 
з ’явіліся новы я спеы яльнасц і: гаплічн ікі, латунш чы кі, лю двісары , алавянікі, пуш кары, 
ш абельнікі, слесары . У сяго  м еталаапрацоўкай  займ аліся рам есн ік і 16 праф есій. К авальская 
прадукцы я м енскіх  рам есн ікаў  кары сталася асаблівы м  попы там , адзначалася густам і 
майстэрствам .

Т ак ім  чы нам , даследван н і паказалі, ш то у М енску у  X V I -  X V III стст. рэзка паш ы раецца 
сф ера уж ы вання чорны х і каляровы х  м еталау і адпаведна павял ічваецц а асарты м ен т прадукцыі, 
якую  выпускал! м айстры  па апрацоўцы  металаў. Знойдзены я п адчас раскопак рэчы  яскрава 
сведчаць пра гэта.
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ДРЕВНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СЛУЖБЕ У СОВРЕМЕННОСТИ

Ф.О. Федотов
Научный руководитель -  к.и.н., доцент В.В. Шибалко 
Белорусский национальный технический университет

Богат и м н огообразен  мир техники и технологий  сегодня. Д о си х  пор ш ироко 
распространено м нение, будто всем и своим и благам и соврем енная цивилизация обязана лиш ь 
последним четы рем -пяти  столетиям  развития. О днако м ногие из наиболее интересны х и 
важ ны х изобретений на сам ом  деле родились тясячи  лет назад. С коль бы давно ни ж или наши 
предки, и какую  бы часть Зем ли ни населяли -  они бы ли  п ревосходны м и и удачливы м и 
«реш ателями» сам ы х разн ообразн ы х технических проблем . В ообразить ж е мир без колеса, 
изобретенного ш ум ерам и , без календаря, созданного египтянам и  или без алфавита, 
придум анного ф иникийцам и  просто невозмож но. С толь ж е  трудно  представить себе 
соврем енную  техн и ку  без возникш их в античности  м атем атики, м еханики, астроном ии. Все, 
чем располагает человечество  сегодня, стоит на фундаменте, залож енном  в древности.

В А нтичности  в сельском  хозяйстве, рем еслах, м еталлургии, строительстве, транспорте, 
военном деле медленно, но постоянно улучш ались уж е известны е техн и чески е средства и 
изобретались новы е, леж ащ и е в основе соврем енны х техн и чески х  достиж ении. Токарны й 
станок, впервы е появивш ийся в Греции, коса и м еханическая ж атка, придум анны е римлянами, 
давильны е прессы  и техн и ка производства стекла, прим енение бетона в строительстве, 
неизвестны е ранее м етоды  вы плавки  ж елеза и типы  кораблей, первы е катапульты  и арбалеты , 
танки и огнем еты , порох и артиллерийские орудия и м ногое другое.

Только несколько примеров. В еликий А рхимед (ок. 287 -  212 гг. до  н. э. ) -  так  называли 
этого человека уж е во врем ена А нтичности -  разработал м атематические методы  перемещ ения 
тяж естей, изобрел зубчаты й редуктор, водоподъемное колесо, способ определения доли металлов 
в сплавах , определил вы талкиваю щ ую  силу, открыл правило рычага. В соврем енной технике 
применяется огром ное количество пневматических и гидравлических приспособлений 
придуманны х К тесибием  из А лександрии (ок. І-І1 вв. до  н. э.). М еханизмы  Герона 
А лександрийского (ок. I в. н. э.), аналогичны й им принцип работы  водяны х колес, разработанный 
римским архитектором  В итрувием  (I в. до. н. э.), залож ен в схеме работы  гидравлических 
электростанций, являю щ ихся сегодня одними из самы х мощ ны х источников электроэнергии. И 
это -  лищ ь малая часть того, что досталось нам в наследство от великих предков.

Ц елью  исследования ставился поиск и объединение сведений  о заслуге древних народов в 
развитии соврем енной  техн и ки  и технологий , об исторических «корнях» техн и чески х  средств, 
используемы х в соврем енном  мире, а такж е опубликование м алоизвестны  ф актов из истории 
развития техники . М етоди ка исследований заклю чалась в изучении ниж еозначенной 
литературы , сопоставлении  и анализе материала. Р езультаты  м огут бы ть полезны  всем 
интересую щ им ся историей , техникой , наукой, культурой А нтичности , связью  их с 
соврем енны м  миром.

ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ АГИТАЦИИ И ПРОПАГАНДБІ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ БССР (СЕНТЯБРЬ 1939 -  ИЮ НЬ 1941)

О.П. Харченко
Научный руководитель -  д.и.н., профессор В.Н. Михнюк 

Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина

В аж ной вехой в истории Б еларуси  являю тся собы тия 17 сентября 1939 г., когда западны е 
области бы ли заняты  советским и  войскам и. И сторикам и довольно много бы ло сказано об 
изменениях в п олитической  ж и зн и  края, о преобразованиях в эконом ике и культуре, связанны х 
с установлением  советской  власти  в западны х областях, п рисоединенны х к БС С Р в 1939 г. К
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сож алению , история взаи м оотнош ений  меж ду Ц ерковью  и государством  недостаточно изучена 
[1]. Не являлись и склю чением  и работы  белорусских историков по освещ ению  
взаим оотнош ений Ц еркви  и советской  власти в БС С Р [2]. О бъясн яется это в первую  очередь 
полны м и гнорированием  ц ерковной  проблем атики  советски м и  исследователям и как 
неактуальной, а такж е тем , что долги е годы  многие докум енты  хран и лись в секретны х архивах 
[3]. В работах  ж е и сследователей , посвящ енны х соц иалистическим  преобразованиям  в 
Западной Беларуси , п ракти чески  не затрагивались вопросы  «атеизации» населения, в 
частности, ф орм ы  и м етоды  п роведения антирелигиозной  агитации  и пропаганды .

В условиях зап адн ы х областей  БС С Р, в проводим ой ан тирелигиозной  политики 
учиты валось их пограничное полож ение, недавнее сильное влияние духовенства, религиозная 
приверж енность зн ачительн ой  м ассы  населения [4]. К роме того, бы л учтен  и благоприятны й 
для С С С Р ф акт дискри м и наци и  п ольским и  властям и П равославной  Ц еркви  [5], Рискованно для 
советской  власти бы ло и м ассовое недовольство населения гонениям и  на Ц ерковь, когда 
герм анская арм ия стояла у  сам ой  границы  [6]. П оэтом у осн овной  ф орм ой  антирелигиозной  
пропаганды  и агитации  в присоедин ен н ы х западны х областях  стало  си стем атическое чтение 
лекций, докладов, п роведение бесед  на антирелигиозны е тем ы , оп ираю щ и еся на достиж ения 
соврем енной науки  и вклю чаю щ и е в себя прославление сп раведли вой  политики  государства, 
С талинской  К онституции  1936 года и «свободы  совести» в С С С Р. Н есм отря на сам оуверенны е 
заявления партийны х орган ов  о больщ ой  популярности подобны х м ероприятий  [7], ощ утим ы х 
результатов они не дали. Э то и послуж ило причиной принятия Ц К  К П (б)Б  П остановления от 10 
ф евраля 1941 года, п оставивш его  задачу  более ж есткой, агрессивной  и н еп рим ирим ой  борьбы  с 
религией во всех  ее проявлениях, «ш аг за ш агом вскры вая л о ж ь  и обм ан  церковников, вред 
религиозной идеологии , ее реакционную  сущ ность» [8].

Таким  образом , п ропагандистскую  антирелигиозную  работу  советски х  органов власти в 
западны х областях Беларуси  м ож но условно разделить на два  этапа: 1) к. 1939 г. -  ф евраль 1941
г.; 2) ф евраль -  ию нь 194.1 г. Р убеж ом  меж ду ним и стало оп убли кован и е П остановления Ц К  
К П (б)Б от 10 ф евраля 1941 г. «О  состоянии антирелигиозной  пропаган ды  в зап адн ы х областях 
БССР», служ ивщ ее директи вой  к  усилению  антирелигиозной  борьбы , уж есточению  ее методов.
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КУЛЬТУРА ЯЗЫ ЧН Щ ТВА I СУЧАСНАСЦЬ 

В. М. Шашок
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  Т. В. Кедрык

Беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт

Сёння Ў свеце існуе вялікая колькасць розных рэлігій. На Беларусі асноўнай з’яўляееца 
хрысціянства, у прыватнасці, праваслаўе. А дванаццаць стагоддзяў таму тут панавала 1нщая 
рэлігія, 1нщая вера. Род, Сварог, Пярун ~ усе, напэўна, чулі пра гэтых багоў — у іх верылі 
нашыя продкі, а дакладней сказаць, ім верылі. Пазней, як вядома, прыййіло хрысціянства. Але 
не так проста было ўраз знішчыць щматвяковыя традыцыі старажытнасці. Прынцыпы,
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усталяваны я i ш чы льна сплецены я з паусядзённы м ж ы ццём , захоўваліся i ў  бы це просты х 
сялян, i Ў ІХ свядом асці. Гэтую  рэлігію  назы ваю ць язы чніцтвам , або ш м атбож ж ам , або, неяк 
здзеклва, паганствам .

А сім валы  язы чніцкай  культуры  сапраўды  варты я сам ай  п ільнай  увагі, там у ш то хаваю ць 
у  сябе неверагодна глы бокі i складаны  сэнс. Ш м ат хто чуў п ра п еравагу  белага i чырвонага 
колераў у  адзенні беларусаў , але не надта м нога лю дзей  ведае, ш то, напры клад, чы рвоны  колер 
расш ы ф роўваяць як с ім вал  ж ы ц цёвага пачатку. С ім воліка агню  надзвы чай  багатая ў беларускай 
народнай культуры , напры клад, вядом а, ш то на П алессі знаходзяць хаты  з вы явам і двух  сонцаў 
(сонца з ’яўляецца язы чніцкім  аналагам  агню , у той  час, як свечка — хры сц іянскім ). Я зы чніцкія 
святы , захаваліся i сёння (К упалле, каляды , дзяды , м асленіца), i, ш то цікава, параўнаўш ы 
хры сціянскі каляндар святаў  з язы чніцкім , вы яўляецца, ш то асноўны я дні святаў  супадаю ць.

М ож на сказаць, ш то язы чніцкая культура ў сучасны м яе праяўленні, з усёй  яе сімволікай, 
3 багам і, 3 трады цы ям і і абрадам і — досы ць дасканалая сістэм а, у  якой  ул ічаны  і сельска- 
гаспадарчы я трады цы і, і кл ім аты чная ўм овы  мясцовасці, і псіхалагічны  ф актар  чалавека, нават 
вы значаны  спры яльны  час для правядзення вясельны х абрадаў. Існуе досы ць вядомы  вясельны  
абрад: к ідаю ць ж ы тн ёвае зерне на малады х. Зараз тэта проста сім вал  дабрабы ту сям ’i, а на 
самой справе гэты м дзеян н ем  родны я закладваю ць п ачатак  сам астойн ага ж ы ц ця маладых, 
пачатак іхняй гаспадаркі; вяселле адбы ваецца ўвесну, i зерне трап ляе ў зям лю , прарастае.

3 аднаго боку, тэта п роста цікавыя звесткі, больш асць л ічы ць усё тэта звы чайнамі 
забабонам і, некаторая давол і ўп эўн ен а абараняю ць пункт гледж ання, ш то язы чніцтва i ўсё, што 
3 ім звязана, тэта старон ка наш ага м інулага, зн ачка н іж эйш ага па ўзро5ші інтэлектуальнага 
развіцця за сучаснасць. А ле ўсё ж  існую ць м еркаванні, ш то ш м атбож ж а i звязаная з ім 
складаная абрадавая сістэм а, яго  вобразы , яго сімвалы , яго  пры нцы пы  i трады цы і — тэта тое, 
ш то НІЯК нельга забы ваць, адм аўляць, губляць, ты м  больш , зн іш чаць, а грэба вы кары стоўваць 
м удрасць наш ы х продкаў, як ія , у адрозненне ад нас, разумел! свою  еднасць з пры родай  i не 
прыдумвалі розны х сп осабаў  яе абароны  ад сваей ж а дзейнасці, а ж ы лі з ёй у  згодзе.

Такім  чы нам , язы чн іц кая  культура з ’яўляецца сэнсава абгрунтаванай  сістэм ай, там у яе 
сімвалы  дайш лі д а  сён яш н іх  дзён  i неадры ўна звязаны я з наш ы м  ж ы ццём . А дно толькі шкада, 
ш то значэнне гэты х сім валаў  м ала хто ведае i яны набы ваяць дэкараты ўны  характар.

АНТЫЎНІЙНЫЯ ВЫ СТУПЛЕНШ  ГАРАДСКОГА НАСЕЛЬНЩ ТВА БЕЛАРУСІ 
Ў ПЕРЫЯД УМАЦАВАННЯ УНІЯЦКАЙ ЦАРЕВЫ (КАНЕЦ XVI-XVII СТСТ.).

Л.М. Шэйко
Навуковы кіраўнік -  к.гіст.н. І.Э. Яленская

Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна

X V I ст. п ры несла ш м ат перам ен  у паліты чнае і сацы яльна-эканам ічнае ж ы ццё ВКЛ. 3 
падпісаннем  Б ерасцейскай  ун іі бы ў пакладзены  пачатак існаванню  новай канфесіі 
хры сціянскага свету -  ун іяцтву. П еры яд станаўлення і ўм ацавання ун іяцкай  царквы 
адрозніваецца н асы чанасцю  і неадназначнасцю  падзей, ш то вы клікае асаблівую  цікавасць да 
вы вучэння рэлігій нага ж ы ц ця к. X V I-X V II стст. і неабходнасць даследаваць праблему 
стаўлення насельн іцтва д а  уніі, Н ародж аная на беларуск іх  зем лях  ун іяц кая ц арква вы клікала 
адказную  рэакцы ю  з боку ўсіх  колаў грам адства. А днак асаблівай  акты ўнасцю  вы значы ліся 
гарадж ане. Гэта тлум ачы цц а, па-перш ае, ты м, ш то яны  з 'яўляліся адной з найбольш  сацы льна 
акты ўны х частак тагачасн ага  грам адства і, у адрозненні ад сялян , мелі не толькі абавязкі, але і 
правы. Па-другое, гарадж ан е ў  м еньш ай ступені, чым вы ш эйш ы я колы  грам адства, былі 
крануты паланізацы яй. П а-трэцяе, рады калізацы я анты ўнійны х настрояў  бы ла справакавана 
ты м і гвалтоўны м і м етадам і, як ія  мелі месца ва ўсей паліты цы  «станаўлення ун іяц кай  царквы».

А пазіцы йнасць гарадж ан  праяўлялася ў розны х ф орм ах -  ад  пратэстаў i соймавы х 
дэбатаў да рознага роду вы ступленняў. С пачатку м яш чане сп адзяваліся на пры хільнікаў 
праваслаўя, якія на сой м ах  ім кнуліся дасягнуць узаем най  згоды , і на дзей насц ь праваслаўны х 
брацтваў. П а меры  разгортвання ім клівага пры м усовага пераводу п раваслаўны х ва уніяцтва,
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гарадж ане вы м уш аны  бы лі перайсці д а  больш  су р ’езны х ф орм ау барацьбы  (дастаткова 
ўзгадаць паўстанне м агілеўскіх  м яш чан  у  1618 г. i ўзброенае вы ступления віцяблян  у  1623 г., 
калі быў забіты  полацкі архіеп іскап  Іясаф ат К унцэвіч [4. С. 188]).

Д а сярэдзіны  X V II ст. в ідавочны м  стала разм еж аванне ў асяроддзі гарадж ан: вы лучы лася 
вярхуш ка гарадскога насельн іцтва, якая пры няла уніяцтва, і нізы , якія засталіся верным! 
праваслаўю  [1. С. 58]. П ратэст супраць паліты кі насадж эння ун іяц тва  вы ліўся ў сярэдзіне X V II 
ст. у н ац ы янальна-вы зваленчую  барац ьбу супраць РП. У  вы ніку  паўстання 26 кастры чніка 
1648 г. гарадскія нізы  ў  П ін ску  разграм ілі касцел П інскай  іезу іцкай  калегіі. П адчас паўстання 
вясной 1653 г. у  М агілеве гарадж ане вы гналі з горада у н іяц кага  еп іскапа Злотко К ваш ы на. 
Н аступны  ўсп леск ан ты ўнійнай  барацьбы  ў Беларусі бы ў звязаны  з падзеям і вайны  1654-1667 
гг. А саблівай  акты ўнасцю  адрозн іваліся гарадж ане П інска, Т урава, Д авьщ -Гарадка, Бярэсця. 
П асля вайны ў Беларусі зн оў  узм ацн ілася рэлігійнае пры гнячэнне, аднаўляліся каталіцкія і 
уніяцкія храм ы  [4. С. 234]. У  адказ на тэта разгарнулася новая хваля вы зваленчага руху. 
Ж ы хары  М інска байкатавалі ун іяц кія  храмы. П раваслаўны я ж ы хары  П олац ка ў  снеж ні 1681 г. 
у  дзень свята пры святой  дзевы  М ары і падпалілі пры гатаваны  ф еерверк і неаднаразова 
паградж алі ж ы ццю  ун іяц кага  м ітрапаліта [3. С. 245]. В ідавочна, ш то гарадж ане ўсходніх  раёнаў 
Беларусі адрозн іваліся больш ай  акты ўнасцю  ў параўнанні з захаднім і.

Такім  чы нам , у  п еры яд  ум ацаванн я ун іяцкай  царквы  н а беларуск іх  зем лях гарадж ане былі 
адны м і 3 ты х, хто ц вёрда стаяў  н а  пазіцы ях аховы  праваслаўя, вы кары стоўваю чы  розны я сродкі 
барацьбы  -  ад п ратэстаў  д а  паўстанняў.
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РОЛЬ ш л я х т ы  в п о л и т и ч е с к о й  и  к у л ь т у р н о й  ж и з н и  в е л и к о г о  
КНЯЖЕСТВА л и т о в с к о г о  И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

К.Н. Шелягович
Научный руководитель -  к.и.н., доцент Д.Н. Хромчвнко 
Белорусский национальный технический университет

Работа посвящ ена одной  из м алоизученны х тем . О н а позволяет вскры ть истоки, 
движ ущ ие силы  внутренней  и внеш ней политики В еликого кн яж ества Л итовского  и Речи 
П осполитой, тех  государств, в которы е входили зем ли ны неш ней Беларуси .

Ц елью  работы  является изучение участия белорусской  ш ляхты  во внутриполитическом  
процессе и культурной  ж и зн и  своего  государства X IV  -  X V III веков, а такж е ее влияние на 
внеш ню ю  политику В ели кого  кн яж ества Л итовского и Речи П осполитой. М ного  лет подряд в 
нас вбивали  п редставление о Беларуси  как об исклю чительно крестьянской , бедной  и забитой 
стране. Э то стрем ление властей  показать белорусскую  н ацию  как  крестьян скую  и, лиш ь в 
некоторой степени, городскую  -  особенно усилилось в первой половине X X  века, когда 
властям  надо бы ло оп ереться  на крестьян , а  все остальн ы е слои  общ ества считались 
реакционны м и, в том  числе и щ ляхта.

И сследование позволи т сделать вывод: зарож дение сословия ф еодалов и щ ляхты  было 
вызвано развитием  общ ества -  п ереходом  от первобы тно-общ инного  общ ества к ф еодальному. 
И  что  именно позиция ш ляхты , ее внутригосударственная поли ти ческая деятельн ость явилась, 
в конечном  счете, одной  из н аиболее глубинны х и главны х причин вхож дения Беларуси в 
состав Речи П осполитой , а  ф еодальн ая анархия, которая госп одствовала в Речи П осполитой, 
повлияла на то, что  белорусские зем ли вош ли в состав Р оссийской  им перии.

Ш ляхта активно влияла и на внутренню ю  и на внеш н ю ю  политику соседствую щ их
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государств. Это обусловлено значительно больш им , по сравнению  с другим и  странами, 
количеством  представителей  этого сословия и особенностям и  политического  строя. При этом 
прослеж иваю тся два  направления внеш неполитической  деятельности: окатоличенная ш ляхта 
западны х регионов Беларуси  содействовала сближ ению  с П ольш ей, православная ш ляхта 
восточной Б еларуси  -  с М осковским  государством . Н о, даж е после потери  части своих 
политических и экон ом ически х  прав, после вхож дение Б еларуси  в состав Российской  империи, 
она сохранила свое влияние в вы сш их слоях  общ ества и  царское п равительство  вынуж денно 
бы ло считаться с мнением  представителей  белорусской  ш ляхты . И  только  со второй половины 
XIX столетия её роль в политической  ж изни постепенно сниж ается.

Работа основана главны м  образом  на докум ентальны х м атериалах, научной  литературе, 
монограф иях и пери оди ческой  печати.

РАЗВЩЦЁ I СТАН АДУКАЦЫІ НА ВЁСЦЫ Ў ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ

Н.К. Юргевіч
Навуковый кіраўнік -  д.гіст.н., прафесар Л.У. Русецкі
Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава

М эта даклада -  вы явіць асноўны я ш ляхі па пераадольванню  цяж касцей  на вёсцы  ў галіне 
адукацы і пасля В ялікай  А йчы ннай  вайны. А днаўленне сістэм ы  адукацы і ў  БС С Р пасля Вялікай 
А йчы ннай вайны  адбы валася ў надзвы чай  складаны х ум овах. П а-перш ае, бы ла зніш чана 
матэры яльна-тэхнічная база ўстаноў навукі, адукацы і і культуры , м ногія вы кладчы кі загінулі. 
П а-другое, беларуская вёска знаходзілася ў вельмі цяж кім  становіш чы , бо ф акты чна яна 
аднаўлялася з руін. А рхіўны я дакум енты  сведчаць, ш то дзярж аўны я расходы  на асвету былі 
значны мі, але асноўны  ўклад  у ш кольнае будаўніцтва ў пасляваенны я гады  ўносілі працоўны я 
калекты вы  калгасаў, гарадскіх  прадпры ем стваў, якія вы дзялялі транспарт, набы валі будаўнічы  
матэры ял для ш кол, удзельн ічал і ў суботніках і нядзельніках [1. А р.177]. Гэтая праблем а доўга 
заставалася вострай , бо  нават у  1949 г. у БС С Р 3,5 ты с. ш кол знаходзілася ў  сялян скіх  хатах па 
найму i не мелі сам ы х элем ентарны х ум оў для працы [2. А р.265]. Н лгледзячы  на складаны я 
ўмовы  п асляваеннага разбурэння, дзярж авай  рабіліся крокі па ўдасканаленню  сістэмы  
адукацыі: бы ў аж ы ццёўлены  пераход да навучання з сям ігадовага ўзросту , уведзена 
абавязковая здача ў 4 і 7 класах  экзам енаў, а ў 10 класе -  экзам енаў  на атэстат сталасці, за 
поспехі ў вучобе для леп ш ы х вучняў бы лі заснаваны  залаты  і сярэбраны  медалі згодна 
пастанове С аўнарком а С С С Р  ад  30 мая 1945 года [1. А р .8]. Т рэба падкрэсліць, ш то вялікай 
праблемай пасля вайны  перад усім і райана i аблана бы ло вы яўленне дзяц ей  у  гарадах  i вёсках 
для навучання ў ш колах. А сноўны м і пры чы намі ненаведвання дзецьм і ш кол з'яўляліся 
бадзяж ніцтва, праца па гаспадарцы , беднасць ( не бы ло адзення, абутку) [3. Ар. 61]. В острай 
праблемай пасляваен нага часу бы ло забеспячэнне ш кол кадрам! кваліф ікаваны х работнікаў. 
П ры маліся больш  раш учы я дзеянні з боку аблвы канкам а г. В іцебска, па загаду  якога ўсім 
кіраўнікам прадпры ем стваў  i арганізацы й трэба бы ло накіроўваць у  распарадж энне аддзелаў 
народнай адукацы і настаўнікаў , працую чы х не на педагагічнай  рабоце, для  работы  па 
спецы яльнасці [1. С. 125]. Д акум енты  сведчаць, ш то настаўніцтва не вельмі імкнулася 
павы ш аць сваю  адукацы ю , напры клад, заяў на здачу ўступ н ы х экзам енаў  бы ло менш , чым 
прадпалагалася: у 1949 годзе ў М агілёўскім  педвучы ліш чы  на 100 м есцаў п аступ іла 21 заява, у 
Гом ельскім  педінсты туце на 250 м есцаў паступіла 27 заяў і г.д. [4 . А р.285]. Т рэба адзначыць, 
ш то 3 боку М іністэрства адукацы і БС С Р бы лі пэўныя м ерапры ем ствы  з м этай утры м ання 
настаўнікаў на рабочы м  месцы  ў вёсцы. Згодна пастановы  №  246 ад  10 лю тага  1948 года "О 
льготах и преим ущ ествах  для учителей  начальны х и сем илетних ш кол" настаўнікам  павінны 
былі прадастаўляцца кватэры , зям ля для выпасу ж ы вёлы  і агарода, прадукты  харчавання, 
аддзенне, дзец і н астаўнікаў  з 01.01.1949 года не плацілі за  навучанне ў 8-10 класах  сярэдніх 
ш кол, педагагічны х вучы ліш чаў, вучы ліш чаў, інсты тутаў [4. С .211]. Д арэчы , і зарплаты  
настаўнікаў у вёсцы  былі н іж эйш ы м і, чым зарплаты  настаўнікаў у горадзе [4. А р.125]. На 
самой справе, м ясцовы я ўлады  не заўсёды  сачылі за вы раш эннем  гэты х пы танняў, што 
вы клікала хуткую  зм енлівасць і няўстойлівасць педагагічны х кадраў.

Такім  чы нам , у  гады  чацвёртай  пяцігодцы  на стан вучэбна-вы хаваўчай  работы  адмоўна
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ўплы валі н ездавальняю чая м атэры яльная база ш кол, востры  недахоп  педагагічны х кадраў, 
пісьм овы х пры лад працы, адсутнасць у  м ногіх педагогаў неабходнай  падры хтоўкі і г.д. Па 
гэтых пры чы нах перш ы я гады  пасля вайны  паказалі даволі слабую  паспяховасць у значнай 
частцы  вучняў.
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У ліку  ахвяр, п ры н есен ы х інш адум цам і на алтар разн яволен н я лю дзей, стаіць i імя 
вы датнага беларускага м ы сліцеля К азім іра Л ы ш чы нскага. Т рагічны  лёс  i пакутніцкая см ерць 
Л ы ш чы нскага сх іляю ць д а  гераізацы і ягонай  постаці. I, сапраўды , як  ф ілосаф  і як  чалавек, 
вы казаў надзвы чайную  м уж насць дум кі і сілу  натуры . Л ы ш чы нскі, безум оўна, бы ў адораны  
талентам  глы бокага пачування, учы нкі яго вынікалі з перакананняў, ён  прайш оў ж ы ццё не па 
прамой, зведаў няпросты  ш лях ад  ш чы рай  веры ў бога да навуковага адм аўлення рэлігіі. У  
малады м узросце Л ы ш чы нскі ш чы ры  каталік, поты м  ж а сф арм уляваў  дум кі, зм ест як іх  значна 
ш ы рэйш ы  за  вузкія рам кі скары стан ы х паняццяў: “Рэлігія ўстаноўлена лю дзьм і неверую чы мі, 
каб ім аддавалі паш ану. С трах  бож ы  ўнуш аецца ты м, хто не ведае б ож ага  страху, каб іх баяліся. 
Вера, якую  л ічац ь святой , - вы дум ка. В учэння, якое вы хваляецца ты м , ш то яно навучае ісціне 
пра бога, - п ана!” Г алоўн ая п раца К азім іра Л ы ш чы нскага -  трактат  “А б неіснаванні бога” - 
згарэў на агні разам  з аўтарам ; усе паперы , відаць, ары ш таваны я інквізіцы яй, бясследна зніклі.

К азім ір  Л ы ш чы н скі нарадзіўся ў  Л ы ш чы цах, за 20 вёрст ад  Б рэста  4 сакавіка 1634 г. -  па 
касцёльны м  каляндары  ў  д зен ь  св. К азім іра. Заснавальн ік роду Л ы ш чы н скіх  -  Л еў  -  бы ццам  бы 
паходзіў  3 В алы ні і атры м аў Л ы ш чы ц ы  на пры вілею  на пачатку  X V I стагоддзя. Ён меў трох 
сы ноў -  К анстанціна, С тан іслава і Івана. У  К анстанц іна Л ьвов іча  нарадзіл іся два  сы ны  -  
Геранім  і Л укаш . Г еранім  Л ы ш чы нскі даводзіўся бацькам  аднам у з п ерш ы х н аш ы х атэістаў. 
К азім ір з ’явіўся на свет, калі бацьку  бы ло пяцьдзесят тры  гады , кал і п аслалі яго ў  Брэсцкую  
езуіцкую  калегію , ды к, в ідаць стары  ўж о адлічваў сём ы  дзесятак. П асля калегіі К азім ір 
Л ы ш чы нскі трап іў  у войска -  спачатку  на казацкую  вайну, поты м  зм агаўся  супраць ш ведаў і 
рускіх. У  26- ым узросц е ён, як  казалі раней, сы йш оў з каня і вярнуўся д а  вучобы . Ч аты ры  гады 
вы вучаў ры торы ку, логіку, ф ізіку  і м етаф ізіку ў К аліш ы , пасля таго  бы ў  д ва  гады  настаўнікам  у 
роднай брэсцкай  калегіі езуітаў. П акінуўш ы  ў 1666 годзе ордэн, Л ы ш чы н скі аж аніўся на Ядвісі 

. Ж аліхоўскай, атры м аў частку Л ы ш чы ц аў  і заняўся сваім  трактатам , Ш м атгадовы  роздум  і 
вы нікі адкры ццяў зан атаваў  у  рукап ісе трактата; “Ч алавек  -  стваральн ік  бога, а бог -  стварэння 
чалавека. Т ак ім  чы нам , лю дзі -  творцы  багоў .”К .Л ы ш чы нскі па д ан осу  сябра дзяц інства Я на 
Бж оскага, як вы датны  беларуск і м ы сліцель, якога б іскупы  празвалі “брэсцкім  м онстрам .” 30 
сакавіка 1689 года бы ў сп алены  ў В арш аве. П ерастаўш ы  бы ць паслухм яны м  салдатам , сляпы м 
фанаты кам , ён  зраб іўся нетолькі не патрэбны м  В аты кану, але і небясп ечн ы м  для яго.
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АГРАРНАЯ РЕФОРМА 1861 ГОДА В БЕЛАРУСИ 

М.Л. Авилкина
Научный руководитель -  И.Н.Шульженко-Суханова

Полоцкий государственный университет

И зучение отм ены  крепостного  права им еет больш ое значение для поним ания прцесса 
ф орм ирования капи тали сти чески х  отнош ений и наполняет новы м содерж анием  соврем енны е 
собы тия -  осущ ествляем ы й  переход  к ры ночной эконом ике. С егодня так  назы ваемы й 
«крестьянский вопрос» вновь приобретает актуальность.

Д оклад посвящ ен  исследованию  предпосы лок аграрной  реф орм ы  1861 г., анализу 
условий отмены  крепостного  права на белорусских зем лях и значения дан н ы х  преобразований 
второй половины  X IX  века в дальнейш ем  социально-эконом ическом  развитии  Беларуси.

Рассм отрение клю чевы х вопросов тем ы  основано на проведении  исторического анализа 
научного материала, касаю щ егося исследуем ой проблем ы , с прим енением  си стем ного  подхода.

К сож алению , в отечественной  научной исторической , эконом ической  литературе 
недостаточное вним ание уделяеться социально- эконом ическом у реф орм ированию  второй 
половины  X IX  века, обусловивш ем у становление новой, ры ночной систем ы  хозяйствования в 
белорусской деревне. П оэтом у стрем ление осветить основны е тенденции  ф орм ирования и 
развития капиталистических отнош ений в сельском  хозяйстве Беларуси  стоит приветствовать.

О бращ ение к и сторическом у опы ту реф орм ирования и анализу  социально-эконом ических 
преобразований в сельском  хозяйстве второй половины  X IX  века доказало  необходим ость 
внедрения и дальн ей ш его  соверш енствования ры ночны х отнош ений  в деревн е с целью  
повы ш ения эф ф ективности  ф ункционирования аграрного  сектора народного хозяйства 
Беларуси. Д ля этого  нуж но сохранить право собственности  крестьянина на зем лю . Чувство 
хозяина, собствен н ика увели чи т его заинтересованность в результатах  своего  труда, что, в свою  
очередь, обеспечит п овы ш ение эф ф ективности  ведения сельского  хозяйства. С ледовательно, 
повы сится качество ф ункционирования аграрного сектора в народном  хозяйстве наш ей страны , 
что так  важ но для социально-эконом ического  развития Б еларуси  в услови ях  переходной 
экономики.

Работа им еет п ознавательное и практическое значение ещ е и потому, что практике 
обращ ения к и сторическом у опы ту реф орм ирования эконом ических отнош ений  в сельском  
хозяйстве Беларуси  не уделяется  долж ного  внимания.
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА ХН-ХШ ВЕКОВ 
И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА ЧЕЛОВЕКА ДРЕВНЕЙ РУСИ

А. А. Кожевникова
Научный руководитель -  д.филол.н., профессор Е. И. Янович

Белорусский государственный университет

Д анная работа представляет собой исследование слож ны х слов в древнерусском  язы ке 
XIJ-XIII вв. П редм ет дан н ого  исследования - слож ны е слова, известны е в древнерусском  языке 
ХІІ-ХІІІ вв. Результаты  дан н ого  исследования мож но использовать при анализе основны х кон
цептов русской культуры  Х П -Х Ш  вв., при вы явлении н равственно-интеллектуальны х основ 
ж изни древнерусского  человека, при исследовании связей язы ка и мы ш ления.

В работе п редставлено ком плексное описание слож ны х слов древнерусского  язы ка с точ
ки зрения ф ункциональной  и структурно-сем антической. П ри проведении  исследования автор 
опирался на работы  и звестны х лингвистов в области истории языка и в области языкознания (В. 
фон Гумбольдт, Д. С. Лихачев и др.), а такж е на работы , посвящ енны е истории и ф ункционирова
нию  слож ны х слов и в истории, и в современном русском языке. !Лго работы Л. В. Вялкиной, Р. М. 
Цейтлин и многих других.

И сследование п роводилось с пом ощ ью  описательного, ан али ти ческого  и описательно
аналитического методов.

Задачи п редставленной  работы : вы делить корпус слож н ы х слов в текстах; исследовать 
словообразовательную  структуру ком позитов и установить способы  их образования; проанали
зировать структурное соотн ош ени е и сем антическое соответствия древн ерусски х  ком позитов с 
ком понентам и благ- и добр- и их древнегреческих эквивалентов; оценить участи е ком позитов в 
ф орм ировании язы ковой  картины  м ира древнерусского человека.

О сновны е вы воды , п олученны е в ходе исследования, следую щ ие. В древнерусском  язы ке 
композиты  бы ли ш ироко распространены . М одель образования слож н ы х слов (интерф иксаль- 
ное объединение основ) ф орм ировалась в древнерусском  язы ке под влиянием  греческого языка. 
В исследуем ы х и сточниках  преобладаю т ком позиты  с первы м  ком понентом  благ-.

Я зы ковая картина м ира, отраж енная в текстах  У спенского  сборн ика и К. Туровского, 
представлена набором  осн овны х ценностей  и приоритетов средневекового  русича. Это пред
ставления о добре, вере, б оге  и еретиках, о м есте человека в мире. О собенность язы ковой  кар
тины  мира К. Т уровского  заклю чается в больш ей её индивидуальности , что  свидетельствует об 
уровне образования и и нтеллекте автора. С воеобразие своего м ировоззрения п роповедник вы 
раж ает, как правило, с пом ощ ью  индивидуально-авторских ком позитов.

АСАБЛІВАСЦІ ПРАЦЫ ПЕРАКЛАДЧЫКА 3 ФРАЗЕЯЛАГІЧНЫМІ 
АДЗІНКАМІ НА ПРЫКЛАДЗЕ ПЕРАКЛАДУ НАВЕЛ 

Э. Т. А. ГОФМАНА НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ

З.А. Аўдзей
Навуковы кіраўнік -  д.філал.н., дацэнт Т.І. Шамякіна 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

С тварэнне м аксім альн а адэкватнага перакладу патрабуе ўліку перакладчы кам  розны х ба- 
коў тэксту ары гінала. В ядом ае імкненне перадаць “дух, а не букву” , сф арм уляванае 
М. Л азінскім , ставіць перад  перакладчы кам  мэту стварэння эстэты чн а раўн ац энн ага твора. 
А днак імкненне перадаць “д у х ” ары гінала не павінна адм аўляць м агчы м асць паўнацэннай  пе- 
радачы ЯГО тэксту; яго  сты лісты чн ы х i л інгвісты чны х асаблівасцяў.

Ш м атлікія ц яж касц і ў  працы  перакладчы ка вы клікаю ць ф разеялагічны я адзінкі, пошук, 
успры м анне і пераклад  як іх  ставяць б ар ’еры  пры аналізе тэксту. У след  за  іню ы м і тэарэты камі 
перакладу мы прапануем  ў  якасц і ф разеялагічны х адзінак разглядаць устой л івы я спалучэнні
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слоў, якія не валодаю ць вобразнасц ю  вольнай метафары , а  ўсп ры м аю ц ц а цалкам , і ўлічваць 
пры гэтым як пры казкі, пры м аўкі, кры латы я словы  і аф ары зм ы , так  і трады цы йны я катэгорыі 
фразеялогіі (ф разеялагічн ае зраш чэнне,- ф разеялагічнае адзінства, ф разеялагічнае злучэнне і 
ф разеялагічны  вы раз). Т акое разум ение ф разеялагічнай  адзінкі звязана, у перш ую  чаргу, з 
пры нцы пам і працы  перакладчы ка з ёю.

В аж насць і актуальнасць праблем ы  абумовілі з ’яўленне тэарэты чн ы х  прац, пры свечаны х 
перакладу ф разеялагічны х адзінак, але найбольш  глы бокім і і асэнсаваны м і здаю цца 
класіф ікацы я і м етады  даследвання, якія прапанавалі С. В лахаў  і С. Ф лоры н  у  сваёй кнізе “Н е
переводим ое в переводе” . Я ны  разглядаю ць два пады ходы  д а  перакладу ф разеялагічны х 
адзінак: ф разеялагічны  п ераклад  i неф разеялагічны . П ерш ы  пады ход  м ае ў сваім  арсенале два 
метады; пош ук экв іваленту  ў м ове перакладу ці выбар аналагу. Д а ф разеялагічнага спосабу пе- 
радачы  ф разеялагічнай  адзінкі м ож на аднесці таксам а інды відуальны я эквіваленты , якія стварае 
сам перакладчы к. Т аксам а вялікі вы бар прапаноўвае п еракладчы ку неф разеялагічны  пераклад: 
лексічны , калькаванне, ап ісальны  пераклад.

У  тэкстах  беларускага  перакладу навел Э .Т .А. Г оф м ана, таленавіта вы кананы х 
В. С ёмухам , мы сустракаем , у  перш ую  чаргу, м ноства адн осн ы х эквівалентаў , якія не толькі 
перадаю ць сэнс ням ецкай  ф разеялагічнай  адзінкі, але i характары зую ць сты ль аўтарскай  мовы, 
эм ац ы янальна-экспрэсіўнную  аф арбоўку. А налагі, як  найбольш  папулярны  ў вы кары станні 
спосаб перадачы  ф разеялагічнай  адзінкі, вы значаю ць ў  больш асц і вы п адкаў  вы бар перакладчы 
ка. Ц ікава адзначы ць, ш то ва ўм овах  сінанім іі ф разеялагічны х адзінак, перакладчы к павінен 
зрабіць цяжкі вы бар вары янта, які найбольш  поўна п ерадае эм ац ы ян альн ую  аф арбоўку, 
сты лісты чны я адценні з ул ікам  кантэкстуальнага асяроддзя. А м аль  заўсёды  ў  тэкстах  белару
скага перакладу вы тры м ана правіла перадачы  ф разеялагічнай  адзінкі ф разеялагічнай  адзінкай, 
якое л ічы цца галоўны м  у  практы цы  і тэоры і перакладу. Т олькі некаторы я ф разеялагічны я 
адзінкі бы лі п ерададзены  В. С ём ухам  метадам  н еф разеялагічнага перакладу, апісаннем . Больш  
значнай з ’яўляецца інш ая адм етнасц ь  перакладу: у  беларускім  тэксц е м ы  часта сустракаем  фра- 
зеялагічны я адзінкі, як ія  не м аю ць у  тэксц е ары гінала адпаведнікаў.

Беларускі п ераклад  навел Э .Т .А . Г оф м ана вы конвае сваю  асноўную  ф ункцы ю : зрабіць 
м астацкі твор інш ага м оўнага, л ітаратурн ага і культурнага асяроддзя блізк ім  больш  ш ы рокаму 
колу беларускіх  чы тачоў. А бап іраю чы ся на свой улю бёны  спосаб  перадачы  ф разеялагічны х 
адзінак, пош ук аналага, В. С ём уха вы кары стоўвае і інш ыя м агчы м асці перакладу.

ДУХОУНА-ЭСТЭТЫЧНЫІДЭАЛ ФРАНЦІШКА БАГУШЭВІЧА

Н. Л. Бахановіч
Навуковы кіраўнік -  к.філал.н., дацэнт М. В. Хаўстовіч

Беларускі дзяржаўны універсітэт

В ялікі нацы янальны  паэт, грам адскі дзеяч, публіцы ст, п аўстанец  1863 года, вы датная 
асоба, Ф ран ц іш ак Б агуш эвіч  не м ог не пры няць удзел ў  вы раш энні л ёсу  п ростага селяніна. 
Т ворчасць п аэта вы вучаец ц а ў розн ы х аспектах, аднак, нягледзячы  на безліч  даследаванняў 
спадчы ны  беларускага п есняра, ам аль няма п ры свечаны х разгляду  духоўна-эстэты чны х 
каш тоўнасцей  у  спадчы н е паэта. Г ам у  наш а задача — асвятл іц ь  тэм у духоўна-эстэты чны х 
каш тоўнасцей героя Б агуш эв іча  М ацея Бурачка, С ы м она Рэўкі з-п ад  Б ары сава, а таксам а 
акрэсліць ідэалы  сам ога аўтара.

Ф ранц іш ак Б агуш эвіч  м еў  на м эце ствары ць у  сваіх  верш ах  ідэал селяніна-беларуса, 
сабраць усё лепш ае, уласц івае беларускам у  народу і сканцэнтраваць яго  ў  адны м  фокусе лінзы , 
у  ім прасочваец ц а м енталітэт  беларусаў: лю боў, дабры ня, рэлігійнасць, удзячнасць 
(“Я снавельм ож най  пане А ры ш чы се”), гасціннасць (“С абраўш ы ся на тры  ч оўна”). Героі 
зборнікаў “Д удка б еларуская” і “С м ы к беларуск і” -  М ацей  Б урачок i С ы м он Рэўка -  тэта па 
сутнасці адна і тая ж  асоба. У  пэўны х творах  герой вы ходзіць за  м еж ы  вобраза селяніна, вылу- 
чаецца больш ы м  разум ен ием  пал іты чн ы х і сацы яльны х абставін , вы ш эй ш ы м  інты лектуальны м  
узроўнем . Ч асам  герой  -  д зею чая асоба, часам  -  апавядальнік . А д н ак  пам ы лковы м  будзе ідэн-
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ты фікаваць; дзею чая асоба -- М ацей Бурачок або С ы м он Рэўка, ап авядальн ік  -  Ф ранціш ак Ба- 
гушэвіч.

М ацей Бурачок -  глы бока рэлігійны  чалавек. М енавіта вера ф арм іруе ў чалавеку дабра- 
чыннасць, робіць яго  цвёрды м , упэўненны м , загартоўвае і дае  сілы . Т ам у ў цяж кія хвіліны  Ба- 
гуш эвічаў герой  звяртаец ца д а  Бога. У  свае зборнікі Ф .Багуш эвіч  уводзіц ь тэм у м атэры яльны х 
каш тоўнасцей — д ал ёка  не перш ае месца ў ж ы цці павінны  займ аць грош ы  (творы  “Балада”, 
“Х цівец” , “С карб на святога Я н а”). У  “П радм ове” да “С м ы ка беларускага” С ы м он Рэўка з-пад 
Бары сава перасцерагае народ  ад ф арм іравання ў душ ы  перавагі м атэры яльнага над духоўны м. 
У героя Багуш эвіча добрае сэрца. Ён здольны  ш кадаваць ты х  нават, хто кры ўдзіў  яго. Ды ж ы ц- 
цё не заўсёды  л ітасц іва  д а  ты х , хто гэтага заслугоўвае. Ж аданне дапам агчы  часам  абарочваецца 
супраць сам аго селян ін а (“С кац інная апека”). С вядом асць Б агуш эвічава героя расце: звяртаю - 
чыся да пана, ён  п атрабуе кн ігу . С ы м он Р эўка ведае, ш то без знеш няй  дап ам огі адукаваны м  ён 
не стане, там у просіць інтэл іген та даць яму, сляпом у, руку. М ацей  Б урачок разум ее, ш то зна- 
чыць для народа мова, аб чы м сведчы ць “П рам ова” да “Д удкі беларускай ” . У “П радм ове” да 
“С м ы ка беларускага” С ы м он  Рэўка заклікае зб іраць i захоўваць ф альклор. Н е толькі Прага да 
асветы  вы значае ступень свядом асц і героя, але (у перш ую  чаргу) ім кненне да волі, неж аданне 
быць няш часны м. Героі Ф .Б агуш эвіча здольны  i на самае глы бокае пачуццё. В ерш  “3 кірм аш у” 
расказвае, ш то ў душ ы  М ацея ж ы ве каханне. I, хоць тэта л ін ія  вельмі слаба развіта, зразумела, 
ш то i Ў беднасці м ож на ўм ець бы ць ш часлівы м . Ці мары ць герой , даведзен ы  д а  голаду, аб 
панскім  дастатку? Не, К аб упэўніцца, дастаткова ўспом ніць верш  “А ф яра” . Ідэал чалавека Ба- 
гуш эвіч бачы ць у  чы сты м  сум ленні i служ энні народу, у  вернасц і Радзім е. С ам  Ф .Багуш эвіч 
бы ў чалавекам з народа і п рацаваў  на кары сць народа. С твараю чы  свой вобраз-ідэал селяніна, 
Ф ранціш ак Б агуш эвіч  пады ходзіць д а  творчасці з пазіцы й гум анізм а. Ч асам  паэт занадта ідэ- 
алізуе свайго героя. Тэта м ож а стаць сты м улам  у імкненні д а  дасканаласц і рэальн ы х лю дзей. У 
прадмовах і асобн ы х верш ах п аэт вы ходзіць за меж ы  свядом асці М ацея Б урачка, перавы ш ае 
рэальны я інтэлектуальны я м агчы м асці беларускага селян іна другой  паловы  X IX  ст. А ле ме- 
навіта такім  Ф ран ц іш ак  Б агуш эвіч  хацеў  бачы ць яго. А ўтар дасягн уў  сваёй  м эты , і не дзіўна: 
яго духоўна-эстэты чны  ідэал бы ў абум оўлены  поглядамі на гістары чны  лёс беларускага сялян- 
ства ў даволі складаную  эпоху. К ры ніцай  ж а натхнення для Ф ран ц іш ка Б агуш эвіча бы ло само 
ж ыццё.

О НЕКОТОРЫХ МАРКЕРАХ МЕТАТЕКСТУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

Е. В. Борисевич
Научный руководитель -  д.филол.н., профессор Л. Л. Кожинова 

Белорусский государственный университет

М етатекстуальны е отнош ения конструирую тся в язы ке, по-видим ом у, несколько  чаще, 
чем обычно предполагается. О писанная Р. Я кобсоном  м етаязы ковая ф ункция оказы вается 
встроенной во м ногие привы чны е для нас язы ковы е действия, к  прим еру в назы вание.

О тнош ения, назы ваем ы е метатекстуальными, относятся к  сф ере сем антических отно
ш ений. О ни возникаю т м еж ду метатекстовы м  оператором  (м аркером ) и текстом . С ущ ность 
этих отнощ ений в следую щ ем : средствам и, внеполож енны м и по отнош ению  к некоей единице, 
находящ им ися ф орм ально снаруж и, вне знака, обнаж ается знаковая сущ ность этой единицы , то 
есть конструируется и эксп лиц и руется  категориальная сем ан ти ка особого  рода -  у зн ака обна
ж ается значение 'знака'. П о отнош ению  к индивидуальном у зн ачению  зн ака эта  сем ан ти ка тео
ретически представляется дополнительной , но практически  оказы вается способной  полностью  
наруш ить ком м уникационное взаим одействие (ср. наруш ения в ком м уникации  при неспособ
ности собеседника обнаруж ить и расш иф ровать ироническое словоупотребление). При по
строении м етатекстуальны х отнош ений происходит так  или иначе вы раж енное или только  обо
значенное каким -либо образом  отчуж дение ф ормы  F1 от содерж ания Т1 по схем е F1=T2, где 
Т 2 -  содерж ание новой , привнесённой  единицы  (чащ е всего лексически  вы раж енного  метатек- 
стового оператора). Э то явление отчуж дения назовем  дистанцированием. Зн ак  кавы чек явля
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ется наиболее универсальны м  средством  м аркирования подобного отчуж дения на письме. С ло
во или вы раж ение, заклю чённое в кавы чки, автом атически  представляется им енно как с л о в о  
и преж де всего как  с л о в о  чуж еродное для данного  текста.

П редставляется возм ож ны м  проанализировать случаи, в которы х пиш ущ ий ощ ущ ает 
инородность некоего элем ен та по отнош ению  к создаваем ом у тексту  и естественны м  образом 
ж елает отграничить этот  элем ент, создавая метатекстовый барьер. Ц елью  постановки по
добного  м етатекстового  барьера является стилистическое дистанцирование—сознательное, 
выраженное и последовательное отделение одной части вы сказы вания от другой  вследствие 
ощущенш говорящ им  и пиш ущ им  их стилистической  разнородности . Г оворящ ий на уровне 
интуиции ощ ущ ает ш ироко понятую  стилистическую  чуж дость н екоей  лексем ы  для ткани сво
его вы сказы вания и предпри н им ает р яд  усилий для того, чтобы  сообщ и ть это  собеседнику или 
читателю . К ак правило, в так и х  случаях  на письме прим еняется граф ический  м аркер (кавы ч
ки), а в устной  речи  ем у соответствует маркер просодический. К ром е того , м огут прим еняться 
другие сопутствую щ ие средства  организации м етатекстуальны х отнош ений, наприм ер метатек- 
стовы е операторы  {так называемый, пресловутый). И нородность лексем ы , обозначаем ая здесь 
как стилистическая, м ож ет бы ть стилистико-сем антической  (слово, употреблён ное в перенос
ном значении), стили сти ко-гн осеологи ческой  (неологизм ) и  собствен н о  стилистической . С ле
дует учесть, что норм а постан овки  кавы чек им еет национальны е о с о б е н н о с т и - если  в данной 
ситуации вообщ е ум естн о  вести  речь о норме: в работе ан ализирую тся д ва  контрастны х нацио
нальны х подхода к  проблем е постановки  этого знака. Н а осн ове соп оставлени я реком ендаций 
русских и польских спец и али стов  по пунктуации м ож ет бы ть п редпри н ята п опы тка выделить 
относительно чёткие сем ан ти чески е основания для п остановки  зн ака  кавы чек, возм ож ны е к 
практическом у прим енению . В этом  случае, в частности , возм ож но руководствоваться поняти
ем о м етатекстуальны х отн ош ен и ях  и их ти пах  — он тологи зи рован ии , вериф ицировании  и ин
терпретировании  .

СЛАВЯНСКАЯ МИФОЛОГИЯ В ФОКУСЕ 
СЛОВОТВОРЧЕСТВА ПОДРОСТКОВ

Е. А. Воронцова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  д .ф и л о л .н .,  п р о ф е с с о р  Т. Н. Волынец 

Белорусский государственный университет

С ловотворчество  принято  считать одной из вы сш их ф орм  креати вн ой  д еятельн ости  чело
века. В дидактически х  ц елях  словотворчество  мож но п родуктивно использовать, чтобы  разви
вать логическое и ассоц иативн ое м ы ш ление ребенка.

М атериал для д оклада собран  в ходе разработанной нам и  обучаю щ ей  игры  «М ировое 
древо». И гра базируется на прин ц ип ах Т РИ З-технологии  (Т Р И З расш и ф ровы вается  как трен и 
ровка реш ения и зобретательских  задач) и стим улирует язы ковое созн ан и е личности . У частни
кам предлагалось создать альтерн ати вное м иф ологическом у м и ровое древо , «населить» его бо 
гами и дем он ологически м и  сущ ествам и, дать  каж дом у из них имя. А н али з полученны х ном и
наций позволяет не только  вы явить словообразовательны е м одели , наи более продуктивны е в 
ситуации словотворчества, но и  воспроизвести  язы ковую  картин у м и ра соврем енного  подрост
ка.

Д ля созданного  ребятам и  «м ирового  древа» характерны :
1) десакрали зац и я, п ей оративность п севдом иф ологических образов  по сравнению  с м и

ф ологическим и;
2) лакун арн ость и диф ф узность  иерархической  систем ы  (отсутствие главенствую щ его 

бож ества, отсутстви е персониф икации  см ерти, etc.);
3) п ереоценка устоявш ихся ценностей  (лень - Х алям чик, Р аздолбайка - вы зы вает сочув

ствие, а  трудолю би е - П ахальчук - пренебреж ение);
4) н асы щ енность реалиям и  соврем енного  бы та (П ерепры гун  - бог кроватей  с панцир

ны м и сеткам и, а  В ерти хвост - специалист по иглоукалы ванию ).

175



Н овы е лексем ы  не коррелирую т с аутентичны м и наим енованиям и. И склю чения состав
ляю т Д ож девик (по аналогии  с «лесовик»), Н осовичок (по аналогии  с «лесовичок»), а такж е 
Зеля (по аналогии  с чеш ским  «Żelu», что подтверж дает сущ ествование когнитивны х стереоти
пов). В отличие от тради ц и он н ы х  м иф ологических ном инаций, часто обозначаю щ и х объект по 
месту его обитания, неологизм ы  м отивированы  следую щ им и признакам и: а) внеш ним  видом 
объекта (Я зы касты й  С иненос), б) характером  действия (Зубрик<- зубрить), в) обш им  впечатле
нием от объекта (С трахою дор«- страх+чудо-ю до).

М ногие вы м ы ш ленны е им ена вопроизводят словообразовательную  структуру соврем ен
ных антропонимов: К ап елю ш ки н  -  как «П уш кин», Т еплуш а -  как «Таню ш а». В отдельны х слу
чаях наблю даю тся м етаф орический  и метоним ический переносы : Батарейчик («бог солн 
ца» )<- батарея или батарейка. Д урь («бог-м ечтатель»)«- дурь в значении  «м арихуана». П ереос
мы сляю тся известны е аф ф иксы : С неж еника («отвечает за  вы падение сн ега и зам ерзание льда») 
-  как «зем ляника», «еж евика».

М оделируя картин у мира, подростки привносят в нее элем енты  возрастной  субкультуры , 
поэтому часто в качестве производящ ей  основы  вы ступает слэнговая лексика (П онча*- понт, 
понтить), причем , слэнговое происхож дение могут им еть не только  корни, но и аф ф иксы  (М у- 
зан -  как «братан»). Д остаточн о  сильны  потенции иноязячны х слов (Х ом чик«- hom e), русско- 
белорусского билингвизм а (К ахлю р*- каханне-Ьлюбовь).

ВОБРАЗ ДРАЎЛЯНАГА ДЗЯДКА Я К  ПРАЯЎЛЕННЕ 
А РХ ЕТЫ Ш ЧН А Й  СІМ ВО ЛІКІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТА РА ТУРЫ

Г. с . Галісаева
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .ф іл а л .н .,  д а ц э н т  М. В. Хаўстовіч 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

А б ’ектам  свайго даследаванн я мы ўзялі твор Я .Б арш чэўскага “Д р^ўляны  Д зядок і кабета 
Інсекта”, а прадм етам  навуковага аналізу  зрабілі пош ук археты п ічн ы х ры с у  вобразе 
Д раўлянага Д зядка. У  сваёй  працы  мы будзем  пры тры м лівацца ты х  метадаў і канцэпцы й, якія 
былі распрацаваны  ў кнізе Ю .В .Д ам анскага «С м ы слообразую щ ая роль архетипических зна
ний».

Pyx сю ж эта ў творы  Я на Б арш чэўскага адбы ваецца ў  тр о х  кірунках: с інхранічны м , дыях- 
ранічны м, ф антасты чны м . У  п ерш ы х двух дзейнічаю ць “рэальн ы я” героі, у  той  час як у фанта- 
сты чны м -  іррэальны я (ф антом ы ). В образ Д раўлянага Д зядка -  адзін  з найбольш  складаны х у 
творы . Ён адн ачасова зн аходзіцц а ў трох  пластах i вы конвае ролю  сэн савага цэнтра. Таму, у 
адпаведнасці з гэты м і характары сты кам і, у структуры  л ітаратурн ага персанаж а м ож на вы- 
членіць два бакі: ф ізічны  (“ц ялесны ”) i алегары чны  (“духоўны ”).

П ерш ая іпастась Д раўлян ага  Д зядка знаходзіцца “на ш аф е ў  куце” , другая ж  -  на лузе по- 
бач 3 кабетай Інсектай. Б езум оўна, гэты я іпастасі ўзаем апранікальны я: цяж ка адасобіць іх адна 
ад адной, каб не паруш ы ць м астацкай  задум ы  аўтара. 3 пэўнай  доляй  ум оўнасці м ож на праса- 
чы ць генэзіс двух  кам панентаў  вобраза Д раўлянага Д зядка.

П ерш ая іпастась мае за падм урак рэаЛьны гістары чны  факт. У  П олацкай  езуіцкай  ака- 
дэміі на каф едры  архітэктуры  з 1785 года працаваў Г .Грубэр. Ён ствары ў у  П олацку 
архітэктурна-будаўнічы  музей, у  якім  бы лі прадстаўлены  таксам а і розны я м еханізм ы . Л ічы цца, 
ш то м енавіта Г .Г рубэр і ствары ў драўляную  галаву -  рэальны  адпаведнік  л ітаратурн ага перса
нажа. А гульны м  прататы пам  для абедзвю х галоў з ’явіўся анты чны  ф ілосаф  С акрат. Праса- 
чыўш ы  вытокі рэальнага, н еабходна ўгледзецца і ў ф антасты чны  кам панент вобраза, гэта зна- 
чыць прасачы ць ты я алегоры і, якія ён  у сабе зм яш чае. Т рады цы йны я значэнні слова “галава”, 
якія падаю цца ў тлум ачальны м  слоўніку, якраз і з ’яўляю цца найбольш  паш ы раны м і ў народ
ных пры казках і пры м аўках. Гэта сведчы ць аб даволі тры валай  сем анты цы  слова “ галава” , за- 
мацаванай у ф альклорнай  спадчы не. У  м іфалогіі таксам а м ож на знайсці пэўны я адпаведнікі. Д а 
пры кладу возьм ем  чанчона. Г этае стварэнне ўяўляе сабой  галаву з вялікім і вуш ам і, якія дапа- 
магаю ць хутка п ерам яш чаец ц а ў прасторы . Гэты  ж  сам ы  м аты ў мы назіраем  у  творы  Я на Барш -
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чэўскага. Х утчэй  за ўсё, м ы  ту т  маем  справу з агульнай м іф алагем ай  -  археты пічны м  вобразам 
галавы .

Зараз м этазгодны м  будзе вы значы ць алегары чны  сэнс, як ім  надзелены  вобраз. У лічваю чы  
папярэдні аналіз, м ож на сказаць, ш то Д раўляны  Д зядок -  увасабленн е м ары  Я н а Б арш чэўскага 
аб ідэазьн ы м  дасведчан ны м  ф ілосаф е -  к іраўніку дзярж авы . Н а гэтую  дум ку  наводзяць наступ- 
ныя факты: Д раўляны  Д зядок  бы ў зроблены  па вобразу С акрата  (прасочваецца ары енты р на 
ф іласоф скі пачатак). С ам  Д зядок  ёсць ні ш то інш ае, як  Галава -  к іраўн ік  (дзярж аўны  дзеяч), да 
таго  ж  кабета Ін секта (п а  м еркаванню  больш асці даследчы каў -  персаніф ікацы я Беларусі, дак- 
ладней  у той  час Рэчы  П асп ал ітай ) ускладае на галаву Д раўлян ага  Д зядка вянок, які аса- 
цы іруецца з каронай. А тры м ліваец ца, ш то Д раўляны  Д зядок -  абран н ік  народа. А днак аўтар 
таксам а н едвухсэнсоўна акрэслівае меж ы  гэтага ідэал істы чнага адзінства дзярж авы  і яе 
кіраўніка -  тэта ф антасты чны  план апавядання.

П РИ ЛА ГА ТЕЛЬНЫ Е, У П О ТРЕБЛ ЯЮ Щ И ЕСЯ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА  В РУССКОМ  И БЕЛ О РУ ССКО М  ЯЗЫ КАХ

С. в. Демидович
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  д .ф и л о л .н .,  п р о ф е с с о р  И. С. Ровдо 

Белорусский государственный университет

П редм етом  наш его  и сследования являю тся ном инативны е единицы  ядра Л С Г  имён при
лагательны х, характери зую щ и х внеш ность человека в русском  и белорусском  язы ке, заф икси
рованны е "Русско-белорусским  словарём " (1994), "С ловарём  эпи тетов  русского  язы ка" (1979) и 
"С лоўнікам  эп ітэтаў  беларускай  м овы " (2000), и уп отребляю щ и еся для описания лиц а человека 
согласно следую щ им  признакам : а) величина и форма: остролицый -  востратвары\ б ) состоя
ние кож ного покрова: угреватое ~ вуграваты; в) цвет: пепельно-землистое -  шэра-зямлісты; г) 
ф изическое состояние, настроение, чувства, которы е отраж аю тся на лице человека: измождён
ное, испитое, зблажнелы, змарнелы; счастливое -  шчаслівы\ д ) в сравн ен и и  с ж ивотны м и, пти
цами, ры бами: тхарыны, лошадиное.

Ц ель наш ей работы  -  представи ть систем ное описание дан н ы х  прилагательны х. А им ен
но: 11 установи ть  ф орм альн о-см ы словы е отнош ения м еж ду лексем ам и  русского  и белорусского 
язы ка: больш инство  н ом и нативн ы х еди ни ц  двух язы ков н аходятся в отн ош ен и ях  ом осем ии -  
тож дественности  значения; ом осем ан там и  могут бы ть ом олексы  (овальное -  овальны), паролек- 
сы  (лобастое - лабаты), гетеролексы  (одутловатое - азызлы)\ 2) оп ределить национальную  
специф ику лекси ки : 3) вы яви ть  п арадигм атические и си н тагм атические связи  д ан ны х прилага
тельн ы х . И сследуем ы е ном инативн ы е единицы  способны  к образован ию  антоним ических пар 
(широколицый -  узколицый; шыракатвары -  вузкатвары); си н они м ов кон текстуальн ы х (черно
лицый, темнолицый, смуглолицый - чорнатвары, цёмнатвары, смуглатвары), сем антических 
(рябой, конопатый, угреватый -  рабы, канапаты, васпаваты), а в русском  язы ке и стилисти
ческих (темнолицый, тёмноликий (уст.) -  цёмнатвары). Б ольш и нство  лексем  дан ной  группы  
сочетаю тся с сущ естви тельны м  лицо (русск.) /  твар (бел.), но  некоторы е прилагательны е могут 
сочетаться и с сущ естви тельны м и , у  которы х в значении п рисутствует сем а 'человек' (бледный 
человек, лицо), и со словам и , которы е обозначаю т те или ины е атри буты  л и ц а (румяное лицо, 
щёки, губы - румяны твар, шчокі, вусны); 4 ) определить наи более п родуктивны е способы  
образования и сследуем ы х п рилагательны х. Так, наприм ер, среди  прилагательны х, 
характеризую щ их лиц о  по цвету, словарём  заф иксированы  нем оти вирован н ы е прилагательны е 
нейтрального пласта лексики  (бледное лицо; румяны твар); м отивированны е 
сущ ествительны м и, п рилагательны м и, глаголам и п рилагательны е, образованны е 
суф ф иксальны м  (бледнаваты твар, алебастровое .чицо), приставочно-суф ф иксальны м  
(бяскроуны твар, бескровное лицо), слож но-суф ф иксальны м  способом  (белоснежное лицо - 
беласнежны твар) и сп особом  слож ения при пом ощ и соеди н ительн ой  гласн ой  (далікатна- 
смуглявы твар, золотисто-смуглое лицо), а такж е адъекти ви рован ны е причастия (засівераны 
твар, побелевшее .лицо); 5) распределить исследуем ы е п рилагательны е, которы е в больш инстве
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своём обозначаю т эм пирийны й качественно-оценочны й признак, способн ы й  к варьированию  
интенсивности, на ш кале градации, соотнеся её со ш калой ценностной  квалиф икации , т.е. со
поставлением  предм ета с избранны м  образцом; охарактеризовать получивш иеся ш калы  по 
признакам бинарности  -  унарности . симм етричности  -  несим м етричности , предельности  -  
непредельности . Т ак , наприм ер, лексем ы , характеризую щ ие лицо по состоянию  кож ного 
покрова, м ож но располож и ть на бинарной асим м етричной (разное количество кванторов на 
полю сах) ш кале и м п лицитной  градации, на которой ноль обозначает некое усредённое, 
несущ ествую щ ее в реальн ости  количество признака (ни чистое, ни грязное), а норму 
(общ ественно одобряем ое состояние кож ного покрова) обозначает одно из антоним ичны х 
прилагательны х (относящ ееся к предельном у полю су). П риведём  прим ер указанной  ш калы  в 
русском язы ке, в белорусском  - аналогичная : прыщавый (-5), прыщеватый, угреватый (-4) 
грязный (-3), рябой, конопатый (-2), веснушчатый (-1) -  чистый (+3).

Я ЗЫ КО ВО Е И ЛИ Н ГВО КУЛЬТУ РО ЛО ГИ ЧЕСКО Е 
СВОЕОБРАЗИЕ УСТОЙЧИВЫ Х СРАВНЕНИЙ В РУССКОМ , 

А Н ГЛИЙСКОМ  И НЕМ ЕЦКОМ  ЯЗЫ КАХ

Л. о. Долгова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  —  д .ф и л о л .н .,  п р о ф е с с о р  Н. Б. Мечковская

Белорусский государственный университет

Ц елью  работы  является вы явление своеобразия русских, ан глий ских  и нем ецких устой
чивы х сравнений  (далее У С ) в свете язы ковы х, лин гвострановедчески х и культурно
исторических данны х.

М етод исследования состоял  в раздельном  анализе лексического  состава и грам м атиче
ских черт левы х (исходны х, тем ати чески х) и правы х (эталонны х, рем ати чески х) частей УС, а 
затем в вы явлении осн овн ы х групп м отивированны х и н ем отивированны х У С тр ех  язы ков, что 
послуж ило основой  для определения их язы кового и лин гвокультурологи ческого  своеобразия. 
М атериал исследования составили  600 ф разеологических оборотов (по 200 для каж дого язы ка), 
извлеченны х из «Ф разеологического  словаря русского язы ка» под редакцией  А .И . М олоткова, 
«А нгло-русского ф разеологического  словаря» А .В. К унина и «Н ем ецко-русского  ф разеологи
ческого словаря» Л .Э . Б и н ови ча и Н.Н. Гриш ина.

В У С трех  язы ков использую тся национально-специф ичны е реалии; деньги , националь
ные праздники и нац ион альн ы е блю да: рус. попадать (попасть, попасться, угодить) как кур 
во щи ‘в неож иданную  беду, неп риятность’ (М лтк, 217).

Источниками образности русских, английских и немецких УС, в эталонной части которых 
представлена лексико-тематическая группа ‘человек’, являются исторические события, религия, 
литературные произведения и национально-специфичные представления народов.

В эталонны х частях  н ем ецких У С, по сравнению  с русским и  и английским и, для характе
ристики внеш ности  человека часто использую тся собирательны е и абстрактны е представления: 
нем. dastehen (dasitzen, aussehen) wie ein Haufchen UnglUck (доел, ‘стоять (сидеть, вы глядеть) 
как кучка н есчастья’) ‘им еть ж алкий  (или несчастны й) вид, являть собой ж алкое зрели щ е’ 
(БинГр, 266).

Д ля эталонны х частей  нем ецких УС, в отличие от русских и английских, характерно наи
больш ее разнообразие лексики , обозначаю щ ей явления растительного  мира.

В эталонны х частях  русских, английских и нем ецких УС для характеристики  ф изических 
и эм оциональны х дей ствий  и состояний  лю дей и ж ивотны х и черт характера человека исполь
зую тся обозначения лю дей, ж ивотны х, растений, артеф актов, сил и явлений  окруж аю щ ей при
роды, собирательны х и абстрактн ы х понятий.

Д ля русских и н ем ецких  У С , в отличие от английских, не характерно наличие многознач
ных оборотов, таких , как, наприм ер, англ, as green as grass (доел, ‘зелены й как тр ава’)
1.‘зелены й ’; 2 .‘очень н еоп ы тн ы й ’ (К ун, 190). А нглийские и нем ецкие У С чащ е, чем русские, 
основаны  на игре слов, входящ их в состав левы х частей. П рием  аллитерации  и ассонанса наи
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более часто встречается в англий ских  У С по сравнению  с русским и  и н ем ецким и  (as green as 
grass).

Я зы ковое и лингвокультурологи ческое своеобразие русских, ан глийских и нем ецких УС 
обусловлено различием  структур д ан н ы х  язы ков и психологическим и  особенностям и народов. 
Л ингвокультурологическое своеобразие У С отраж ает своеобразие истории отдельного народа, 
его занятий, бы тового  уклада и духовн ы х представлений.

П РЫ ЁМ Ы  РЭА Л ІЗА Ц Ы ІА С Н О Ў Н Ы Х  П РЫ Н Ц Ы П А Ў  ПРАЦЫ  
НАД Ш ТА Н А Ц Ы Й Н Ы М  АСПЕКТАМ  М АЎЛЕННЯ СТАРШ АКЛАСНІКАЎ

Л. П. Літвінава
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .п е д .н ., д а ц э н т  I. У  Таяноўская 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

У м еж ах узм ацн ен н я кам ун ікаты ўна-дзейнаснай  ары ентацы і навучання м ове асаблівую  
ролю  ады гры ваю ць ты я кірункі працы , якія садзейн ічаю ць ўдаскан ален ню  ўспры м ання i 
стварэння тэкстаў  ва ўсёй  паўн ац е і канкрэты цы  іх увасаблення. Н а апты м ізацы ю  прасады чнай 
абалонкі вы казванняў ш кольн ікаў  разлічана абагульненне звестак  п ра інтанацы йны я сродкі 
маўлення, запланаванае згодн а з праграм ам і і падручнікам і па беларускай  м ове ў 10-11 кл. 
Д алейш ы  разгляд  асноўн ы х канцэптуальны х пады ходаў  д а  засваення старш акласнікам і 
асаблівасцей  м аўленчай  інтанацы і ва ўзаем асувязі з асобн ы м і ты пам і практы каванняў 
грунтуецца на вы н іках  н авучальн ага эксперы м енту, які праводзіўся нам і ў  С Ш  №  4 г. М інска.

А ж ы ццяўленне прьінцьту , комплекснагд_ _, ндвучдння _ _штднддыі _ прдз_ _ ддпрдцоўку, _ яе 
элеменгпдў накіроўваецца апорай на складанне логіка-структурнай схемы, ш то адлюстроўвае 
галоўныя інтанацыйныя сродкі. ГТаступальна зЬкываюцца віды практы каванняў, звязаныя з рознымі 
кампанентамі інтанацыі: пры думванне сказаў, якія здольны змяніць сэнс у  залежнасці ад пастаноўкі 
паўзы; чытанне фрагментаў, пабудаваны х на фігуры градацыі, з ды нам ічны м размеркаваннем сілы 
голасу; вымярэнне сярэдняга індывідуальнага тэм пу вымаўлення і яго карэкцыя пры дапамозе 
тэкстаў 3 разваж альна-філасофскім  сэнсам (запавольванне) альбо сю ж этна-пры годніцкім  зместам 
(паскарэнне); агучванне адной і той ж а фразы-выгуку з рознай эмацыянальнай гамай пры працы 
над тонам i інш. Прыщып__шдуНоиШ...1шШИдшшдШ..яФшшешю__выкдздднт_у_дгульньт 
ШНШКдМ̂ ..ПР.ШМ..Шд.М?ШІК9Ў.М̂ л̂етя (дыханием, якасцямі голасу, ды кцы яй) рэалізуецца, 
напрыклад, дзякую чы  трэніровачнаму чытанню  верш аў з працяглай даўж ынёй радка, 
арыентаванаму на трэніроўку размеркаванага вьщ ыху i дасягненне прыўзнятай, урачыстай 
афарбоўкі гучання, а таксам а выкананню  скарагаворак падчас працы  над тэмпам маўлення i 
самастойнаму складанню  вучнямі падобных міні-тэкстаў. Прындьт_уздемасувязі__пр_дір;і̂

-Л..?Р(ШдШьічньш_ днш(здм_,мдўленчдгд_ МШ̂эрышУ. прадугледж вае параўнальнае 
вызначэнне словазлучэнняў у  адны м i ты м ж а сказе з розным інтанацыйным падзелам, аналіз 
магчымых інтанацыйных контураў i сінтаксічных відаў вы казванняў без зн акаў  пры пы нку і г. д. 
ЗгрдщйЗпрь1нцыпдм_спдлучэння_рддыяндчънд_-лдгЫндгдд_дмддыянд^
Ш‘?ШL.шд..Jм .̂PШИЬlяu п ракты куецц а падбор вары янтны х адказаў  на пы танн і з рознай 
пастаноўкай лагічн ага  нац іску, м адэліраванне м аўленчы х сітуац ы й, пры  як іх  пэўныя 
вы казванні вы раж аю ць розн ы я пачуцц і моўцы , і да т. п. Прынцьт дгрдцы ндд інтдт 
9.фйРШШНШ.ШШсшу.ў.ШШ̂ ФЎЙьшў_экспрэс}ўньш_дспектдх вы конваецц а у  так іх  заданиях, як, 
напры клад, агучванне рэп л ік  з м астац кіх  твораў  па аўтарскім  рэм аркам  з характары сты кай  
інш ымі вучням і ўсп ры нятай  інтанацы йнай  тан альнасц і альбо  чы танне пры казак у 
прапанаваны х тан альн асц ях  з іх кваліф ікацы яй  аднакласнікам і. А дп аведна прьшцыпу сувязі 
пдміж _уддскдндченнем___інтдндцыйндгд сйўдрмлу.шяздняткамі музычным_ мдстддтвдм 
праводзіцца, у  п ры ватнасці, п раслухванне музы чны х твораў  і п араўнанне розн ы х спявацкіх 
манер 3 п расады чнага пункту гледж ання, чы танне адп аведны х ф рагм ен таў  з дасягненнем  
паж аданы х інтан ац ы й н ы х якасцей , інтанаванне розны х гукавы сотн ы х контураў у  вы глядзе 
м еладэклам ацы і. В арта вы зн ачы ць і Щ>ындьт_шь1МШШ¥ .̂.ШШвдучдйндк1рдвдндсу1_щащ1_ндд 
інтдндцыўнымі сродк Д ля рэалізацы і гэтага пры н ц ы п у вы кары стоўваю ц ца аналіз
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інсцэніроўкі ж ы ццёвай  сітуацы і з паруш эннем  эты кетны х норм аў ш танавання пры зн еш н е’ 
нейтральны м зм есц е гаворкі; запаўненне графы  “Д арэчная інтанацы йная аф арбоўка” у табліцы  
маўленчы х ф орм ул для пэўнай  эты кетнай  сітуацы і; пры вядзенне пры кладаў  эты кетны х формул 
маўлення да прап ан аван ы х інтанацы йны х характары сты к; разы гры вание сцэнак-м ін іяцю р з 
ацэнкай удаласці н евербальнага аф арм лення эты кетны х адзінак.

Такім  чы нам , асэнсаванне стратэгічны х пады ходаў д а  ўдасканалення інтанацы йнага 
аф армлення вучнёўскіх  тэкстаў  спры яе пош уку разнастайны х вары янтаў  навучальнай  працы  і 
больш  рацы янальнай  і м этанакіраванай  арганізацы і м етады чнай  дзейнасці.

ГРУНВАЛЬДСКАЯ БІТВА У БЕЛАРУСКА-ЛІТОУСКІХ 
ЛЕТАПІСАХ I П О ЛЬСКІХ  ХРОНІКАХ XV -  XVI СТСТ.

Н. У. Морнвва
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .ф іл а л .н .,  д а ц э н т  У. Г. Кароткі 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

С пецы ф іка летап ісаў  як пом нікаў л ітаратуры  заклю чаецц а ў  ты м , ш то яны 
адлю стоўваю ць найбольш  зн ачны я падзеі ў ж ы цці грам адства п эўнага перы яду. У  цэнтры  ўвагі 
летапісца заўсёды  зн аходзяц ц а ўладары  дзярж авы  -  вялікія князі і каралі, вы раш альны я для 
лесу дзярж авы  падзеі -  войны , б ітвы  перам огі і параж энні. Д а  ап ісання Грунвальдскай  бітвы 
звярталіся не тольк і беларуск ія  летапісцы , але і польскія храністы  X V  -  X V I ст.; Я .Д лугаш , 
М .Бельскі, М .С тры йкоўскі і інш . П аколькі супраць кры ж акаў  у  б ітве пад  Грунвальдам  
выступал! а б ’яднаны я войскі В К Л  і П ольскай К ароны , то  беларуск ія  летап ісцы  і польскія 
храністы  3 поўны м правам  м аглі ап ісваць гэтую  баталію  як перам ож ную  для сваіх  дзярж аў. 
А днак, як  вядома, агульнадзярж аўн ы я летап ісы  і польскія хронікі з ’яўляю цц а выразнікамі 
інтарэсаў сваіх  краін , прапаганды стам і слаўнай  і велічнай  гісторы і свайго народа. Таму 
існую ць адрозненні ў паказе адной  і той  ж а падзеі ў гісторы ка-літаратурн ы х пом ніках розны х 
краін. А пісанні Г рунвальскай  бітвы  носяць тэндэнцы йны  характар  і ў польскіх 
гістары яграф ічны х кры ніцах , і ў  беларуска-л ітоўск іх  летап ісах , і м аю ць на м эце ўзвы сіць 
П ольскую  К арону ці В К Л  (у  залеж насц і ад  пры належ насці аўтара), павялічы ць ролю  той ці 
інш ай дзярж авы  ў перам озе над  кры ж акам і.

М эта н аш ага даследван н я - вы яўленне і суп астаўленне адрозненняў у паказе 
Грунвальдскай  б ітвы  ў розн ы х ricTopbiKa-niTapaiypHbix пом ніках  X V -X V I ст. А дзначы м , што 
гісторы кі неадн аразова звярталіся д а  паказу гэтай бітвы  ў  стараж ы тн ы х пом ніках, аднак іх 
цікавілі ў перш ую  чаргу гістары яграф ічны  і кры ніцазнаўчы  аспекты . У  дадзенай  працы 
прааналізаваны  м аты вы , якім і к іраваліся аўтары  (летапісцы  або хран істы ) пры  адборы  ф актаў і 
эпізодаў для стварэння карціны  Грунвальдскай  бітвы . Баталія ў розн ы х п ом н іках  наказана па- 
рознаму: у I зводзе агульнадзярж аўн ага беларуска-л ітоўскага летап ісанн я ~  толькі лаканічны  
запіс пра перам огу Я гайлы  і В ітаўта; у “Х роніцы  Л ітоўскай  і Ж ам ойц кай ” ~  разгорнутае 
апавяданне пра перадум овы , пачатак і заканчэнне бітвы , на ф оне ш м атл ік іх  падрабязнасцей, 
якія пры значаны  “аж ы віць” б ітву  ў памяці наш чадкаў, аўтар  н ібы  забы вае паказаць самае 
галоўнае -  сам  ход  б ітвы . У  “ Х рон іцы  Б ы хаўца” на старонках  летап ісу  з ’яўляю цц а героі гэтай 
бітвы: Іван Ж эдзевіт, Я н  С пы тка, Ян Гаш тольт, расказваецца пра пасткі для войска В К Л  -  
воўчы я ямы, пра тое, ш то б ітву пачы налі менавіта войскі В ітаўта, а Я гайла ў  гэты  час слухаў 
імшу. А павяданне ту т  стан ов іц ц а сю ж этны м , эм ацы янальны м , падрабязны м . У  хроніцы  
Я .Д дугаш а галоўная роля як у  падры хтоўцы  да б ітвы , так  і ў яе ходзе надаец ц а каралю  Ягайлу, 
В ітаўт ж а ам аль не п ры сутнічае ў аповядзе польскага гістары ёграф а. Н аступнікі Я .Д лугаш а -  
М .Бельскі, М .К ром эр, М .С тры йкоўскі -  працягваю ць трады цы і гэтага польскага храніста ў 
паказе Грунвальдскай  бітвы .
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БЕЛАРУСКАЯ П ЕСЕННА-Ш ТЫ М НАЯ Л ІРЫ К А  XVII-XVIIICTCT.: 
П А М ІЖ  ФАЛЬКЛОРАМ  I ЛІТАРАТУРАЙ

Т. Л. Нетбаева
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  д .ф іл а л .н .,  п р а ф е с а р  С. В. Кавалеў 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

М эта даследвання -  прааналізаваць паэты ку беларускай  п есенна-інты м най  л іры кі X V II- 
X V III стст. і вы светліць, наколькі ян а  падобная д а  паэты кі н ародны х песень пра каханне; а 
таксам а вы лучы ць асаблівасц і інты м ны х верш аў, інш ы м і словам!, прасачы ць, ш то з ’явілася ў 
інтымнай л іры цы  н овага (у  п араўнанн і з фальклорам ) у плане вобразаў , м аты ваў, лексікі, ш то 
пры йш ло ў яе 3 л ітаратуры . П ры  гэты м аналіз абап іраецца на супастаўлен н е паэты кі інтымнай 
ліры кі 3 асноўны м і п ры нцы пам і стварэння ф альклорны х і л ітаратурн ы х  тэкстаў.

П есенна-інты м ная л ір ы ка  (гэты  тэрм ін  увёў ва  ўж ы так  А.І. М альдзіс), у розны х 
навуковы х трады ц ы ях  н азы ваец ца па-рознам у. У  польскай  л ітаратуры  гэта  “м яш чанская паэзія” 
(паводле К. Б адэцкага) або “папулярная лю боўная л іры ка” (п аводле Я. К атарскай). У  рускім  
вары янце -  гэта “ книж ны е песни” {паводле І.К. Г арэлавай) або “увеселительн ы е канты ” (па на- 
зве рукапіснага зборн іка X V III ст.).

С увязь 3 ф альклорам  п расочваецца на некалькіх  узроўн ях (вобразн а-вы яўлен чы х сродкаў 
народнай ліры кі, інтанацы й н а-сін таксічн ай  сістэм ы  н ароднапесеннай  м овы  і інш .). М ож на ад- 
значы ць такія  ф альклорны я зап азы чан н і ў  інты мнай л іры цы , як  наяўнасць эп ітэтаў  (у ты м  л іку  і 
інверсаваны х), п ры м етн ікаў  і н азоўн ікаў  у  ласкальна-пам янш альнай  ф орм е, уж ы ванне вобраз- 
на-псіхалагічны х і ф арм альн ы х паралелізм аў, ф альклорнай  сім волік і, увасабленняў, выкары - 
станне беларуск іх  трады ц ы й н ы х  імёнаў. Н а ўзроўні інтан ац ы йна-сінтаксічнай  сістэм ы  народ
напесеннай мовы  тр эба  адзн ачы ц ь уж ы ванне паўтораў, звароткаў , інверсій  і інш ы х сродкаў 
м астацкай вы разнасці. А крам я таго , у  творах  песенна-інты м най  л іры к і адлю страваны  народны  
погляд на каханне, а  таксам а вы яўляю ц ца ш м атлікія ф альклорны я м аты вы .

У той  ж а  час тр эба  адзн ачы ц ь i так ія  адм етнасці тэкстаў  інты м най  л іры к і, як ія  паказва- 
ю ць на “н еф альклорны ” , кн іж н ы  характар  запазы чанняў у  верш ах: рэдкае вы кары станне сталы х 
эпітэтаў, адсутнасць зваротаў  д а  сонца, зорак, м есяца -  славян ск іх  п аганск іх  бостваў, рэдкае 
ўж ы ванне ты п овы х для ф альклору  таўталагічн ы х спалучэнняў словаў , наяўнасць верш аў яўна 
эраты чнага зм есту, узбагачэн н е лексік і верш аў. А крам я таго, зн ачн а розн іцц а танальнасць пе- 
сенна-інты м най і н ароднай  ліры к: у  параўнанні з ф альклорны м і творам і інты м ная л іры ка вы- 
глядае больш  “п ры зем лен ай ” , м енш  паэты чнай. Л ітаратурны я трады цы і сярэднявечча, Рэнесан- 
су і барока аказалі свой уп лы ў  на беларускую  песенна-інты м ную  ліры ку.

Беларуская п есенн а-ін ты м н ая л іры ка X V II-X V III стст. -  з ’ява  сін тэты чны га характару. 3 
аднаго боку, яна з ’яўляец ц а н осьбітам  ф альклорны х трады цы й , у  ёй  сустракаю цца вобразна- 
вы яўленчы я сродкі н ароднай  л іры к і, інтанацы йна-сінтаксічная сістэм а н ароднапесеннай  мовы, 
вы кары стоўваю цца трады цы й ны я ф альклорны я вобразы  і м аты вы . А  з д ругога  боку, яна 
з ’яўляецца н осьбітам  л ітаратурн ы х  трады цы й. Х утчэй  за  ўсё, уп лы ў  літаратурш чьш ы  
адбы ваўся па той  пры чы не, ш то аўтары  (хоць і анан ім ны я) верш аў беларускай  песенна- 
інтымнай л іры кі бьш і ш калярам і, а  значы цца, лю дзьм і не пазбаўлен ы м і нейкай  адукацы і. 
В ідаць, наяўнасць ведаў, інш ы м і словам!, адукаванасць, н ачы танасц ь  складальн ікаў  песень і 
паспры яла л!таратурны м  зап азы чан ням  у творах  !нты мнай лірык!.

П есенна-!нты м ная л іры ка ад ы грала вялікую  ролю  ў  г!сторы! беларускай  л!таратуры. 
В ерш ы  інты м най ліры к! п!саліся як  ў  ф орм е л іры чнага м аналога, так  і ў  ф орм е разгорнутага 
ды ялога; удасканальвал!ся строф іка  ! ры тм!ка, с!лаб!чнае верш аскладанне змянялася 
сілабатанічны м . А  тэта зн ачн а п аспры яла разв!ццю  беларускага верш аскладання.

Н а сённяш н! дзень вядом ы я каля 150 тэкстаў  беларускай  п есенна-інты м най  л!рык! (з !х 
апублікавана ў розн ы х вы дан н ях  каля 42). Хаму у  далейш ы м  бы ло б м этазгодны м  разгледзець 
неапубл!каваны я творы  беларускай  песенна-інты м най л!ры кі, а таксам а аналагічны я тэксты  на 
украінскай , польскай  1 рускай  м овах  з ты м , каб параўнаць !х п аэты ку  i вобразнасць з пункту 
гледж ання пры належ насц! 1х д а  пэўнай  культурнай  трады цы !, а  таксам а з пункту гледж ання 
вы яулення Ў ІХ ты х  ц! !нш ы х этанакульту 'рны х архетыпаў.

181



сон я к  СРОДАК АДЛЮ СТРАВАННЯ РЭЧАІСНАСЦІ Ў ДРАМ АТЫ ЧНАЙ 
ПАЭМ Е ЯНА БАРШ ЧЭЎСКАГА “Ж Ы Ц Ц Ё CIP А ТЫ ”

С  М. Тычына
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .ф іл а л .н .,  д а ц э н т  М. В. Хаўстовіч 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

В ы кары станне м аты ваў сну ў творчасці п ісьм еннікаў-рам анты каў дае падставы  лічы ць 
яго адным 3 п ры ём аў у м астацкай  л ітаратуры  X IX  ст. Г эта мы ім кнём ся даказаць на пры кладзе 
такога твора Я на Б арш чэўскага як драм аты чная паэма “Ж ы ццё С іраты ” .

На творчаць славутага беларускага рам анты ка мелі істотны ўплы ў ф альклорны я традыцыі. 
3 гэтай прычыны сон у  драм аты чнай  паэме “Ж ы ццё С іраты ” выступав ў якасці сувязнога паміж 
нашым і “ты м ” светам. (П ры віды , здані, душ ы  мёртвы х з ’яўляю цца ў снах герояў. Д ухі таксам а 
наведваюць з пэўны мі мэтамі зям лю  менавіта ноччу, калі ўсе паглы бляю цца ў свае мроі.) Сон у 
творы -  тэта пры емны я ўспам іны , пры емны я пераж ыванні альбо наадварот (для кепскіх, хцівых 
людзей). Гэта таксам а i спакой, найлепш ы  адпачынак, кры ніца, якая сілкуе, падмацо5^ае герояў. 
Сон -  тэта краіна хараства, чароўнага ш часця, неш та накш талт раю. (У  дадзены м  выпадку аўтар 
звяртаецца д а  яго мосці сну, як д а  ж ы вога, літасцівага духа, які валодае незвычайнымі скарбамі.) 
Пры дапамозе абды м ак М арф ея Ян Барш чэўскі характары зуе сваіх  персанаж аў. (Гультаі спяць, 
не ідуць на імшу, а для несум ленны х, дрэнны х лю дзей альбо для лю дзей  занепакоены х, устурба- 
ваных нечым, сон з ’яўляецца недасяж най марай.) Ноч і яе служ ка сон ствараю ць атм асферу та- 
ямнічасць, казачнасці, а разам  з ты м тры вогі, пры гнечанасці ў “Ж ы цці С іраты ” . Д аволі часта 
пэўныя прадметы , з ’явы , уласцівасці падаю цца пісьменнікам праз параўнанне са сном. Пры да
памозе сну паказваецца здольнасць нянькі Ганны  супераж ы ваць, яе паразум енне з Сіратой. А 
таксам а залеж насць спакою  служ ак ад душ эўнага стану іх гаспадара. С он -  ж аданы  сродак за- 
быцця, які прагнуць героі альбо зы чаць тым, каго сапраўды  лю бяць. С он -  тэта смерць. Сон -  ка- 
зачны край, а  вар’яцтва С іраты  нагадвае падарож ж а ў тэты край. У  вогуле, яе ш аленства, бачанне 
таго, што не відно інш ым, нагадвае начныя мроі (сны).

Такім  чы нам , н ягледзячы  на тое, ш то сон не з ’яўляецца галоўны м  героем  драм аты чнай  
паэмы  Я на Барш чэўскага, ён  усё ж  такі займ ае пачэснае м есц а ў творы  (там  н ават ёсць заклік 
ш анаваць сон  i своеасабл івая невялічкая ода ям у) i вы кары стоўваец ц а пісьм еннікам  як сродак 
адлю стравання рэчаіснасц і, сродак наказу сваіх  уласн ы х адчуванняў і задум  -  таго , ш то ён ха- 
цеў паведаміць нам.

К О Л ЕРАКОДЫ  ЗЯЛЁНЫ- C ifWV У РАМ АНЕ I. Ш АМ ЯКІНА 
"С Н ЕЖ Н Ы Я  ЗІМ Ы ” I Я ГО  ПЕРАКЛАДЗЕ НА Н ЯМ ЕЦКУ Ю  МОВУ

М. М. Уласава
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  ~  кан д . ф іл ал . н а в у к , д а ц э н т  I. А. Гапоненка 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

В ы вучэнне колераабазн ачэн н яў з 'яўляецца актуальнай  навуковай  задачай , паколькі ў 
беларускай л інгв істы цы  гэтая тэм а распрацавана недастаткова, асабліва ў супастаўляльны м  
аспекце. А б'ектам  наш ага даследаванн я стаў рам ан I. Ш ам якіна "С неж ны я зімы " (36. тв. у  6 т. 
Т. 5. М н., 1979) і яго п ераклад  на ням ецкую  мову: I. Scham jakin . D as B ekenntn is (B erlin , 1972), 
прадметам  даследавання -  лексем ы  з колеравы м значэннем . У  дадзены м  паведам ленні мы 
разгледзім  паралельны я колеравы я коды  зялёны -  griln i ix  элем енты  ў  ары гінале i перакладзе ў 
сем анты ка-сты лісты чны м  аспекце.

Пры аналізе ары гінальн ага і перакладнога тэкстаў заф іксаван а 8 вы падкаў  уж ы вання 
колеракода зялёны і 10 вы падкаў  -  колеракода griin. К олеравы  код зялёны прадстаўлены  
лексем ам і зялёны, зазелянець, пазелянелы, колеракод  griin рэал ізуец ца лексем ам і griin 'зялёны', 
griinen 'зелянець' і сп алучэн н ем  griin werden (geworden) 'зелянець (пазелянелы )'. П ры м етнік 
зялёны ва ўсіх  пяці вы падках  уж ы ты  ў прам ы м  значэнні (з апеляты вам і юіён, кіпарыс, куртка і
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дрыгва) i перакладзены  на ням ецкую  м ову адпаведны м  пры м етнікам  griin. У  гэты х вы падках 
сем анты ка калярон ім аў  супадае, сты лісты чная аф арбоўка адсутнічае. Д зеяслоў  зазелянець, які 
сустрэўся ў рам ане двойчы , у  адны м  вы падку (з апеляты вам  рунь) перакладаецца дзеясловам  
griinen, які ў ням ецкай  м ове м ае сты лісты чнае адценне кн іж насці, узвы ш анасці. У  другім  
вы падку той  сам ы  дзеяслоў, але з апеляты вам  дрэвы, перакладзены  спалучэннем  grtin warden 
'стаць зялёны м ', якое з 'яўляец ц а сты лісты чн а нейтральны м  адп аведнікам  беларускага дзеяслова 
і ф ормы  часу якога вы раж аю ц ц а пры  дапам озе адпаведны х ф орм  дзеяслова warden. Таму, 
відаць, для перакладу д зееп ры м етн іка пазелянелы бы ло вы брана спалучэнне griin geworden: 
пазелянелая медная дошчачка -  еіпе griin gewordene Kupfertafel.

Н айбольш  ц ікавы м і д а  даследавання з 'яўляю цца вы падкі, калі ў перакладзе каляронім  
з'яўляецца там , дзе яго  не бы ло ў ары гінале. У  дачы ненні д а  паралельн ы х колеракодаў  зялёны -  
griin заф іксавана д ва  такія  вы падкі. Разгледзім  іх падрабязней: Нічога я нідзе не гаварыла. 
Наадварот, перад жонкай яго падхалімнічаю. (С. 349.) Nichts hab ich gesagt. Im Gegenteil, 
gegeniiber seiner Frau lobe ich ihn iiber den griinen Klee. (S. 395.)

Д зеяслоў падхалімнічаць, які мае сты лісты чнае адценне н егаты ўнай  ацэнкі, перакладзены  
тут ф разеалагізм ам  j-n, etw. iiber den griinen Klee loben (л ітаральна: хвшііць каго-н. ці што-н. за 
зялёную канюшыну) 'к аго-небудзь вельмі хваліць, узносіць д а  н ябёсаў  (іранічн.)', які яш чэ 
больш  узм ацняе эксп рэсіўнае ўздзеянне беларускага д зеяслова i п адкрэслівае іранічнасць 
выказвання. С ем анты чна беларуск і дзеяслоў і адпаведны  яму ням ецкі ф разеалагізм  з'яўляю цца 
суадносны мі. У  склад  ф разеалагізм а ўваходзіць калары сты чны  кам п ан ен т griin 'зялёны '.

Вылецеўя з зямлянкі, як пасаромлены хлапчук. (С. 208.)
Ich flog aus der Hiitte wie ein beschamter griiner Jungę. (S. 237.)
У ням ецкай  м ове словазлучэн н е griiner Jungę мае значэнне 'м алакасос, зялёны  ю нец ' i, 

адпаведна, сты лісты чн ую  аф арбоўку разм оўнасці з эксп рэсіўна-ац эн ачн ы м  адценнем 
зневаж альнасці. Звы чай н а сты лісты чн а нейтральнае слова хлапчук таксам а м ае тут  тэта 
сты лісты чнае адценне, праўда, не так  ярка вы раж анае, як  у  перакладзе, якое абум оўлена 
кантэкстуальна. П акольк і сты лісты чн ае аф арбоўка ўваходзіць у  яго  лекс ічн ае  значэнне, то  па 
сем анты цы  слова хлапчук i словазлучэн н е griiner Jungę супадаю ць тольк і часткова.

Такім  чы нам , м ож на адзначы ць, ш то колькасць рэал ізацы й  элем ен таў  колеракодаў зялёны 
-  griin у  ары гінале i п еракладзе не супадае. С ем анты чны  аб 'ём  беларуск іх  i нямецкіх 
каляронім аў у  больш асц і п ар  кантэкстаў  суадносіцца. У  н екаторы х вы падках нямецкі 
каляронім  мае сты лісты чн ае адценне, якім  не валодае беларуская лексем а  або ян о  вы раж ана ў 
менш ай ступені. У  цэлы м  н азіраецц а тэндэнцы я д а  захаванн я ў  перакладзе адпаведнага 
ары гіналу калярон ім а разгледж ан ага  колеракода.

ТЫ П А Л А ГІЧ Н Ы Я  АСАБЛІВАСЦІ ПРАДМ ОЎ ДА П С АЛТЫ РА 
Ф РА Н Ц Ы СКА  СКА РЫ Н Ы  I ЛЯВОНА М АМ ОНІЧА

С . В. Шалашэнь
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  —  к .ф іл а л .н .,  д а ц э н т  У. Г. Кароткі 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

У кніж насці ўсходн іх  славян  П салты р атры м аў сам ае ш ы рокае распаўсю дж анне сярод 
кніг С тарога Запавета. Г этай  кн ігай  кары сталіся ў  л ітургічн ай  п ракты цы , па ёй  м ож на бы ло 
тлум ачы ць лёс  чалавека. А сабл іва  ш ы рока П салты р вы кары стоўваўся для навучання грамаце.

С вой П салты р Ф ран ц ы ск  С кары н а надрукаваў у ж н іўні 1517 года ў П разе. Гэтая кн іга не 
раз вы давалася на тэры торы і Беларусі ў канцы  X VI -  X V II стст. У  сярэдзіне 1570-х гадоў у 
В ільні бы ла заснавана д рукарн я, якая м ела важ нае грам адскае і культурнае значэнне ў ж ыцці 
Беларусі, а таксам а ад ы грала пры км етную  ролю  ў справе асветы . С родкі на яе стварэнне 
вы дзеліла ся м ’я М ам онічаў.

С кары нінскі П салты р суправадж аўся прадм овай  і п асляслоўем . У  ім адсутн ічаю ць такія 
элементы  як эп ікграм а і пры свячэнне. С кары на ў прадм ове каж а аб ун іверсальны м  характары  
П салты ра, аб яго  вы клю чн ы м  значэнні. Н аступны  раздзел п радм овы  д а  С кары нінскага П салты - 
ра 1517 года зм яш чае дум кі асветн іка наконт вы клю чнай  важ насці эстэты чнага вы хавання. Для
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Скары ны  П салты р i псалом  —  сінонім ы  эстэты чнага вы хавання. Н апры канцы  беларускі пер- 
ш адрукар тлум ачы ць пры нцы пы  вы дання, расказвае аб спасы лках  на інш ы я кнігі С тарога i H o- 
вага Запаветаў i глосах. Ф ран ц ы ск Ска{м>іна вы раш ы ў не ады ходзіць ад  трады цы й нага тэксту і 
надрукаваў П салты р згодна з царкоўнаславянскай  рэдакцы яй.

П салтыр, выдадзены  ў друкарні М амонічаў у 1593 г., мае больш  аб ’ёмны прадмоўна- 
пасляслоўны комплекс. П асля звестак аб месцы  і часе выдання аўтар зм ясціў  эпікграму на герб 
Лукаш а М амоніча. Я на мае панегіры чны  характар i гербатлумачальнае значэнне. А крамя эпік- 
грамы Ў прадмоўна-пасляслоўны м ком плексе прадстаўлены  прысвячэнне, прадмова i пасляслоўе.

Я к i звы чайна, пасля эпікграм ы  зм еш чана пры свячэнне, таксам а адрасаванае Л укаш у 
М амонічу. П адп ісаў  яго  Л явон  М ам оніч. П ачы наецца пры свячэнне з ды дакты чнай  часткі, у 
якой аўтар вы казвае сваю  павагу  д а  кніг С тарога i Н овага Запаветаў  i заклікае кары стацца 
правіламі, згаданы м і ў іх, у  паўсядзённы м  ж ы цці. А ўтар апявае вы сакароднасць і набож насць 
Л укаш а М ам оніча, яго  дабрачы н н ую  дзейнасць. Л явон  М ам оніч  гаворы ць аб сваёй  ролі ў 
кнігадрукарскай справе і аб задачах , якія ён  на сябе ўсклаў —  садзейн ічаць услаўленню  слова 
Бож ага, развіццю  п ісьм еннасц і і адукацы і на Беларусі.

Л явон М ам оніч , як  і С кары на, не абы ходзіць увагай  ун іверсальны  характар  гэтай кнігі. 
Н азіраецца некаторая сходн асц ь  з прадм овай  да П салты ра С кары ны  на ўзроўні паэтыкі. М а- 
монічу блізкая пазіцы я беларускага  п ерш адрукара наконт эстэты чнага вы хавання, аб чым ён 
гаворы ць у прадм ове. Л явон  М ам оніч  вы кары стоўвае адрозную  ад  скары навай  сістэм у глосаў; 
усе незразум елы я для п ростага чы тача словы  ён зм яш чае ў канцы  прадм овы  з перакладам .

П асляслоўе д а  С кары н ін скага П салты ра 1517 г. уклю чае ў сябе звесткі аб друкары , месцы 
i часе вы дання. У  М ам онічскім  пасляслоўі акрамя гэты х д адзен ы х  аўтар абвяш чае аб сваіх 
пры вілеях на м анапалізаванае вы данне кніг на беларускай  i ц аркоўнаславянскай  м овах i аб 
пакаранні, якое чакае п аруш альн ікаў  каралеўскага загаду.

Такім  чы нам , ты п алагічн ае  даследванне прадм оў да П салты ра Ф. С кары ны  i Л. М ам оніча 
адкры вае новы я м агчы м асці для вы вучэння эвалю цы і гэтага ж ан ра старабеларускай  літаратуры  
i ЯГО ролі ў тагачасн ы м  л ітаратурн ы м  працэсе.

СТРУКТУРНЫЙ п о д х о д  к  АНАЛИЗУ ТЕКСТА УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ

Е.Н. Богданович
Научный руководитель -  к.филол.н., доцент Л.Н. Петровичева
Белорусский государственный технологический университет

И сследование учебного текста, его структура интересует нас прежде всего с точки зрения 
теории и практики редактирования. В последние годы работа редактора над текстом (главным объ
ектом редактирования) сводилась преимущ ественно к анализу язы ка и стиля произведения. 
Н. М. Сикорский, В. И. Л яхов, М. Д. Ф еллер указывали в своих работах на необходимость струк
турного подхода к анализу книги и ее текстового содержания. [1, 2, 3]. М. Д. Ф еллер выделил четы
ре составляю щ их структуры  текста (информационную , логическую , психологическую , эстетиче
скую). Развитие теории и практики редактирования текста долж но основываться на их дальнейщ ем 
анализе и разработке. Н овы м в теории редактирования является исследование и  выявление струк
туры текста именно вузовского учебника. В связи с тем, что в Республике Беларусь придается 
большое значение все возрастаю щ ей роли высш его образования. С огласно СТБ 7.60-93 «Выданні. 
Асноўныя віды» учебное издание -  это «издание, содерж ащ ее систематизированные сведения на
учного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 
рассчитанное на учащ ихся разного возраста и ступени обучения» [4].

Ц ель наш его исследования -  вы явить структуру учебного  текста  через определение 
функций основны х составляю щ и х структуры  текста учебни ка в соответствии  с его функциями 
(учебной, образовательной, воспитательной, развиваю щ ей творческое м ы ш ление и др.). М ето
ды исследования: социологический , ф ункциональны й, структурно-типологический, статисти
ческого анализа.

С пом ощ ью  спец и альн о  разработанны х вопросов по каж дой  составляю щ ей  структуры  
учебного текста  нами проводится исследование понимания учебного  текста  студентам и м лад
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ш их и старш их курсов БГТУ . Ц ель -  вы яснить эф ф ективность поним ания им и учебного  текста, 
с пом ощ ью  анализа их ответов на вопросы . Э м пирические дан ны е этого  исследования необхо
димы  для дальнейш ей  теоретической  разработки  поставленной проблем ы .

С труктура текста  представляет собой  единое целое. И  хотя каж дая из ее составляю щ их 
нацелена на вы полнение своей  задачи , все они находятся в тесной  взаим освязи. С учетом вы- 
щ есказанного и проводилась разработка вопросов для анкет. К ратко  остановим ся на характе
ристике составляю щ их структуры  учебного  текста [3].

Информационная составляюгцая структуры  текста уч еб н и ка долж н а содерж ать учебную  
инф орм ацию  в соответствии  с его  целевы м  и читательским  назначением , четко соответствовать 
учебной п рограм м е и требован иям , предъявляем ы м  к нему. Р едактор , анализируя эту состав
ляю щ ую  структуры  текста, долж ен  оценить необходим ость, достаточн ость  содерж ащ ихся в 
тексте сведений для дости ж ен и я цели произведения.

Логическая составляющая структуры  текста долж на обесп ечи вать последовательное, не
противоречивое и ц елостное излож ение м атериала. Редактор, осн овы ваясь на знании законов 
логики  (тож дества, достаточн ого  основания и др.), общ елоги чески х  м етодов познания (таких 
как: анализ, синтез, индукция, дедукц ия и др.), долж ен  ум еть оценить реализованы  ли  в тексте 
перечисленны е требован ия к дан ной  составляю щ ей структуры  текста.

Главная задача психологической составляющей структуры  >щебного т е к с т а - э т о  управ
ление процессом  чтения студента, ходом  читательской  мы сли. Р едактор , анализируя, оценивая 
и помогая автору вы страивать текст, долж ен  использовать способы  и  прием ы  излож ения, кото
ры е пом огут студенту  легче  и лучш е понять и усвоить учебны й  тек ст  (наприм ер, такие как: 
способ излож ения от простого  к слож ном у, прием активизация вним ания с пом ощ ью  диалоги ч
ности и скваж истости  текста  и др.).

Задача эстетической составляющей структуры  текста  -  обесп ечи вать эмоциональны й 
настрой студента, сп особствовать  лучш ем у поним анию  и  зап ом и н ан ию  им учебного  текста. 
Редактор, рассм атривая ее,, преж де всего долж ен  оценивать таки е эстети чески е качества текста 
как: пропорциональность, конкретность, соразм ерность и др.

П ланируем ы е результаты  исследования: вы явление ф ункций  составляю щ и х текста  учеб
ного издания и п редставление его  структуры  в виде целостной  си стем ы , м аксим ально ориен
тированной  на студента. И сследовани е долж но способствовать дальн ей ш ем у развитию  теории 
редактирования, п овы сить качество  подготовки  специалистов редакционно-издательского  дела, 
и как законом ерны й результат -  качество  вы пускаем ой учебной  книги, а, следовательно, и уро
вень подготовки  будущ их сп ец и али стов  народного хозяйства наш ей  страны .
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Э СКЕЙ Ш СЦ КА Я НАКІРАВАНАСЦЬ СУЧАСНАГА 
М АСТАЦКАГА М Ы СЛ ЕН Н Я

А. М. Шылец
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  д .ф іл а л .н .,  д а ц э н т  Т. I. Шамякіна

Беларускі дзяржаўны універсітэт

У аснове м етадалогіі работы  -  ідэі беларуск іх  і зам еж н ы х даследчы каў, якія 
распрацоўвалі праблем ы  стасун каў  л ітаратуры  і м іфалогіі, п сіхалогіі творчасц і, тэоры і сімвалу 
(К. Ю нга, Э. Н ойм ана, М . Э ліядэ, Ю . Л отм ана, 3. М інц, С. Ц ялегіна, Т. Ш ам якінай  і інш .). М эта 
даследавання заклю чалася ў ты м , каб прааналізаваць асаблівасц і м астац кага м ы слення ў 
кантэксце н еам іф алагізм у сучаснасц і. Х Х -е стагоддзе п рай ш ло пад знакам  тэндэнцы і 
неам іф алагізм у, аднаўлення м іф алагічн ы х мадэлей, структур, м іф алагічн ай  свядомасці. 
Ранейш ая карціна свету  не м агла больш  задавальняць п атрэбу  чалавека ў  ары енцірах. С ітуацыя
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раздробленасці, р а з ’ядн анасц і свету i сам ога чалавека пры вяла д а  таго, ш то ў новы х 
культурны х ум овах  актуалізавалася м іфалагічная м адэль свету, П аводле даследчы ка С. 
Ц ялегіна, пры чы най інсты нкту м іф атворчасці з ’яўляю цца ком плексы  непаўнавартаснасці, 
нявы значанасці чалавецтва, а таксам а страх адзіноты  перад таям ніцам і Сусвету. У 
дэсакралізаваны м  свеце чалавек не мае апоры  ўнутры  сябе, унутры  сваёй хааты чнай 
свядомасці, там у  “сучасная м іф атворчасць робіцца прадуктам  дзейнасц і асобы , якая імкнецца 
да адасаблення, але баіцца адзін оты ” [ 2 ,140].

Ч алавек ж ы ве сярод  створаны х ім сэнсавобразаў. Х арактэрнай  ры сай  м іф а з ’яўляецца 
недзяленне свету  м атэры яльнага і ідэальнага. П аводле м іф апаэты чны х уяўленняў, усё рэчаіснае 
мож а стаць ілю зорны м , а ўсё ілю зорнае -  рэчаісны м. Глабальны  недахоп  духоўнасц і, праяў 
вы ш эйш ага сэнсу ў рэчаіснасц і вы клікае ф рустрацы ю , з якой  бярэ пачатак інсты нкты ўнае 
імкненне схавацц а ад  н епры ем най  рэальнасці. Д ля сучаснага грам адства характэрнай  з ’явай 
становіцца эскапізм  (ад  англ, escape -  уцёкі) -  уцёкі ад рэчаіснасці, вы кліканы я цалкам 
зразум елы м ж аданн ем  пасяліц ц а ў свеце ўласны х фантазій , легуценняў. Я к сведчаць псіхолагі, 
сы ход ва ўнутраны  свет н абы вае масавы  характар. Г эта м ож а бы ць станоўчай  з ’явай, калі 
чалавек канструкты ўна п ады ходзіць д а  сваіх  сэнсавобразаў. Звы чайна творчы я лю дзі крэаты ўна 
вы кары стоўваю ць так ія  сы ходы  ў “ інш ую ”, пры дум аную  рэальнасць. К райняй  праявай  набегу 
ад свету з ’яўляецца зац ы клен асць  на асобасны м  міфе, якая назіраецца ў  п сіх ічна хворых. 
Разглядаю чы  м аты вы  пасвячэнн  і л ітаратурны я тэмы , М . Э ліядэ п ісаў, ш то “ кож нам у чалавеку 
хочацца суты кнуцца з небяспекай , пераж ы ць пры годы  ў “ інш ы м  свец е” -  і ён  спрабуе ўсё гэта 
на ўзроўні свайго пры дум анага, уяўнага ж ы ц ця” [3, 373].

С учаснае ф іласоф скае м ы сленне адм аўляецца ад пастулата, згодн а з якім  існуе толькі 
адна рэальнасць. Ф іласоф ская дум ка пры знае існаванне м ноства светаў і прамеж кавы х 
рэальнасцей. А саблівую  актуальнасць набы вае паняцце віртуальнай  рэальнасці. В іртуальная 
рэальнасць м ож а мець некалькі значэнняў. У  філасофіі -  гэта паняцце, з дапамогай якога 
абазначаная “сукупнасць а б ’ектаў наступнага (у адносінах да рэальнасці, што іх спараджае) 
узроўню. Гэтыя аб ’екты  валодаю ць аўтаномнасцю  і анталагічна раўнапраўны я з той “канстантнай” 
рэальнасцю, ад якой яны паходзяць” [1, 722]. У  іншым (самым паш ы раны м) значэнні, віртуальная 
рэальнасць -  гэта інтэрактыўнае асяроддзе, якое канструюецца з дапамогай кам п’ю тэрных сродкаў. 
У  вогуле віртуальная рэальнасць -  гэта лю бы нематэрыяльны свет. С вет мастацтва таксама 
з ’яўляецца віртуальным. В іртуальная рэальнасць кампенсуе экзістэнцы яльную  абмежаванасць 
рэальнага свету, дапамагае выйсці за межы часу, прасторы, нават смерці, “ануляваць сваю 
закінутасць i канечнасць, дасягнуць бяспекі i святасці” [Тамсама, 723]. Такім  чынам, віртуальная 
рэальнасць збліж аецца з міфалогіяй, задавальняе патрэбу чалавека ў кантакце з сакральным, 
выводзіць ЯГО за межы звы чайнага ш тодзённага жыцця.
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ВЫ КА РЫ СТАН Н Е САМ АТЫ ЧНЫ Х ФРАЗЕАЛАГІЗМ АЎ 
У М ОВЕ БЕЛАРУСКАЙ ДРАМ АТУРГИ

М. у. Юнаш
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .ф іл а л .н ., п р а ф е с а р  В. П. Красней 

Беларускі дзяржаўны універсітэт

М ова драм ы  -  своеасаблівая разнавіднасць м овы  м астацкай  л ітаратуры . Яна 
характары зуецца багаццем  вы яўлен чы х сродкаў. Значнае м есца сярод  іх займ аю ць сам аты чны я 
ф разеалагізмы .

А ўтары  кары стаю ц ца розны м і спосабам і ўж ы вання гэты х устой л івы х  зваротаў. А дзін з 
такіх  пры ёмаў -  ам пліф ікацы я. П аводле А .А . А ніш чук, гэта “ўж ы ван не ў вузкім  кантэксце пры 
блізкім  ці кантактны м  распалаж энні сінан ім ічны х ф разеалагізм аў  або ф разеалагізм а і слова” [1, 
16]. Так, А. М акаёнак у п ’есе “Зацю каны  апостал” , каб паказаць эм ацы янальны  стан персанаж а.
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суты кае два аднаструктурны я сінанім ічны я ф разеалагізм ы  не веры ць сваім  вуш ам i не веры ць 
сваім  вачам . якія маю ць агульную  сем у ‘вельмі здзіўляцц а’. С ам аты зм ы  ў складзе гэтых 
зваротаў уплы ваю ць на іх сэнс такім  .чынам, ш то ў перш ы м  вы падку актуалізуецца сема 
‘здольнасць успры м аць гу к і’, у другім  -  ‘здольнасць бачы ц ь’:

Мама... За горад? Не, леней  калі-небудзь вечарам. С ёння? Т ы  занадта нецярплівы . Ну, 
добра, добра. Я скаж у дом а, ш то сёння ў мяне кансультацы я, калёквіум . Усё! (К ладзе трубку.)

Сын. М ам а, а ш то такое калёквіум ?
М ам а ад нечаканасці асела ў крэсле. Я на не верыць сваім  вуш ам . не веры ць сваім  вачам . 

У яе ам аль ш ок [2, 1, 273].
У п ’есе К асьяна В ясёлага “Н е розумам сцям іў, а сэрц ам ” кантактна ўж ы ваю цца 

агульнапры няты  ф разеалагізм  за  душ у брань ‘моцна хваляваць, глы бока тры вож ы ць, рабіць 
моцнае ўраж ан н е’ [3, 1,131] i с інан ім ічны  па значэнні аказіяналізм  за  сам ае сэрца ш чы п ле.

Янка. В от песенька ды к песенька! За душ у бярэ. за сам ае сэрца ш чы пле [4, 321].
А казіяналізм  валодае больш ы м  эм ацы янальна-экспрэсіўны м  значэннем , бо ён мае ў 

сваім  ка.мпанентным складзе займ енн ік самы , які паказвае на крайню ю  м яж у дзеяння. У 
дадзены м вы падку такой  “ м яж ой ” з ’яўляецца сам аты зм  сэрц а як  сім вал пераж ы ванняў, 
пачуццяў, настрояў.

Н ярэдка ў мове беларускай  драматург!! вы кары стоўваю цца лекс!ка-ф разеалаг!чны я 
с!нон!мы. У больш асці вы падкаў лексічны  с!нон!м знаходз!цца ў  прэпаз!цы!. У  вын!ку другая 
частка вы казвання больш  вы разная, чым перш ая:

Рагочуць хлопцы . С м яю ц ц а молада, зал!в!ста, задорна.
В ас!ль н асц ярож ы уся. н авастры у вуш ы [2, 2, 9].
Ч асам  спачатку  ўж ы ваец ц а фразеалаг!зм , а потым лексічны  с!нон!м, які паўтараецца ў 

рэпліках розны х герояў:
Кавальчук. А -а-а, Ц ерах! Ч аму галаву павес!ў. з чаго так  заж уры уся?
Цярэшка. Так, заж у р ы у ся . А ц! тольк! я? А яны (у бок песн!), д у м а е т , ад весялосц! за

пел!? [2, 1, 150]
Тым сам ы м  акцэн туец ца ўвага чы тача на эм ацы янальны м  стане героя, актуалізуецца се

ма ‘м аркоц іц ц а’.
Так!м чы нам , беларуск ія  драм атург! з дапам огай  с!нан!м!чны х ф разеалаг!зм аў ц! фразеа- 

лаг!зм а ! слова дасягаю ц ь м астацкай  выразнасц! ў адлю страванн! з 'яў  рэча!снасц!.
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ПАРАУНАЛЬНА-СУПАСТАУЛЯЛЬНЫ  АНАЛІЗ ФРАЗЕАЛАГІЗМ АУ
У БЕЛАРУСКАЙ I АНГЛІЙСКАЙ МОВАХ 3 КАМ ПАНЕНТАМ  КОНЬ

В. г. Гаўрыловіч
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .ф .н ., п р а ф е с а р  В. А. Ляшчынская

Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны

Ж ы вёльны  свет  д аскан ала ўвасоблены  ў беларускай  і англ ійскай  фразеалог!!. П аходж анне 
ты х ц! !ншых заон ім н ы х ф разеалагічны х адзінак (Ф А ) звязана з асаблівы м ! якасцям і ! 
ўласцівасцям! ж ы вёл, з той  роляй, якую  яны ады гры ваю ць у ж ы цці чалавека.

Ролю  ! значэнне каня ў ж ы цц! лю дзей  пераацаніць нем агчы м а. Тэта свойская ж ы вёла 
заўсёды  бы ла верны м пам очнікам  ! спадарож нікам  чалавека, увасабленнем  надзейнасц! ! 
дабрабы ту, моцы  ! вы сакародства.
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у  адны х Ф А  вобраз каня дазваляе перадаць адчуванні, пачуцці чалавека. Тэта адчуванне 
надзейнасці, упэўненасці, радасці i гора: на кані ‘у  пры ем най  сітуацы і, у вы гадны м 
становіш чы ’ [1], пад канем ‘у  непры ем най сітуацы і, у нявы гадны м  становіш чы  (бы ць i пад .)’; 
на кані i пад канем -  have been both the rider and the horse [2] ‘y  сам ы х разнастайны х, пры емны х 
i непры ем ны х сітуацы ях (бы ць i п ад .)’; на белым кані ‘у  вы гадны м  становіш чы , як п ерам ож ца’; 
як на сто коней сеу (села, селі) ‘адчувае вялікую  радасць, задавальн ен н е’.

Д ругія Ф А  ўж ы ваю цца для наймення з ’явы або паняцца, асобы  або прадмета. Напрыклад: 
Н І  па кані ні na оглоблях ‘не так, як  каму-небудзь хочацца; ні за аднаго, ні за  другога’; ні вала ні 
каня ‘зусім нічога (ням а, не бы ло ў  каго-небудзь). П ра крайню ю  беднасць’; неў каня корм ‘не ідзе 
на карысць каму-небудзь; не пады ходзіць’; прышый кабыле хвост ‘зусім  непатрэбны , ліш ні, не 
мае дачынення д а  чаго-небудзь’; трызненне сівой кабылы ‘тое, ш то пазбаўлена ўсякіх падстаў; 
конь не валяўся (не качаўся) ‘н ічога не зроблена, не начата, не падры хтавана’; як кабыле воцату 
(захацелася, зажадалася) ‘вельмі м оцна’; а stalking horse ‘выдуманая прычы на, адгаворка; 
падстаўная асоба, ш ы рма; ф ікты ўная кандыдатура, якая вы лучаецца з мэтай  расколу галасоў 
прыхільнікаў інш ых парты й ’; (th a t’s) ah o rse  o f  another colour -  ‘(гэта) зусім інш ая справа’.

Трэція Ф А  праз вобраз каня характары зую ць чалавека або з ’яву. Так, у  беларускай 
фразеалогіі ўвасобіліся такія якасці каня, як кемлівасць, розум i ў той  ж а  час — дурнота, глупства: 
ход канем ‘спры тны , абходны  манеўр, разлічаны на поспех у чы м -небудзь’; конь божы (ісусаў) 
‘тупы, неразумны  чалавек’; а ў англійскай -  трываласць, працавітасць: а willing horse ‘чалавек, 
які 3 гатоўнасцю  бярэцца за ш то-небудзь, ахвотна ўзвальвае на сябе работу, рабац яга’.

У англійскай  м ове даволі значная колькасць Ф А  з кам панентам -заон ім ам  конь (кабыла) 
характары зую ць учы н кі і паводзіны  чалавека: be on (get on, ride) one’s (the) high horse 
‘вы сакамерна тры м ацца, важ нічаць, задавацца, задзіраць н о с’; wild horses wouldn’t drag ‘каго- 
небудзь ніякімі с ілам і не пры м усіш , не адарвеш  і г. д.; сілай не вы рвеш  ш то-небудзь у каго- 
небудзь’; play horse ‘строіц ь дурня, дуры ць каго-небудзь; абы ходзіц ц а з к ім -небудзь груба’. 
ІДЭЯ бессэнсоўнасці, н едарэчнасц і дзеяння перадаецца ў Ф А : beat (flog) а dead horse ‘біць 
здохлага каня, зай м ацц а бескары сн ай  справай; імкнуцца аж ы віць згубленую  ц ікавасць да чаго- 
небудзь’; change horses in the midstream ‘мяняць коней на пераправе, праводзіць буйны я змены  
Ў нязручны  або небяспечны  м о м ан т’.

А дрозненні Ў ф разеалагічны х сістэм ах беларускай i англійскай  моў сведчаць аб ты м , што 
фразеалогія кож най м овы  м ае свае асаблівы я ры сы , абум оўлены я розны м  характарам  
успры няцця з ’яў акаляю чай  рэчаіснасці, асаблівасцям і псіхалогіі, сп осабу мы слення, 
спецы ф ічны м і ўм овам і развіцця м атэры яльнага і духоўнага ж ы цця н осьбітаў  абедзвю х моў.

Літаратура
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ВУЛЩ Ы ГОР АДА МШСКА 

Л. с. Чумак
Навуковы кіраўнік -  Н. Я. Савіцкая

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт

М этай навуковай  працы  з ’яўляецца даследаванне назваў вуліц, раёнаў, водны х аб ’ектаў 
горада М інска. М етоды ка правядзення даследавання ўклю чае спалучэнне розн ы х метадаў такіх, 
як апісанне, параўнанне, ан аліз і сінтэз.

Э ф екты ўны м  сродкам  захавання гістары чнай і духоўнай  спадчы ны , услаўлення памяці 
вы датны х лю дзей  м огуць служ ы ць і служ аць назвы  гарадскіх  вуліц , плош чаў, сквераў. Н азвы 
вуліц XIII -  X V III стагоддзяў  м ож на аднесці д а  назваў-ары енціраў. Я ны  дап ам агал і тагачасны м  
ж ы харам  легка  ары ен тавац ц а ў горадзе, бы лі пры вязаны  да мясцовасці. (Н ям ігская вуліца іш ла 
ўздоўж  ракі Н ям іга). У  канцы  X V III стагоддзя беларускія зем лі ўвайш лі ў склад  Расійскай 
Імперыі. П ачалося вы караненне ўсяго беларускага -  мовы , культуры , трады цы й. Тэта 
закранула і гадонім ы  горада М інска. С карацілася колькасць назваў-ары енціраў. Ч астка з іх
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бы ла зам енена на расійскі манер: Ф ранцы сканская стала Губернатарскай , Бернадзінская ~ 
М анасты рскай, В ысокі ры нак -  С аборнай  плош чай i інш.

На працягу X X  стагоддзя М інск значна вырас. Ён увабрау  у сябе больш  як пяцьдзесят 
вёсак i пасёлкаў пры гараднай  зоны. Ч астка гэтых назвау п ерайш ла на новы я мікрараёны: 
Чыж оўка, К урасоўш чы на, Д раж ня. А ле многія тапон ім ы  зніклі наогул. С ярод іх такія 
прыгож ыя сакавіты я найм енні, як  В есялоўка (А рлоўская), Б удзілава (В асняцова) і інш.

У 90-ы х гадах бы ла спроба вярнуць стары я назвы  вуліц, але вярнулі толькі -  
Раманаўскую  С лабаду, Гарадскі Вал, К альвары йскую  і Ракаўскую . 9 снеж ня 1991 года было 
пры нята гістары чнае раш энне: Л ен інскі праспект стаў праспектам  С кары ны , а плош ча Л еніна -  
плош чай Н езалеж насці.

В ы нікі працы: па тэм е сабраны  вялікі ф акты чны  матэры ял, які ўклю чае звыш  30 крыніц 
б ібліяграф іі, праведзены  гістары чны  аналіз зм енаў у ан ам асты коне вуліц  горада М інска.

АНАЛИЗ ЭВОЛЮ ЦИИ ЧЕЛ ОВЕЧЕСКО ГО  М Ы Ш Л ЕН И Я 
НА П РИ М ЕРЕ ПОСЛОВИЦ И АФОРИЗМ ОВ О ЛЮ БВИ

И. А. Бессонова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .ф .н .,  д о ц е н т  В. В. Рябенко 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

В представлении каж дого человека лю бовь вы раж ается особы м , свойственны м  лиш ь ему 
образом . И звестны й нем ецкий ли тератор  В ольф ганг Кляйн писал:"М ап капп viel iiber die "K unst 
der Liebe", von der Schw ierigkeit zu  lieben, iiber A nfang und Ende der L iebe sprechen. W er braucht 
das? S icher 1st L iebe zunachst n u r ein  W ort, ein  abgenutztes und  m issbrauchtes, fiir v iele ein nichts- 
sagendes, fiir m anche auch ein v ielsagendes, scheinbar altm odisches."

Ha заре наш ей цивилизации мы ш ление лю дей имело эмпирический характер. Понятие 
"любовь", принадлеж ащ ее к категории абстрактных, характеризовалось наш ими предками путём 
сравнения с явлениями и предметами окруж аю щ его мира. Это наш ло своё отраж ение в устном 
творчестве. При этим ологическом  анализе семы "Liebe" наблю дается взаимосвязь с "Laub" (лист
вой), не исклю чено, что значение этих  слов близки по происхож дению , так  как ж адность, с кото
рой домаш ний скот набрасы вался на молодую  листву, ассоциировалась у древних племён с лю 
бовью. П одобны й характер им ею т и пословицы "Jeder T o p f findet seinen D eckel", "Liebe ist ein 
Ring und ein R ing hat kein Ende", "Liebe und Husten lassen sich n icht verbergen".

С оврем енное человеческое м ы ш ление приобрело анали ти чески й  характер, см ело опери
руя абстрактны м и понятиям и, анализируя их проявления, постигая их природу и причину воз
никновения. Э то п одтверж даю т цитаты  и аф оризм ы  классиков соврем ен н ости :"Liebe ist die 
Lahigkeit A hnliches an  U nahn lichem  w ahrzunehm en." (T heodor W . A dorno), "L iebe ist kein Solo. 
L iebe ist ein D uett." (A delbert von  C am isso), "D ie L iebe ist eine G e m iitsk ran k h e it, die durch die Ehe 
oft schnell geheilt w erden kann ." (S acha G uirty)

П ословицы  и поговорки  созвучны  заклинаниям  ("Z auberspriiche") :"Lieb, so lang die Liebe 
g liiht.","L iebe und  S ingen lasst s ich  n ich t zw ingen". В заклинания вклады вался см ы сл получения 
ж елаем ого от объекта лю бви. В центре стоял человек.

Ц итаты  и аф оризм ы , часто восприним аем ы е человеком  ф рагм ентарно, звучат как завет, 
наставление или откровение, абстрактн ы е категории несут осн овную  см ы словую  нагрузку. Н а
прим ер "L iebe starker ais G ew alt", "L iebe ist ein  D uett", "D ie H e ira t ist die lebenslangliche 
V eruhrteilung..." ("D ie H eira t ist d ie lebenslangliche V erurteilung, bei der m an a u f  G rund schlechter 
Liihrung begnad ig t w erden  kann ."(A lfred  H itchkok)). Ч асто цитаты  и поговорки, употребляем ы е 
ф рагм ентарно и без акцента авторства, переходят в разряд  пословиц  и поговорок, становятся 
народны ми. В центре вним ания сегодн я стоит скорее не человек, а сам а природа лю бви, смысл 
лю бви. П роисходит абстрагирован и е понятий "человек" и "лю бовь". Н а этот  процесс повлияли 
многие факторы: п овсем естное вы теснение в сознании лю дей  язы ческой  культуры  и ценностей 
христианской  м оралью  и кулы у 'рой , интенсивное развитие науки  и техн и ки , увеличение скоро
сти инф орм ационного  обм ен а и м ногие другие аспекты , которы е обуславливаю т эволю цию  че
ловеческого общ ества. "Ум и сердце человека, так  ж е как и его речь, хран ят отпечаток страны,
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в которой он родился, и врем ени, в которое он ж ивёт." Эти слова Ф . Л арош ф уко как нельзя 
лучш е характеризую т изм енения, происходящ ие в речи. Т аким  образом , будущ ее за рациона
лизмом и аналитикой.

БЕЛА РУСКА -АН ГЛІЙ СКІ М АСТАЦКІ ПЕРАКЛАД ЯК 
ПРАЯВА БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫ ЯНАЛЬНАЙ КУ Л ЬТУ РЫ  

I СРОДАК ЯЕ ПАПУЛЯРЫ ЗАЦЫ І

С. л. Скамарохава
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  д .ф .н .,  п р а ф е с а р  С. С. Лаушук 

Інстытут літаратуры Нацыяналънай акадэмИ навук Беларусі

Як НІКОЛІ раней, зараз ды ялог сам ы х розны х культур, буйное развіццё м іж народны х 
кантактаў i глабалізацы я як рэаліі паўсядзённага ж ы цця надаю ць значнасць м іж культурнай 
камунікацыі. Д зей сн ы м  інструм ентам  гэтай кам унікацы і з ’яўляецца пераклад; у  перщ ую  чарту, 
пераклад з і на англ ійскую  м ову -  т.зв. “л інгва ф ранка” , праз п асрэдніцтва якой аж ы ццяўляецца 
больщ асць м іж культурны х сувязяў.

А дным са  сп ец ы ф ічн ы х відаў перакладу з ’яўляецца п ераклад  м астацкай  літаратуры . 
Д арэчы , за апощн1м часам вы двігаю цца прапановы  перавесці гэтую  праблем аты ку з сферы 
агульнай тэоры і перакладу (перакладазнаўства, трансляталогія) ў адносна аўтаном ную  сф еру -  
тэоры ю  м астацкага перакладу[1].

Роля перакладу м астацкай  л ітаратуры  ў развіцці м іж народны х кантактаў  не менщ 
значная, чым, мусіць, роля сінхронн ага перакладу. Ёсць ш м ат пры кладаў , калі ўяўленні пра 
нацы яйальны  характар , склад  ж ы цця i нават этнічны я стэрэаты пы  ўзн ікалі м енавіта на базе 
прачы таны х перакладаў  м астац кіх  тэкстаў. Л ю бы  чы тач, зац ікаўлены  краінай, абавязкова 
звернецца да м астацкіх  тэкстаў.

3 гэтага вы нікае лагічн ае  пы танне: наколькі вядомы  беларусы  сусвету  праз творы  сваіх 
п ісьм еннікаў, п еракладзены я на англ ійскую  мову? Н а ж аль, існуе не так  м нога перакладзены х 
твораў. Н ават так ія  п рэцэдэнтны я тэксты , як  “Зям ля пад белы м і кры лам і” , альбо  “Н овая зям ля” 
(хоць уры ўкі 3 яе і перакладал іся) яш чэ не загучалі на англ ійскай  мове.

А ле не ўсе з н ават н аяўн ы х перакладаў заслугоўваю ць увагі. Т лум ачы цца тэта ты м , щто 
некаторыя з іх бы лі п еракладзены  альбо ящ чэ ў ты я часы , калі паліты чнае станов1щ ча рэзка 
адрозн івалася ад  сённ ящ нята (н азіраецца неадпаведны  п ераклад  рэалій , зм яненні сэнсу 
ары гінала), альбо зроблены  некарэктна (праз недакладны  рускі падрадкоўн ік  ці перакладчы кам - 
беларусам , не вельмі д обра валодаю чы м  мовай). Ш то ж  л ічы ць за  кры тэры й якасці перакладу? 
Безумоўна, не п роста м оўную  эквівалентнасць. Зараз аўтары  н овы х канцэпцы й перакладу 
наогул адм аўляю цц а ад  паняцця эквівалентнасці (прапаноўвая, як  П .К уссм аль, тэрм ін  
кагерэнтнасць [2]), альбо  заяўляя, щ то “моўная эквівалентнасць -  тэта м іф ” [3]. Н а нащ  погляд, 
якасць пераклада вы значаецца ты м , наколькі перакладчы к здолеў  ствары ць якасны  мастацкі 
твор на м ове п еракладу (які, вядома, падобны  на ары гінал па пэўны х м астацкіх  парам етрах) і 
перадаць н ац ы янальна-культурны  калары т перщ аснага твора, яго  своеасаблівы  “д у х ” .

У якасці узораў  возьм ем  паэты чны я пераклады  В .Ры ч і У .М эя.
Такім  чы нам , беларуска-англійскі пераклад з ’яўляецца не толькі спосабам  выраж эння 

нацы янальнай культуры , але і сродкам  яе папуляры зацы і ў свеце, щ то м ож а стаць адказам  на 
Купалаву надзею  аб “пачэсны м  пасадзе м іж  народам і” .
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ФУНКЦИИ ПАССИВА В АНГЛИЙСКОМ,
НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Н.В. Гончаренко
Научный руководитель -  Г. Н. Игнатюк

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

О важ ности  реш ения ф ун кциональной  сущ ности залоговой  оппозиции  и особенно ком 
м уникативны х услови й  употребления п ассива писал ещ е Е сперсен , подчеркивая, что недоста
точно объяснить, как  образован  пассив с м орф ологической  точки  зрения, а следует выяснить, 
при каких условиях пассив предпочитается активу.

Ц елью  настоящ его  исследования является п редставление в сопоставительном  плане 
ф ункций, вы полняем ы х п ассивной  конструкцией  в английском , нем ецком  и русском  языках. 
О сновное вним ание обращ ается и м енно на ф орм ально пассивны е конструкции , и  лиш ь вторич
но рассм атриваю тся другие сп особы , в частности, н еопределенно-личная конструкция в рус
ском язы ке, которая по своей  структуре является активной конструкцией , но вы полняю щ ей 
функцию  пассива.

Больщ ая роль отводится:
вы явлению  сходства и различия в уп отреблении  пассива в сравн и ваем ы х язы ках; 
вы яснению  кон текстуальн ы х и ситуационны х причин, влияю щ и х на ж елание говорящ его 
избеж ать упом инания деятеля и как следствие этого прибегать к  пассиву; 
рассм отрению  ф акторов, способствую щ и х употреблению  пассива в связном  тексте. При 
этом особое вни м ани е уделяется  том у, какие ком м уникативны е задачи  сп особн а вы полнять 
пассивная кон струкци я без канонически  вы раж енного суб ъекта-аген са как в английском  
так  и нем ецком  язы ке, а такж е пассивная конструкция с вы раж ен н ы м  инструм ентом - 
агенсом  в русском  язы ке;
определению  степени  распростран ен ности  пассивны х залоговы х  конструкций  в английском  
и н ем ецком  язы ках  по сравн ен и ю  с русским  и вскры тию  причин  этого.

Д ля достиж ения цели и сследования бы ли  использованы  м етоды  контрастивной лингвис
тики. В результате п роведенн ого  исследования бы ли вы полнены  основны е задачи, способст
вую щ ие истолкованию  сущ ности  ф ункционального  уп отреблен ия п ассива в английском , не
м ецком  и русском  язы ках.

ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА КАТЕГОРИИ 
ПОБУДИТЕЛЬНОСТИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Е. Г. Панфилова
Научный руководитель -  к.ф.н., доцент В. В. Рябенко

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Ц елью  и сследования яви лось определение конституентов поля п обудительности  в нем ец
ком язы ке. И спользованы  м етоды  сем ного и контекстуального анали зов , позволивщ ие сделать 
следую щ ие вы воды .

В основу рассм отрени я категории  побудительности  полож ен  принцип  поля, позволяю 
щ ий наглядно представить общ ую  конф игурацию  поля и место, зан и м аем ое в нем  отдельны ми 
конституентам и. Н ачальн ы м  этап ом  в построении ф ункцион альн о-сем ан ти ческого  поля побу
дительности  является установлен и е всех конституентов поля и вы член ен ие из их числа дом и 
нанты, т.е. конституента, зан и м аю щ его  центральны й участок  ядерной  зон ы  поля и обладаю щ е
го по сравнению  с д ругим и  кон ституентам и  наиболее ярко  вы раж ен н ы м и  признакам и. В каче
стве дом инанты  поля п обудительности  в нем ецком  язы ке вы ступает им ператив, т.к. он часто и 
регулярно используется в устн ой  и письм енной речи, абсолю тно не зави си т от контекста, ха
рактеризуется однозн ачн остью  употребления.

С ледую щ им  этапом  в рассм отрени и  поля побудительности  является вы деление ядра и
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периферии поля побудительности. О тличие ядра от периф ерии в том , что оно концентрирует 
м аксимальное количество признаков дом инанты , в то  врем я как п ериф ерийны е конституенты  
обладаю т более ограниченны м  числом  таких признаков. К  ядерны м  конституентам  поля побу
дительности относятся такие м орф ологические и лексико-грам м атические средства выражения 
побудительности как индикатив, инф инитив, инклю зивны е им перативны е конструкции, конст
рукции с м одальны м и глаголам и  и глаголом  lassen, haben + zu +  Infm itiv , sein + zu + Infinitiv.

В периферию  поля побудительности входят: конъюнктив, причастие П, пассив индикатива, 
конструкции с глаголами побудительной семантики, именные наречные, вопросительные предло
жения. Все это -  синтаксические средства выражения побудительности. К  периферии можно также 
отнести слова и словосочетания, описываю щ ие мимику и жесты  побуждения.

Значительное м есто при изучении поля побудительности  отводится и побудительном у 
контексту. О н вы ступает в виде ком плекса различны х язы ковы х средств, способствую щ их вы
явлению  и разграничению  оттенков значения побудительности. В том  числе, если язы ковое 
средство вы раж ает побуж дение в своем  основном  значении, п обудительны й контекст мож ет 
усиливать или ж е ослаблять побуж дение. К огда язы ковая единица п ередает побуж дение в сво
ем побочном значении , кон текст и грает рещ аю щ ую  роль и является основны м  ф актором  фор
мирования п обудительного  см ы сла.

В целом следует отм етить, что рассм отрение и описание ф ункционально-сем антического  
поля побудительности  представляет не только  больщ ой теоретически й  интерес, но и имеет 
больш ое практическое значен ие, т.к. такой  подход к язы ку соответствует естественны м  услови
ям человеческого общ ения и способствует вы работке динам ического  стереотипа.

ДА П Ы ТА Н Н Я ВЫ ЗНАЧЭННЯ П С ТА РЫ Ч Н А Й  СТЫ Л1СТЫ КІ

С. л. Каган
Навуковы кіраўнік -  д.філал.н., прафесарЛ. А. Станкевіч

Гомельскі дзярж аўны універсітэт  імя Ф. Скарыны

В ялікае значэнне для гісторы і беларускай  літаратурнай  мовы , якая займ аецца вывучэн- 
нем працэсу гістары чнага станаўлення беларускай  пісьм овай  м овы  на працягу ўсяго часу яе 
існавання, мае, перш  за  ўсё, непасрэдны  разгляд пісьм овы х пом нікаў  розн ы х этапаў яе развіцця. 
У перш ую  чаргу важ ны м  ту т  з 'яўляец ц а аналіз мовы  ты х  ці інш ы х стараж ы тн ы х пом нікаў на 
розны х узроўнях (ф анеты чн ы м , лекс ічн ьш , м арф алагічны м , сін таксічны м  і г. д .), ш то ў ком
плексе дазваляе зраб іць вы сновы  аб дам іную чай м оўнай сты хіі твора, вы значы ць заканамер- 
насці ўж ы вання ты х  ці інш ы х адзінак, акрэсліць абум оўленасць іх вы кары стання рознымі 
л інгвісты чны м і і пазам оўны м і ф актарам і. А крам я таго, вы ш эйназваная ды сцы п лін а разглядае ў 
ды яхранічны м  аспекц е сістэм у сты ляў беларускай літаратурнай  мовы: ш ляхі ф арм іравання і 
эвалю цы ю  м оўны х адзінак, якія ствараю ць сты лёва-вы значальны я ры сы  справавога, навукова- 
га, публіцы сты чнага і м астац кага сты ляў.

А днак такое даследаванн е м оўны х сродкаў твораў м астацкай  літарагуры , хаця і дае маг- 
чы масць гавары ць аб ты м , ш то з 'яўляецца асновай мовы  кож нага пом ніка, ры сы  якой  моўнай 
стыхіі ў ім пераваж аю ць, як адлю страваны  ў творы  інш ам оўны я ўплы вы , не дазваляе, ты м не 
менш , зразум ець адм етнасц і творчай  інды відуальнасці аўтара, асэн саваць непаўторнасць сты- 
лёвай м анеры  п ісьм енніка, вы значы ць, якую  ролю  ады граў той  ці інш ы творц а ў працэсе гіста- 
ры чнага развіцця "пры гож ага пісьм енства".

М енавіта там у  н еабходна гавары ць аб вы лучэнні ў  асобны  раздзел  ды яхран ічн ага моваз- 
науства гістары чнай  сты лісты кі, асноўнай задачай  якой  у  адн осінах  д а  твораў  стараж ы тнай  
мастацкай л ітаратуры  будзе не толькі вы значэнне i сістэм аты зацы я сродкаў  м астацкай  выраз- 
насці, якія вы лучаю цца сёння ап ісальнай  сты лісты кай  у кож ны м творы  (эпітэт, м етаф ара, гра- 
дацыя, паралелізм , анаф ара, эпіф ара, гіпербала, л ітота, перы ф раза i г. д .), але i:

вы значэнне, ап ісанне i класіф ікацы я сты лісты чны х пры ём аў, якія сустракаліся ў  стара
ж ы тны х творах  пэўнага перы яду, але не захаваліся па розны х п ры чы нах у сучаснай  літаратуры  
(сты лісты чная сім етры я, ам пліф ікацы я, перы яд і г. д.);

ком плексны  аналіз вобразна-вы яўленчы х адзінак, ш то вы кары стоўваліся ты м ці інш ым
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аўтарам  у супастаўленн і з творам і ш сьм еннікаў-сучаснікаў, п апярэдн ікаў  і наступнікаў, які 
дасць магчы масць рэальн а акрэсліць адм етнасці сты лю  кож нага творцы , вы значы ць вытокі яго 
інды відуальнасці, зразум ець яго  асаб істы  ўклад  у развіццё м овы  м астацкай  л ітаратуры ;

разгляд  сты лісты чн ы х асаблівасцей  розны х ж анравы х ф орм  як  п эўн ы х устойлівы х 
сты лёвы х м адэляў на працягу  ўсяго  часу іх існавання, зм ен  у іх складзе і г. д.

Такім  чынам, гістары чная сты лісты ка павінна разглядацца як асобная частка гістарычнага 
мовазнаўства, якая мае акрэслены  прадм ет даследавання і канкрэтны я задачы . Зразумела, што 
такі пады ход да аналізу стараж ы тны х твораў мастацкай літаратуры  адкры е новы я магчы масці не 
толькі для гісторы каў мовы, але і для прадстаўнікоў апісальнай сты лісты кі, якія даследую ць 
стылёвыя адметнасці твораў  сучасны х беларускіх празаікаў і паэтаў.

МЕТАДАЛОГІЯ НАРАДЖЭННЯ ВОБРАЗАЎ 
У ТВОРЧАСЦІ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА

В. В. Кляўззе
Навуковы кіраўнік -  Г. А. Смолянка

Беларускі дзярж аўны аграрны тэхнічны ўніверсіт эт

А сноўнай  л ін іяй  усей  працы  стала меркаванне, ш то велічы ня і значэнне У .К араткевіча не 
даю ць нам права характары завац ь яго  творы  толькі з пункту гледж ання іх м астацкасці, 
лаканічнасці або насы чанасці. Д адзены  ф акт не вы клікае н іякага сум лення.

У  працы  разглядаўся перы яд, які папярж днічаў напісанню  таго  ці інш ага твора, а менавіта 
сукупнаскь ф актараў, якія склаліся вакол і уплы валі на У ладзім іра Караткевіча. А дным словам, 
чаму аўтар пісаў на тую  ці інш ую  тэму. А сноўная частка працы  падзелена на чаты ры  разделы, у 
кож ным 3 якіх  даецца падрабязны  аналіз той  ці інш ай тэм аты кі ў  творах  К араткевіча з аднаго 
боку, і пры водзіцца адм ы словы  від метадалогіі нараджэння гэты х вобразаў.

У  працы  разглядаец ца гістары чная, грамадзянская, м істы чна-зам агільная і язы чніцкая 
тэм аты ка твораў  К араткевіча. А сабліва значнае месца адводзіц ц а дзвю м  апош нім , у сувязі са 
слабай распрацаванасцю  іх у  інш ай кры ты цы . С права ў  ты м , ш то, вы вучаю чы  творчасць 
К араткевіча, мы наткнуліся на верш ы  вельмі дзіўнай  тэм аты кі. С ам ае ц ікавае, ш то іх  у  аўтара 
вялікае мноства. Г аворка ідзе аб нетрады цы йнай для класічны х беларуск іх  п аэтаў  вобразнасці 
(см ерць. С траш ны  суд, канец  света i інш ае).

П родкі беларусаў  м елі розны я рэлігіі; каталіцы зм , п ратэстан ізм , праваслаўе. А днак з 
сам ага пачатку ўсе яны бы лі язы чнікам і. Таму, як бы  язы чніц тва не вы бівалася з дум ак у 
розны я эпохі, трош кі яно засталося. Ц ікава, а як  разум елі язы чн ікі свет? С вет апісваўся 
сістэм ай  асноўны х утры м ан ы х дваічн ы х супрацьпастаўленняў (б інарны х апазіцы й), 
азначаўш ы х прасторавы я, часавы я, сацы яльны я яго характары сты кі.

Д уалісты чны  п ры нцы п супрацьпастаўлення спры яльнага-неспры яльнага для калекты ву 
рэалізоўваўся часам  у  м іф алагічн ы х персанаж ах, падзелены х станоўчы м і ці адмоўны мі 
ф ункцы ям і. Такія, як  ш часце (доля) -  няш часце (нялодя), поўнач  -  поўдзень, цот -  няцот, 
чорнае -  белае, ж ы ц це -  см ерць. Бачы це, усе грунтуецца яш чэ на дахры сц іян скім  узроўні. Гэта 
язы чніцкая сістэм а п райш ла скрозь стагоддзі і праявілася ў творчасц і К араткевіча.

П аэт заўседы  гнаўся за  чы м сьці неарды нарны м, яскравы м , неадназначны м . У  ж ы цці 
чалавека есць дзве асноўны я падзеі; нарадж энне і см ерць. К араткевіч , напэўна, лічы ў 
нарадж энне пройдзены м  этапам , там у  пісаў пра см ерць. Г эта м оцны  вобраз, там у ш то перад 
тварам  см ерці чалавек  заўседы  становіцца м аксім альна ш чы ры м. У вагі заслугоўваю ць спробы 
параўняць творчы я м етады  У ладзім іра К араткевіча і знакам іты х  м астакоў П ітэра Брэйгеля, 
Г еронім а Босха, Ф рансіска Гойі, С альвадора Д алі. Т аксам а роб іц ц а аналіз чы ста язы чніцкай  
вобразнасці ў творах  К араткевіча. З ’яўленне падобнай тэм аты кі грун туец ца таксам а яш чэ на 
дахры сціянскім  узроўн і, а  м енавіта ў кульце балтаў і славян.

Безум оўна, К араткевіч  сам  не адчуваў сябе залеж ны м  ад нейкіх  гістары чны х і 
псіхалагічны х абставін . А ле ў  дум ках  ф арм іравалася ўсведам ленне таго, ш то, менавіта, ен, 
К араткевіч, дзіця гісторы і, у  ім ўтры м ліваецца памяць продкаў.
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КИРИЛЛ ТУРОВСКИИ КАК ЯВЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ

И. Н. Козороз
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .ф .н ., д о ц е н т  И. Н. Афанасьев

Гомельский государст венный университет гш. Ф. Скорины

Цель: представить основны е направления соврем енного изучения творческого  наследия 
К ирилла Т уровского  с учетом  многоф ункциональной значим ости  произведений  писателя и 
мы слителя. М етод  исследования: сравнительно-исторический, предполагаю щ ий синтез теоре
тико-литературоведческого  и социологического подходов, а такж е использование возмож ности 
вспом огательны х дисциплин  литературоведческого  цикла (ли тературоведческое краеведение).

В настоящ ее время представляется возм ож ны м  говорить о тр ех  основны х уровнях ос
мы сления литературн ого  и религиозно-ф илософ ского  наследия К ирилла Т уровского.

П ервы й условн о м ож ет бы ть определен как традиционны й (классический), связанны й с 
усвоением  и переосм ы слением  знакового кода эпохи К ирилла Т уровского, поэтика которой не
избеж но акцентирует ф илософ ско-эстетический  аспект творчества писателя, идентиф ициро
ванного в устой чивы х понятиях  “ монум ентального историзм а” , “слова” (в его богоданной и 
ж анровой  сущ ности) и т. д.

В торой  уровень зачастую  обеспечен  внелитературны м и, внеэстетическим и  тенденциям и 
последнего времени и, п реж де всего, учиты вает роль К ирилла Т уровского  как фигуры  «инте
гративной» в древнерусской  (и древнебелорусской) истории. В качестве важ ного показателя 
актуализации дан ны х интересов, нередко располож енны х вне сф еры  собственно худож ествен
ного опыта, м ож ет рассм атриваться организация и деятельность «О бщ ества К ирилла Т уровско
го» на Г ом ельщ ине, под патронаж ем  которого проведено несколько  научны х конф еренций с 
очевидной установкой  на универсальное значение и дейно-эстетических принципов К ирилла 
Туровского в соврем енном  мире.

Третий уровень обусловлен  влиянием  личности  К ирилла Т уровского  на постановку и 
реш ение проблем ы  национ альн ой  идентичности в белорусской  культуре, где откровенно ощ у
щ ается востребованность писателя как одного из зачинателей  национальной  письм енной тра
диции. К ультовы й характер  ф игуры  К ирилла Т уровского, в частности, реализован  не только в 
многочисленны х исследован и ях  соврем енны х белорусских историков и ф илософ ов (В. О рлова, 
В. Конона), но такж е и в п рактике национальной ж урналистики , ярким  прим ером  чего можно 
считать первы й (концептуальны й, сопровож денны й м аниф естам и членов редакционного сове
та) номер культурологического  ж урн ала «К ры ніца» (1994, № 1), посвящ енны й ж изни  и творче
ству великого белоруса.

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ.

О. А. Лиденкова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Е. Д. Садовская

Гомельский государст венный университет гш. Ф. Скорины

Ц елью  исследования бы ло вы яснить уровень овладения иностранны м  язы ком  учащ имися 
средней ш колы , недостатки  традиционной  м етодики, а такж е вероятность их сглаж ивания, пу
тем  введения в ш кольны й курс элем ентов альтернативны х ей и нтенсивны х методов. Д ля этого 
бы ла изучена соответствую щ ая литература, мнения учителей, м етодистов по вопросам  оптим и
зации обучения иностранны м  язы кам , сущ ествую щ ие н етрадиционны е подходы  к обучению  
языку, проанализирован  сущ ествую щ ий опы т практического прим енения элем ентов интенсив
ных методик в ш коле.

В результате вы яснилось, что часто уровень владения и ностранны м  язы ком , не очень вы
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сок. О тм ечается слабость язы ковой  ком петенции, причем  язы к, как правило, не становится 
средством  общ ения. О дн а из причин этого в том , что язы к -довольно слож ная дисциплина, ов
ладеть им не просто, и ч асто  в п роцессе обучения, у  учащ ихся возни каю т трудности, непони
мание; накопление знаний  неравном ерно, периоды  усвоения м атери ала чередую тся с периода
ми частичного и даж е полного  забы вания. П осле нескольких подобн ы х неудач, возникает неве
рие в успех, падение и н тереса к  предмету. П оявляется скованность, боязнь соверш ить ош ибку, 
вм есто общ ения преобладает заучивание тем  наизусть. Ч асто  это вы звано тем , что недостаточ
но учиты ваю тся п сихологические законом ерности  общ ения, роль эм оций, полож ительны х у с
тановок. П оэтом у м ногие специалисты  ищ ут способы  улучш ения качества обучения, в том  чис
ле и путем введения элем ентов  нетрадиционны х методик.

Х отя авторы  н овы х подходов и разработали  свои м етоды  введения, тренировки, контро
ля, особенно целесообразны м  представляется использование п редлагаем ы х им и способов по
вы ш ения м отивации и эм оци он ального  воздействия на учащ ихся. Б ольщ ое зн ачение придается 
тем  средствам  общ ения, которы е, как правило, остаю тся без вним ания в традиционном  подхо
де. В едь на самом деле зн ачен ие эм оций в обучении очень велико, так, наприм ер, ф орм ирова
ние следов эм оциональной  пам яти  происходит уж е с первого предъявления. Это такж е связано 
со стрем лением  преодолеть ф орм ализм  в обучении язы ку, так  как  в ш коле предлагаем ы е зада
ния врем енам и неестественны , не носят ком м уникативного характера и далеки  от интересов 
учащ ихся. П оэтом у п олезны м  каж ется прим енение таких  принципов н етрадиционны х методов, 
как использование возм ож ностей  вы разительны х средств язы ка как наиболее эф ф ективного 
средства сообщ ения см ы сла. П редусм атривается такж е ш ирокое и целен ап равлен ное использо
вание ж естов, что ведет к усвоению  невербальны х ком м уникативны х элем ентов, освобож дает 
резерв ассоциативной  п ам яти  учащ ихся. О собое значение п риобретает  звуковое оф орм ление 
занятий. Э то позволяет м аксим ально приблизить условия вы п олнения задачи  к реальны м . К ро
ме того, меж ду м узы кой  и речью  сущ ествует связь, основанная на общ и х акустических и вы ра
зительны х элем ен тах  ( ритм , м елодия, и др.). В оздействуя на эм оции , м узы ка усиливает м оти
вацию , активизирует н еп роизвольное вним ание и запом инание, п ом огает бы стро переклю чать
ся на другие виды  деятельн ости  и увеличивает период активного  восприятия материала. О на 
такж е вы полняет важ н ую  социализирую щ ую  функцию , что н еобходим о в услови ях коллектив
ного общ ения.

Таким  образом , м ож но сказать, что используя полож ения нетради ци он ны х м етодик о 
важ ности средств эм оци он ального  воздействия, м ож но п опы таться п реодолеть такие недостат
ки, как чрезм ерны й акцент на рациональное восприятие м атериала, п озволяет сделать процесс 
обучения более ж ивы м , естественны м  и результативны м.

«УСТНЫЙ МЕТОД» ГАРОЛДА ПАЛМЕРА 
КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ

И. с. Макарова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -А . Е. Протопопова

Гомельский государст венный университет им. Ф. Скорины

В последнее врем я в м етодике преподавания иностранного язы ка появилось нем ало под
ходов, позволяю щ их дости гнуть  хорощ и х и даж е отличны х результатов  в работе над его изуче
нием. О собенно больш ое распростран ен ие получаю т так  н азы ваем ы е и нтенсивны е методики, 
даю щ ие возм ож ность овладеть  таким  аспектом  язы ка как говорен ие за  очень короткие сроки. 
Эти м етодики п олучаю т все больш ее распространение и п ризнание во всем  мире и считаю тся 
достиж ением  соврем енности , хотя основа их бы ла залож ена ещ е в начале прощ лого столетия, а 
именно в 20-е годы  20-ого  века  известны м  учен ы м -м етод и стом  ан гличан и ном  Гаролдом  П ал
мером. И м енно его дости ж ен и я в области  м етодики п реподавания иностранного  язы ка дали 
толчок появлению  и разви тию  весьм а популярного на западе аудио-лингвального  м етода и ока
зали больш ое влияние на д альн ей ш ую  разработку интенсивной м етоди ки  во всем  мире. Теория 
«погруж ения», в свое врем я разработанная П алм ером , в н астоящ ее врем я нащ ла свое отраж е
ние в методе «T otal P hysical R esponse» ,ocнoвoпoлoж никoм  которой  является А ш ер, развиваю 
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щий идеи П алм ера. С торонн и ки  этого подхода считаю т его наиболее эконом ны м , успеш ны м, 
снимаю щ им боязнь говорить на иностранном  языке.

Ц елью  дан ного  исследования являлось проанализировать «устны й м етод» Гаролда П ал
мера и оценить, насколько эф ф ективны м  является его  использование сейчас в соврем енной 
школе. При этом использовался метод анализа научны х работ на данную  тем у, а такж е сравне
ние различны х м етодик п реподавания иностранны х язы ков.

В результате бы ло установлено, что в соврем енной ш кольной практике преподавания 
язы ков возм ож но лиш ь частичное использование «устного м етода» Г. П алм ера, так  как его тео
рия разрабаты валась для образовательны х учреж дений, где обучение иностранном у язы ку ве
дется непосредственно сам им и носителям и языка. Это, к  сож алению , не позволяет прим енять 
«устны й м етод» в полной м ере, однако  некоторы е аспекты  м етодики  П алм ера, наприм ер под
становочны е таблицы  с полной  сочетаем остью , могут успеш но использоваться при обучении 
иностранном у язы ку в соврем ен ной  ш коле.

ПРОБЛЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ МОЩНОСТЕЙ 
ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

П. и. Мисуно
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .э .н . Э, И. Петрович 

Научно-исследовательский экономический институт

А ктуальность п роблем ы  разм ещ ения предприятий п ром ы ш лен ности  строительны х мате
риалов (П С М ) определяется во-первы х, тем , что сущ ествую щ ие м ощ ности  отрасли  недозагру- 
ж ены  и разбалансирован ы  по территории  страны , во-вторы х, н еобходим остью  взаимоувязки 
интересов частного бизн еса и государства в условиях ры нка и, в-третьих, тем  ф актом , что пра
вильное разм ещ ение п редприятий  повы ш ает эф ф ективность инвестиций, н едостаток которы х 
испы ты ваю т практически  все отрасли  народного хозяйства Беларуси . В общ ем  случае разм е
щ ение пром ы ш ленного  производства находится под влиянием  м нож ества ф акторов. Н а началь
ном этапе развития индустрии  преж де всего приним ались во вним ание показатели , относящ ие
ся к издерж кам  производства. В ходе дальнейш его развития теории  разм ещ ения начали учиты 
ваться новы е условия: разм еры  ры ночны х зон, регулирую щ ая роль государства, влияние ста
ры х производств на появление новых, воздействие Н ТП , развитие и нф раструктуры , глобализа
ция эконом ических систем , проблем ы  социально-экологического характера и др. В настоящ ее 
время единой точки  зрения в отнош ении  понятия “факторы  разм ещ ения” не сущ ествует. Такж е 
до  сих пор не удалось создать  общ ую  теорию  разм ещ ения пром ы ш ленного  производства, спо
собную  обеспечить его оптим изацию . П оскольку лю бая отрасль развивается только  в присущ ей 
ей ф ункциональной среде, постольку  общ ая теория разм ещ ения вообщ е невозм ож на. В этой 
связи для П С М  м одель оп тим ального  разм ещ ения производства будет им еть свой уникальны й 
отраслевой аспект. Главной  эконом ико-географ ической  особенностью  рассм атриваем ой  инду
стрии является одноврем ен ное тяготение производства к сы рью  и потребителю . В м есте с тем 
П СМ  Беларуси им еет ярко  вы раж енны й экспортны й характер (поставки  строительны х м ате
риалов за пределы  Беларуси  в общ ем  объем е их производства на 01.01.03 г. составили  43 %, 
рост к 1997 г. 146,5 % ), в си лу  чего  радиус транспортировки  готовы х м атериалов, изделий, кон
струкций колеблется в ш ироком  диапазоне. П оэтом у определяю щ им  показателем  в модели оп
тим ального  разм ещ ения П С М  необходим о считать м иним ум  п риведенны х затрат  по сравни
ваемым альтернативам . В си лу того, что в последние десятилетия услож н и лся ком плекс эколо
гических проблем  и одна из основны х потенциальны х угроз заклю чается в ф ункционировании 
экологически  опасны х, ресурсо- и энергоем ких производств, пом им о тради ци он ны х ограничи
ваю щ их ф акторов в оп тим изаци он ной  задаче важ ное место следует уделить последую щ ем у 
влиянию  разм ещ аем ы х м ощ ностей  на окруж аю щ ую  среду. П ри прочих равны х условиях, пред
почтительны м долж ен  признаваться вариант разм ещ ения производства с м аксим альны м  при
ближ ением  его к источникам  сы рьевы х и энергетических ресурсов.
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АДЪЕКТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ В СТРУКТУРЕ ПАРЕМИЙ

Е. В. Погарцева
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .ф и л о л .н .,  д о ц е н т  Е. В. Ничипорчик

Гомельский государственный университетим. Ф. Скорины

П ословицы  и поговорки  без сом нения м ож но назвать одни м  из сам ы х ярких проявлений 
народного творчества. Э ти  короткие чеканны е вы раж ения доносят до нас глубокую  м удрость и 
колоссальны й опы т, накоп лен н ы й  лю дьм и. Н азидательное и оц ен очн ое начала, присущ ие по
словицам  и поговоркам , н аходят в их структурной и сем антической  организации  весьм а разн о
образное проявление. В качестве лексико-грам м атического  средства вы раж ения оценочны х и 
квалиф икативно-оценочны х значений  в структуре парем ий ф ун кц ион и рую т адъективны е но
минации. И м енно поэтом у ц елью  наш ей работы  стало исследование адъективны х ном инаций в 
структуре парем ических текстов . Н ам и бы ли рассм отрены  слоовообразовательная структура, 
сем антическая н агрузка и синтаксически е ф ункции п рилагательны х в парем иях. В качестве ра
бочих бы ли использованы  м етоднаблю дения и описательны й м етод. В результате исследования 
мы приш ли к следую щ им  вы водам .

1. П роизводны е и непроизводны е прилагательны е в парем иях  представлены  прим ерно в 
равны х количествах {кошачьи, голодный, житным, плохой, чужая, ядрён).

Сытое брюхо к ученью глухо [I, с. 26].
Судейский карман -  что поповское брюхо [I, с. 146]
В стречаю тся такж е отглагольны е прилагательны е {бодливая, нежданный) и п рилагатель

ные, образованны е путем  слож ени я с суф ф иксацией, но они  являю тся единичны м и {прошло
годний).

Бодливой корове бог рог не даёт  [I, с. 105].
Рад, что прошлогоднему снегу  [I, с. 123].
2. Б ольш ая часть адъекти вн ы х ном инаций в составе парем ий  отн осятся к разряду качест

венны х, так  как им енно качествен ны е прилагательны е в больш ей  степени  ориентированы  на 
вы раж ение оц еночны х и квали ф и кати вно-оценочн ы х см ы слов {плохой, умный, хитёр, благо
родный).

От умного научиться, от глупого разучиться  [I, с. 26].
Ч асто встречаю тся в составе пословиц и поговорок и отн оси тельны е прилагательны е 

{ржаной, молочная, лучинковый, даровой).
Похвальба налучинковых ножках [I, с. 541].
П ри тяж ательны е прилагательны е более редки  и ф ункционирую т, как  правило, в перенос

ном значении, хотя возм ож н о и уп отребление в прям ом  значении.
Кошачьи глаза дыму не боятся [I, с. 267].
Сердце соколье, а смельство воронье [I, с. 109].
3. А дъективн ы е ном и наци и  в парем иях вы полняю т си н таксически е ф ункции определения 

или сказуем ого (в п озиции  сказуем ого  оказы ваю тся чащ е всего кратки е прилагательны е).
Под счастливой звездой родился  [I, с. 37].
Ещё не все честные (или: добрые) люди вымерли [I, с. 134].
Мир тонок, да долог [I, с. 12].
Москва людна и хлебна [I, с. 11].
С убстантивированны м  п рилагательны м  присущ и ф ункции  подлеж ащ его .
Счастливый к обеду, роковой под обух [I, с. 36].
Старый обманет -  долго жить станет, молодой обманет -  вдруг помрёт [I, с. 287].
4. Н аш и н аблю дения над  сем ан ти кой  адъективны х ном инаций , встречаю щ ихся в п арем и

ческих текстах, показали, что  эти  адъективны е ном инации м огут бы ть представлены  в виде 
структуры , ядро  которой  составляю т ном инации, им ею щ ие сем ы  качествен ной  характеристики  
человека и соотносящ иеся с эм оци он альны м и , этическим и, психологи ческим и  и эстетическим и 
оценкам и, что подтверж дает антропоцентричны й характер парем ий.

Труслив, что заяц, блудлив, что кошка [I, с. 633].
Плохой товарищ хуже одиночки [I, с. 566].

197



Русский догадлив {сметлив) [I, с. 9].
Пригожая жена -  лишняя сухота [I, с. 292].
5. О сновная м асса прилагательны х, ф ункционирую щ их в п арем ических текстах, реализу

ет частнооценочны е значения. Н аиболее регулярны м и являю тся прилагательны е, представ
ляю щ ие психологические, эстетические, эмоциональны е этические и утилитарны е оценки. 
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НОВЫЙ ЭТАП ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
ТВОРЧЕСТВО С. АЛЕКСИЕВИЧ

Н. А. Сивакова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .ф .н . И. Н. Афанасьев.

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Д окум ентальная ли тература -  ж анр достаточно устоявш ийся, п редставляет собой худо
ж ественную  прозу, основанную  на достоверны х материалах. П ринято  считать, что докум ента
листика как вид худож ественн ой  литературы  начинает склады ваться в середине X IX  века. Но 
необходимо признать тот  ф акт, что литература и на более ранних этапах  своего  развития до
вольно часто обращ алась к  изображ ению  подлинны х ф актов ж изни. Т яготение к описанию  ре
альны х лиц  и собы тий  наблю дается в средневековой  литературе. Т аким  образом , литература 
издавна видела в докум енте источник вдохновения, своеобразное подтверж дение худож ниче
ской гипотезы , клю ч, раскры ваю щ ий тайны  прош лого.

Цель данного исследования -  проанализивать основные закономерности становления доку
ментальной литературы, выявить ее основные жанровы е особенности, трансформ ация которых по
зволяет говорить о так называемой «новой документалистике» как современном эстетическом ф е
номене, представленном творчеством С. Алексиевич. В предлагаемом исследовании использован 
сравнительно-исторический метод, который вклю чает в себя текстуальный анализ произведений
С..Атексиевич с последую щ им синтезом жанровой составляю щ ей ее прозы.

Развитие докум ентали сти ки  обнаруж ивает непосредственную  связь  с историей. О собы й 
подъем докум ентальн ой  литературы  наблю дается в X X  веке. С обы тия эпохи , будучи  докум ен 
тально запечатленны м и, обрели  собственны й голос. С оздается впечатление, что докум ент и 
вы рисовы ваю щ ийся за  ним  ф акт сам одостаточны , что худож ническая м ы сль, писательский 
ком м ентарий м огут отп асть  как необязательны е. Д альнейш ее свое развитие докум ентальная 
литература осущ ествляет путем  синтеза: признает ценность ф актов, опирается на них и в то  же 
время не ли ш ает худож н ика п рава на творческую  интерпретацию .

Х арактерной особен н остью  докум ентальной  литературы  является воспроизведение под
линны х фактов, при этом  более сущ ественны м  оказы вается не ж елани е автора убедить читате
лей в достоверности  и зображ аем ы х собы тий, а тот  ж изненны й м атериал, которы й представлен 
в произведении. И м енн о характер  ж изненного м атериала определяет важ ны е свойства доку
менталистики, поскольку сам о собы тие м ож ет бы ть источником  не только  инф орм ации, но и 
достаточно сильны х впечатлений .

П ереосм ы сление инф орм ационной  ф ункции позволяет вы йти докум ентальн ой  литерату
ре на новый уровень. В тради ци он ной  докум енталистике инф орм ативная ф ункция обеспечива
лась преж де всего получением  необходим ой инф орм ации о п роисш едш и х собы тиях. В округ 
слож ны х, противоречивы х явлений  окруж аю щ ей действительности  нередко возникаю т лож ные 
представления, своего  рода мифы , которы е несут в себе деф орм ированны й, но удобны й для 
восприятия, образ действительности .

О бращ ение читателей  к докум ентальной  литературе обусловлено свойствам и документа, 
которы й обладает неким  ореолом  достоверности . П остепенно ж аж д а ф актов удовлетворяется, 
намечается некая канонизация этого собы тия. Таким образом , докум ентальная литература в 
своей попы тке развеять миф ы  и заблуж дения сам а оказы вается способной  создавать миф.
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О собенность произведений  С .А лексиевич, в которы х м ассовом у сознанию  противопос
тавляется сознание индивидуальное, стереотипам  мы ш ления личн ая пам ять, заклю чается в 
том, что их основу составляет  собы тие, уж е ставш ее устоявш им ся ф актом , достоверность кото
рого не нуж но восстанавливать. А втора, в первую  очередь, и нтересовало  собы тие, как «движ е
ние внутри человека». В п роизведен и ях С. А лексиевич собы тие рассм атривается не как знам е
нательны й ф акт истории, а как  личн ая история, восстанавливается его  право на м нож ествен
ность восприятия, разруш ается м иф  с тем , чтобы  допустить сущ ествован ие индивидуальной 
памяти. В ы деленны е особен н ости  п озволяю т нам рассм атривать ж анр, в котором  работает С. 
А лексиевич, как  новое явление в докум ентальной  литературе.

ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ НОВЕЛЛ В ДРАМАТИЧЕСИЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭЖЕНА ИОНЕСКО

Д. А. Кондаков
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  д .ф и л о л .н .,  п р о ф е с с о р  Л . А. Гугнин 

Полоцкий государст венный университет

В настоящ ем  исследовании  рассм атривается несколько н етрадиционны й для драм атургии  
опы т переработки  новелл в произведен и я для театра, осущ ествленны й ф ранцузским  драм атур- 
гом -абсурдистом  Э ж еном  И онеско . Ц елью  работы  является вы явлени е характерн ы х особенно
стей драм атургии  И он еско  в ее  соп оставлени и  с  его п розаическим и  текстам и . В данном  кон тек
сте проводится соп остави тельн ы й  анализ новелл из сборн ика "Ф отограф ия полковника" 
"О риф ламма" (1954), "Ж ертва долга" (1953), "Ф отограф ия полковника" (1955), "Н осорог" 
(1957), "В оздуш ны й пеш еход" (1961) и  их более поздних драм ати чески х  аналогов "А медей, или 
К ак от него избавиться" (1953), "Ж ертвы  долга" (1953), "Б ескоры стны й убийца" (1957), "Н осо
рог" (1959), "В оздуш ны й пеш еход" (1962).

С опоставлен ие ведется по двум  направлениям . С одной  сторон ы  рассм атриваю тся ж ан 
ровы е преобразования: тран сф орм ац и я внутреннего м онолога персон аж ей  новелл в драм атиче
ский диалог, оп исан ий  собы тий  и обстоятельств действия -  в рем арки . К ром е того , выявляю тся 
те особенности , которы е свой ствен ны  исклю чительно пьесам  И онеско: ю м ор, ирония, сарказм , 
язы ковая игра, разруш ен ие логи чески х  ум озаклю чений. О собое вни м ани е уделяется превращ е
нию  прозаического  текста  в неречевы е ситуации, восп роизводим ы е в пьесах  в рем арках для 
реж иссера, которы й долж ен  их воплотить на сцене в виде ж естов  или  телодвиж ен ий  персона
ж ей, звуков, световы х эф ф ектов . И м енно благодаря этим  н ю ан сам , по м нен и ю  И .Б . Д ю ш ена, 
"самы е ум озрительны е пассаж и  прозаи ка получаю т неож иданное воплощ ение" [1].

В торой  план исследован и я -  историко-литературны й. В н овеллах  и и х  драм атических ва
риантах п рослеж иваю тся связи  с м одернистской  традицией , в частн ости  с творчеством  Ф ранца 
Кафки. В первую  очередь отм ечаю тся те сходства с произведен и ям и  австрийского  автора, ко
торы е прис>'тствую т как  в прозе, так  и в драм ах. П роведенны й и сторико-литературны й анализ 
опирается на уж е и м ею щ иеся в дан ной  области  исследования А .Н . М ихеевой  [2].

В качестве вы водов постулирую тся следую щ ие полож ения. В о-первы х, драм атические 
произведения Э ж ена И он еско  при всей  своей  сю ж етной  схож ести  с "новеллам и-наброскам и" 
кардинально отличаю тся о т  н их особы м  акцентом  на нетекстовы е, сугубо театральны е эф ф ек
ты . Ч истое сц ен и ческое дей стви е в н и х  им еет не м еньш ую  зн ачим ость, чем  слово. П ьесы  И оне
ско, в особенности  в сравн ен и и  со своим и прозаическим и версиям и, иллю стрирую т мы сль А н
тон ен а А рто о том , что  "театр, для  того  чтобы  возродиться или  чтобы  п росто  сущ ествовать, 
долж ен явно подчеркнуть свое отли чи е от текста, слова, л и т ер ату р ы ..."  [3]. В о-вторы х, драм а
тические произведения и новеллы  И онеско  наследую т традиции  м одерн и стской  литературы  (Ф. 
К афка), его театр  разви вает  м одерн и стские худож ественны е теори и  (А . А рто).

Л и т е р а т у р а
1. И онеско  Эж ен. Т еатр. М .: И скусство, 1994. С. 418
2. М и хеева А .Н . К огда по сцене ходят н осороги ... Т еатр  абсурда Э ж ена И онеско. М.: И с

кусство, 1967. С. 132-136.
3. A rtaud  А. L e theatre et son double. P .: G allim ard, 1964 .

199



ИЗУЧЕННОСТЬ ТВОРЧЕСТВА ЭЗРЫ ПАУНДА В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ, 
БЕЛОРУССКОМ И РУССКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Н. в. Нестер
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  д .ф и л о л .н .,  п р о ф е с с о р  И. В. Шабловская 

Полоцкий государст венный университет

В ы бор тем ы  д оклада обусловлен  повы ш енны м интересом  к творчеству  м одернистского 
поэта Эзры  П аунда. О днако исследованию  творчества ам ериканского  поэта не уделялось значи
тельного вним ания, так  как  отнош ение к сам ой личности  П аунда и его творчеству  бы ло доста
точно неоднозначны м . Т ворчество  П аунда долгое время считалось запретной  тем ой  для обсуж 
дения из-за поли ти чески х взглядов поэта, которы е м енялись на протяж ении всей его  ж изни.

Ц ель данного  доклада -  систем атизировать сущ ествую щ ий м атериал  по творчеству  Эзры 
П аунда на уровне англо-ам ериканского , белорусского и русского литературоведения; выявить 
его достоверность и расхож ден ие в различны х источниках. Б ольш инство  исследований по 
творчеству Эзры  П аунда прин адлеж ат англо-ам ериканском у литературоведению : биограф и
ческие монограф ии (Н оэль С ток, Б ерн езта Куин, Д ж ан етт Л эндер, В. К. В ильям с), монографии 
по творчеству П аунда, ан али зу  поэтических текстов  и критических эссе П аунда (Ф орд М эдокс 
Ф орд, Х ильда Д улитл).

П ервы е публикации  о П аунде в российских изданиях появились уж е в 1915 году -  В енге
рова 3. «А нглийские ф утуристы » («С трелец», Сб. I Пг., 1915, с. 91-104), Д алее с интервалом 
почти в тридцать пять л ет  вы ходи т статья М ендельсона М . «А м ериканская прем ия ф аш истско
му поэту» («К ультура и ж изнь» , 1949, 31 авг.), которая стала реакцией  на литературную  Болин- 
генскую  прем ию , получен н ую  П аундом  за свою  поэм у «П изанские песни». В продолж ение по
литической тем ы  бы ла оп убли кован а статья А лексея С уркова «П олитические причины  и эсте
тические следствия» («И н остран ная литература», 1961, №  6. С. 230-233). Заверш аю т «класси
ческий паундовский цикл» статьи  А. М . Зверева: «Э зра П аунд -  литературн ая теория, поэзия, 
судьба» («В опросы  литературы », 1970, № 6. С. 142-147) и «Д еревенский  ум ник» («И ностранная 
литература», 1991, № 2. С. 208-229).

Для белорусского  литературоведен и я творчество  П аунда является « terra incognita», так 
как интерес к нем у п оявляется лиш ь в 2000 году, когда в ж урнале «К ры ніца» бы л опубликован 
целый раздел, посвящ енны й П аунду -  «Ён. Э зра П аунд» (№  4-5, 2000 (59). С. 136-177). Д анны й 
материал вклю чает в себя: биограф ический  материал, цитаты  соврем енников П аунда, м иниа
тю рны е зарисовки  из его  ж изни , а  сам ое главное -  переводы  хрестом ати й ны х стихотворений 
П аунда на белорусский  язы к, вы полненны е коллективом  авторов (М . Боярин, А. Х оданович).

О днако н едостаток  эм пи ри ческого  м атериала заставил обратиться к сайтам , составлен
ным на основе п исьм енны х источников: А нтон Н естеров(1).Ь 1т («Л О »У 6, 1995. С. 53-63); 1у- 
ons. h tm  («T he N ew  C riterion». V ol. 17, N o. 10, June 1999; Д ональд  Л ионе «А  m ajo r m inor Ezra 
Pounds poetry»).

Тем не менее, интерес к творчеству  П аунда не ослабевает, так  как п родолж аю т публико
ваться исследования по творчеству  Э зры  П аунда и переводы  его п оэти чески х  текстов  и статей. 
Таким  образом , результаты  исследования послуж ат отправной точкой  для начального  и даль
нейш его изучения творчества  Э зры  П аунда, облегчат библиограф ические изы скания, пом огут в 
разработке и раскры тии  тем ы  исследования.
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛИ РИ КИ  Л ЕСИ  УКРАИНКИ

Я. Р. Тяпина
Научный руководитель -  д.ф.н., профессор И. Ф. Штейнер 
Гомельский государст венный университет им. Ф. Скорины

Т ворчество Л еси  У краи н ки  (Л арисы  П етровны  К осач, 1871 -1913 гг.) заним ает особое 
место в славянской  литературе рубеж а X IX  -  X X  веков. Д анная работа является попы ткой оп
ределения особенностей  реали заци и  эсхатологического аспекта м ировоззрения Л еси У краинки 
на материале поэтических произведений  1880 -  1890-х годов. В д ан ном  исследовании в качест
ве основного м етода и спользовались элем енты  структурного анализа.

П редставление о ж и зн ен н ом  потоке как  пути является тради ци он ны м  в культурф илосо- 
фии. Это обусловлено и стори чески м  характером  ж и зн и  как  п роцессом  эм ан ац ии  врем ени от 
рож дения к см ерти . В худож ественн ом  мире лирики Л еси  У краи н ки  кон ц а 19-го века врем ен
ной вектор, на наш  взгляд, н аправлен  из точки  настоящ его в будущ ее. П ри этом  категория «на
стоящ ее» соотносится с реальн остью , будущ ее ж е представляется как  мир м ечты , что позволяет 
нам говорить о бин арн ой  оп пози ц ии  «мир реальности» -  «м ир м ечты » как  одной  из образую 
щ ей худож ественного  м ира ли ри ки  поэтессы  рассм атриваем ого  нам и периода. В качестве ме
диума, связую щ его д ва  п олю са противопоставления, вы ступает категори я «надеж да».

О тнощ ение к ком плексу  настоящ его  определяется в сти хотворен иях  У краинки , в первую  
очередь, соц иальной  н еудовлетворенностью , переж иванием  си туац и и  отсутстви я свободы . П ри 
текстуальной  реализации  этого  отнош ения постоянно присутствует м отив «недоли»: горя, 
страдания. В ран н их  стихотворны х опы тах  поэтессы  реф реном  звучит отож дествление про
странства ж изни  с м огилой.

П оэтом у н еслучайны м  является то , что при оп ределении  м и ра реальн ости  в лирики Леси 
У краинки д ом и ни рую т образы , тради ци он но характерны е для ком плекса см ерти . О дной из та
ких характери сти к н астоящ его  становится «мрак», отсутствие света. Т ьм а реальности  противо
поставляется свету  будущ его . Н о так  как свет этот н едоступен  д ля  человека, ж ивущ его  в рам 
ках настоящ его, то  п оявляется  образ путеводной  звезды  как  отраж ен ия этого  света. Н а наш 
взгляд, образ звезды , в культурф и лософ ской  тради ци и  вы ступаю щ ий в качестве м едиум а м еж 
ду м ирами, в дан ном  кон тексте обретает ф ункции своего рода вари ан та м отива надеж ды .

Нередко в текстах Л еси У краинки используется антитеза «ночь» -  «утро». Т ак стихотворение 
«П редрассветные огни» («Д освітні огні, 1892») представляет ситуацию  ож идания зари; солнце ещ е 
не встало, но первые лучи его становятся предвестниками утреннего света.

Близок образу утра мотив весны. П одобно тому, как утро является началом нового дня, весна 
воспринимается как время возрождения природы, ее пробуж дения после зимнего сна смерти. В по
этических текстах Л еси У краинки план настоящ его чащ е всего помещ ен в осенний период годич
ного цикла, приход весны  ассоциируется с приближение чего-то нового, ж еланного.

В одном ряду с образам и тьмы, ночи, осени как праобразами см ерти в определении катего
рии «настоящ ее» в текстах Л еси У краинки находит реализацию  мотив сна. С он представляется как 
следствие обессиленности, усталости человека и нередко становится своего рода метафорой чело
веческого равнодуш ия, «онемения» сердца. Поэтому пробуж дение ото сна связывается с пробуж
дением человеческого духа, что, несомненно, сопряж ено с категорией «творчество».

Таким  образом , в л и ри чески х  текстах  Л еси У краинки, на наш  взгляд , категория «реаль
ность» (н астоящ ее) обретает  характеристики , присущ ие ком плексу  см ерти . Д остиж ение мира 
мечты  (будущ его) представляется как своего рода переход  от см ерти  к  ж изни , о т  тьмы  к свету. 
П оэтому в худож ественн ом  м и ре текстов интересую щ его нас п ери ода творчества поэтессы  ка
тегория «см ерть» лиш ается своего  устраш аю щ его характера. В стихотворен ии  «F iat N ox» 
(1896) см ерть вы ступает как  своего  рода наказание за  стрем лен ие к  свободе. В д ругих  текстах  
см ерть нередко представляется как попы тка добровольного  ухо д а  о т  реальности  («С аф о», 1884, 
«О стання ПІСНЯ М аріі С тю арт» , 1 8 8 8 ), ли бо  как альтернатива ж и зн и  при  условии, что мир меч
ты  окаж ется недоступны м  («С льози-перли», 1891).
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ОБРАЗ ХОЛМА В ПОЗДНЕЙ ЛИРИКЕ 
И.БРОДСКОГО (ЦИКЛ СТИХОВ «ВИД С ХОЛМА»)

Е. Г. Шуремова
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  Н. Л. Дробышевская

Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины

Образ холма -  один из самы х доминантных в творчестве И. Бродского. Соединяя в некий 
сплав, в единое целое пространственно-временные характеристики, этот образ становится устойчи
вой пространственно-временной моделью  -  хронотопом. Ц ель данного исследования -  рассмотреть 
особенности функционирования этого образа в цикле стихов «Вид с холма» (1990-1993 гг.).

Цикл состоит из 14 различны х стихотворений, объединенны х тем ой памяти. Заглавное сти
хотворение цикла «В ид с холм а» представляет собой своеобразное погруж ение в пространство 
памяти. О браз холм а неслучайно становится одним из центральны х пространственно-временны х 
образов данного цикла. Э тот образ, появляясь ещ е в ранних стихах (см.: «Х олмы»: «...Присно, 
вчера и ныне//По склону движемся мы.//Смерть -  это только равнины//Жизнъ — холмы, холмы»-, 
«Ты поскачеш ь во м р а к е ...»  и др.), изначально имеет особую  полисем антическую  наполненность 
и наделяется особой ф ункцией «метафизического каталога», в котором  сам ы е разнородны е пред
меты собраны  в едины й сгусток (по верному зам ечанию  М .С . П авлова). О браз холм а подобно 
образу мирового древа сим волически  объединяет в себе три  пласта пространства («низ», «сере
дина», «верх») и три  пласта времени («прош лое», «настоящ ее», «будущ ее»). Вся дальнейш ая 
жизнь этого знакового для поэтики Бродского образа — это различны е варианты реализации его 
сложнейш ей сем антической  парадигмы . У словно мож но наметить сим волическую  линию  этого 
процесса: от  стихотворения «Х олмы » («Чем выше на них восходишь,//Тем больше их видишь вда
ли.») -  через «итоговое» по звучанию  «Я входил вместо дикого зверя в к л етк у ...»  («С высоты 
.чедникая озирал полмира...») -  к циклу стихов «Вид с холма».

В згляд с холм а -  это  взгляд, брош енны й на время. П о Б родском у, человек ж ив лиш ь до 
тех  пор, пока находится на верш ине холм а, или спускаться по одном у из его склонов, когда он 
оказы вается внизу холм а, т .е. на равнине, его неизбеж но ож и дает только  одно собы тие -  
смерть. Х ронотопический  образ холм а, являясь своеобразны м  силовы м  полем цикла, соединяет 
в единое целое все п ространственно-врем енны е образы . С реди  них наиболее частотны  сле
дую щ ие:

1) О браз границы  или пограничной ситуации. Э то некая точка, соединяю щ ая пространст
во и время (н-р: потём ки, как граница дня и ночи; или настоящ ее, как  граница м еж ду прош лым 
и будущ им ). Г раница из сугубо пространственной становится и врем енной  характеристикой . 
Почти всегда время у  Б родского  «наделяется» таким и  п ространственны м и характеристикам и, 
как «статика», «зам кнутость» , «ограниченность», «наполняем ость вещ ам и» и др.. В ремя изме
няет, искаж ает, уродует  и, в конце концов, убивает пространство, вы тесняет его, постепенно 
преобразуя в чистое время, которое статично.

2) О браз круга и связанны е с ним образы  вечного движ ения, вечного возвращ ения, кру
говорота, петляния, в которы х Б родский устойчиво расставляет пространственно-врем енны е 
акценты , свойственны е его  худож ественном у миру: «...За два//года, прожитых здесь, вчера 
превратилось в завтра.//Иплощадь, как грампластинка, дает круги//от иглы обелиска...».

3) С воеобразны й  «нулевой  хронотоп», реализация которого  п роисходит у Бродского, во- 
первы х, при пом ощ и слов с явной нулевой  сем антикой  (н-р: нету, никого, нигде, ничто) и, во- 
вторых, за счет слов с сем антикой  пустоты , холода, оледенения (н-р: «в каждом доме сущест
вует система отсутствия», «пространство никогда не отказывается от своей необитаемо
сти», «домашний адрес небытия»).

Таким образом , в цикле «В ид с холма» И. Б родский вы страи вает слож ную  парадигму 
пространственно-врем енны х отнош ений, которы е н апом инаю т своего  рода игру, где время мо
ж ет наследовать все присущ ие пространству характеристики  и наоборот.
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СЯЛЯНСКІ СВЕТ I НАЦЫЯНАЛЬНЫ ХАРАКТАР 
У ’’ПАЛЕСКАЙ ХРОНЩ Ы ” ШАНА М ЕЛЕЖ АI ЗАХО ДНЕБЕЛ АРУ СКАЙ 

ТЭТРАЛОГП ВЯЧАСЛАВА АДАМЧЫКА

Ю. А. Шчука
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  д .ф іл а л .н .,  д а ц э н т  Г. К, Тычко 

Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М.Машэрава

У  час, калі В ячаслаў А дамчы к прыйш оў у літаратуру, уж о былі напісаны маш табныя творы 
пра жыццё беларускага сялянства, матэрыялам для якіх стала ж ы ццё насельнікаў поўдня Беларусі -  
палешукоў. Тут мы маем на ўвазе “Н а ростанях” Якуба Коласа i “П алескую  хроніку” Івана Мележа. 
Аднак заставаўся нераспрацаваным такі пласт нацыянальнага ж ы цця, як  заходнебеларуская вёска, з 
якой паходзіў сам А дамчык. Гэтая задача бы ла ім выраш ана ў серыі з чаты рох раманаў.

Натуральна, ш то пры стварэнні сваіх кніг празаік не мог не ўлічваць вопы т папярэднікаў. Ус- 
лед за І.М ележам В .А дамчык. звяртаецца да аднаго з самы х складаны х перыядаў ж ыцця белару- 
с а у -  часу паміж  рэвалю цы яй i Вялікай Айчыннай вайной. Тэты час трактуецца Адамчыкам не 
толькі як пара ломкі старога свету, але i як усталяванне новы х чалавечых адносін. А днак празаік не 
столькі акцэнтуе ўвагу на адмоўным у  жыцці герояў, колькі імкнецца прасачыць на іх прыкладзе 
лёс усяго сялянства, якое апынулася на пераломе гісторыі. А пора на нацыянальныя традыцыі 
асабліва поўна выяўляецца ў ты х эпізодах, дзе Адамчык піша пра знаём ыя сялянскія справы: працу 
на полі, малацьбу, вячоркі і інш. Ш ляхам стварэння ш ырокага ды япазону чалавечых характараў, 
выражэння глыбокай павагі да чалавека працы В .А дамчык дасягае своеасаблівасці аўтарскай 
пазіцыі, выразнасці ідэйна-эстэтычнай канцэпцыі твора. Вельмі цікавымі атрымаліся аўтарскія на- 
зіранні за зменамі ў  светапоглядзе людзей, якія жывуць у  Заходняй Беларусі ў  складаны час трыц- 
цатьгх гадоў.

Бы ццам  ідучы за класікам і, А дам чы к ім кнецца спасцігнуць народны  м енталітэт белару- 
саў, убачы ць вы токі дабра і чалавечнасц і ў  кож ны м  персанаж ы : чы тач  бачы ць У ласа К орсака, 
старую  М ондры ху, Х ры сцю  і інш ы х персанаж аў у заўсёдны м  руплівы м  клопаце. Н евы падкова 
ў рам аны  А дам чы ка ўведзен а л ін ія асаб істы х адносін  герояў; кахан не А лесі і Ім поля, М іці і 
Чэсі, М іці і Яніны. В ясковая дзяўчы на ў яго, як  і ў М ележа, апісваецца як  жывы, рухомы характар. 
Душ эўная прыгажосць сялянскай дзяўчыны  найбольш  яскрава раскры ваецца праз каханне. Н а во- 
бразе Алесі, якая дзеля дасягнення свайго шчасця ідзе на злачынства, сцвярдж аецца няўхільнасць 
пакарання за эгаізм і жорсткасць. А дамчы к не абмяжоўваецца асудж эннем гераіні, а  спрабуе зразу- 
мець яе душ эўны  стан. У  ю нацтве, марачы пра нейкую  інш ую будз^ы ню , чым вясковая, яна кры- 
ты чна ставілася да сялянскага побыту, да простых хлопцаў, вы йш ла зам уж  за нялю бага Ладака, а 
пасля яго смерці ўзяла ў прымы маладога Імполя. Ж ыццё адпомсціла ёй, як  і мележ аўскай Ганне, за 
здраду светлым марам: Імполь аддаляецца ад Алесі, сыходзячыся з Х рысцяй. Пачуцці Міці і Чэсі 
таксама складваю цца няпроста, бо іх каханне вымуш анае пераадольваць пераш коды  ж орсткага све
ту, падзеленага на “сваіх” і “чуж ых” . Тым не меней, кахаю чы Чэсю , ідучы за яе прывабным 
абліччам, М іця вырас духоўна, узяў нямала ад яе выхаванасці. У  час апош няй сустрэчы, нібы раз- 
вітваючыся і падводзячы вынікі свайго кахання, яны яш чэ раз зазіраю ць кож ны ў  сваю душу', каб 
пераканацца, што былі патрэбны адзін другому. У М іці было i другое каханне -  Яніна, дачка со- 
лтыса, якая апы наецца побач з хлопцам у  той момант, калі яму паграж ае нейкая непрыемнасць. Але 
ІХ адносіны таксама маю ць трагічны вынік: М іця як сакратар сельсавета вымуш аны  ўдзельнічаць у 
вы сы лцы  сям ’i В айтовічаў  i н ават ісц і ары ш тоўваць Я ніну, якая ў гэты  час адсутн ічала дома.

А гульная ідэйная канцэпцы я рам анаў  вельмі вы разная і актуальная: хаця ў  тры вож ны  для 
Радзімы  час не стала М іці, вечная рака  народнага ж ы цця зн оў  н ясп ы н н а плы ве, зм яняю цца па- 
кал енні. А дм етнасць усіх  чаты рох  кн іг А дам чы ка ў ты м , ш то пры рода, зям ля, народны  побыт, 
ЗЛІТЫ 3 гэтай пры родай, становяц ц а нечы м  адным цэлы м, ствараю ць свет народа. П а словах 
В .У .М іхальчука, “адной  з асаблівасцей  беларускага рам ан а з ’яўляец ца тое, ш то ў сф еры  мас- 
тацкага ўзнаўлення абставін  i характараў  ён  іш оў д а  сацы яльн ы х абагульненняў праз бы- 
тап ісанне”(2,80). А дпаведны  х о д  аўтарскай  думкі назіраецца і ў прозе В .А дам чы ка.
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М АРФЕМ НАЯ ДЭРЫ ВАЦЫ Я ПРОЗВІШ ЧАЎ ЗЭЛ ЬВЕН Ш ЧЫ Н Ы

К. А. Барысевіч
Навуковы кіраўнік -  д.філал.н., прафесар П. У. Сцяцко

Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы

У працы  ан ал ізую ц ц а прозвіш чы  Зэльвенскага раёна, іх  утварэнне і структурна- 
ты палагічны я асаблівасці. Задача даследавання -  вы дзяленне асноўн ы х п розвіш чны х ты паў і 
антропаф арм антаў, вы яўленне ступені іх прадукцы йнасці. У  выніку аналізу выразна вылўчаюйда 
тры асноўныя спосабы утварэння прозвішчаў; марфемны (суфіксацыя), семантычны і канверсія.

М арфемная дэрывацыя найбольш прадукцыйная у  антрапаніміконе Зэльвенш чыны (57%). Дэ- 
рьгоаты прадстаўлены дзесяццю  прозвішчнымі тыпамі, сярод якіх шэсць агульнаславянскіх, два 
ўсходнеславянскія, адзін унутрымо5™ і.

Асноўную ролю  ў  сістэме прозвішчаў, утвораных суфіксацыяй, іграюць агульнаславянскія 
тыпы на -овіч/-евіч, -іч/-ыч/-ыц (28,5%), а таксама на -скі/-оўскі/-еўскі, -інскі, -цкі/-ігрсі/-ецкі (26% ) і на 
- І К / - Ы К ,  -чык (19%). П радукцыйнасць першых двух тыпаў перавышае агульнабеларускі паказчык 
прыкладна ў тры разы. Ты п ж а ~ік/-ык, -чык пераўзыходзіць яго амаль у  чатырнаццаць разоў, што 
можна патлумачыць двайной матывацыяй такіх прозвішчаў : яны могуць кваліфікавацца як 
семантычныя ўтварэнні. Заф іксаваны  на Зэльвенш чы не агульнаславянскі ты п  ~ак/-як (3% ). 
С таты сты чны я паказчы кі па Б еларусі адсутнічаю ць, ш то адлю строўвае, в ідаць, вы клю чна 
спарады чнае ўж ы ванне прозвіш чаў з такім  ф арм антам . Н аяўнасць ж а  іх  на даследаванай 
тэры торы і м ож на патлум ачы ць уплы вам  заходняй культуры  праз польскую  мову, што 
вы клікана разнастайны м і экстралінгвісты чны м і фактарам і.

У дзельная вага антрапон ім аў , якія належ аць усходнеславянскім  і ўласна беларускім  
ты пам , невялікая -  адп аведна 13.5%  і 2 % . Частотнасцю  вы лучаецца тольк і ўсходнеславянскі 
ты п на -ук/-юк, -чук (12% ). П радукцы йнасць яго на беларуекай  этнам оўн ай  тэры торы і складае 
пры кладна 3% .. 3 ун утры м оўны х ты паў  ў антрапанім іконе Зэльвенш чы ны  заф іксаваны  
неш матлікія п розвіш чы  на -еняАэня, уласцівы я беларусккай  мове. К олькасць іх перавы ш ае 
агульнабеларускі паказчы к у  два  разы .

Асноўная больш асць прозвіш чаўгваральных фармантаў мае патранімічны або матранімічны 
характар. Вылу’іаю цца антрапонімы  з фармантамі, якія перш апачаткова належалі дэмінутыўным 
або атрыбутыўным формам, а  патранімічнае значэнне набылі толькі падчас прозвіш чаўтварэння.

С ярод п розвіш чаўтваральны х асноў м арф ем ны х д эры ватаў  асноўнае м есц а належ ы ць 
назоўнікам апеляты ўн ага паходж ання, значнае м есца -  уласны м  асабовы м  м уж чы нскім  і, 
радзей, ж аночы м  імёнам , нязначнае -  апеляты вам -пры м етнікам . Н евялікую  трупу складаю ць 
антрапонімы , у  як іх  ф арм ант далучаны  да тапонім аў. Н ярэдка прозвіш чаўтваральны я асновы  -  
тэта суф іксальны я дэры ваты  (14% ).

Такім  чы нам , суф іксацы я -  найбольш  прадукцы йны  спосаб утварэнн я беларускіх 
прозвіш чаў. У  м еж ах Зэльвен скага раёна такім  ш ляхам  бы лі ўтвораны я 57%  антрапонімаў. 
П аводле ўдзелу ф арм антаў  у дэры вацы і вы дзяляецца дзесяць п розвіш чны х ты паў. Н екаторы я 
фарм анты  (-ак/-як, -ік/-ык, -чык, -ук/-юк, -чук) пры м аю ць удзел не толькі ва ўтварэнні 
прозвіш чаў, але і ў ап еляты ўнай  ды ялектнай  дэры вацы і, ш то вы клікае дадатковы я цяжкасці 
пры класіф ікацы і ан трап он ім аў  паводле ш ляхоў іх утварэння.

И ЗМ ЕН ЕН И Е СТРУКТУРЫ  ПРЕДЛО Ж ЕН И Я 
В СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД

А. Г. Ольшевская
Научный руководитель -  к.филол.н., доцент Л. М. Середа 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

И зучение структуры  предлож ения проводилось нами на основе обработки  целы х текстов 
И  памятников письм енности  среднеанглийского периода с X I-го  по X V  века, что позволило 
обнаруж ить ти пи чны е черты  построения синтаксических конструкций  в среднеанглийский  пе
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риод и сделать вы воды  отн оси тельно  тенденций в области  развития си н таксиса английского 
языка.

У дельны й вес разли чн ы х прием ов вы раж ения си нтаксических отнош ений  изм енился по 
сравнению  с древнеан гли й ски м  периодом . П рием  управления сузил гран и цы  своего употребле
ния из-за упрощ ения падеж ной  систем ы . С огласование осталось и склю чительно в области  от
нош ений подлеж ащ его и сказуем ого: H er pow er w as w eyk (C .C h.:66). П ри м ы кан и е использова
лось лиш ь в том случае, когда располож ение членов словосочетания оказы валось единственной 
формой вы раж ения связи  м еж ду  ними.

Х арактерны м  атрибутом  словосочетаний  в среднеанглийском  бы ло обязательное нали
чие сущ ествительного  в его структуре. Г рам м атическое значение слова часто вы являлось с по
м ощ ью  соседствую щ их слов: clean w ater - to  w ater the flow ers.

В некоторы х ти п ах  словосочетаний  начинает и спользоваться служ ебны й элемент, в 
первую  очередь предлог.

Д ля средн еангли йского  предлож ения характерен  ном и нативн ы й  строй , где подлеж ащ ее 
вы деляется особы м  падеж ом  - им енительны м  - независим о от характера сказуем ого.

И зм енения в вы раж ении  подлеж ащ его и сказуем ого привели  к перестройке безличны х 
предлож ений. В отличие о т  древнеанглийского , в среднеанглийском  появляется обязательное 
подлеж ащ ее, вы раж енное безли чн ы м  местоим ением  it: ... and  it so  w ere... (P .P .:46).

В связи с разруш ен ием  си стем ы  флексий, порядок слов в средн еангли йском  стал зани
мать ведущ ую  позицию . П рям ой  порядок устанавливается в м одели  SPO : Н е sw ore on а book 
(C .C h.:67). О братны й п орядок связан  с вы несением  на первое м есто в п редлож ении  наречий 
м еста и врем ени, обстоятельства  и дополнения.

В конце средн еангли йского  п ериода окончательно устанавли ваю тся строгие правила 
употребления отрицания в предлож ении: однократное отрицание станови тся нормой.

Д ан ны й  период характери зуется развитой  систем ой слож н ы х предлож ений , хотя эти 
предлож ения обладаю т ещ е нечеткой  структурой  построения.

К оличественны й ан ализ п редлож ений  в текстах  раннего  и п оздн его  средневековья позво
ляет сделать н екоторы е вы воды . Н априм ер, в тексте  раннего  средн евековья «Polychronicon», 
состоящ его из 31 предлож ен ия, насчиты вается 23 %  просты х и 77 %  слож н ы х предлож ений. Из 
общ его количества слож н ы х  п редлож ений  м ож но вы делить 42 %  слож н оп одчи ненн ы х и 58 %  
слож носочиненны х.В  тексте  более позднего периода «Evil T im es o f  E dw ard II», состоящ ем  из 
29 предлож ений, н асчиты вается всего 17 %  просты х и 83 %  слож н ы х предлож ений. С оотнош е
ние слож н осочи ненн ы х и слож н оп одчи ненн ы х предлож ений м ож но п редставить как 1:3(21%  
слож носочин., 79 %  слож ноподчин.).

Т аким  образом , дан н ы е количественного  подсчета п одтверж даю т вы воды  о том , что на 
протяж ении средн еангли йского  п ериода происходит и нтенсивн ое разви тие структуры  слож но
го предлож ения, происходи т постепенны й переход от сочинения к подчинению .

ПЕРШАСНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ ПРА РЭЧАІСНАСЦЬ 
I ЯЕ ФІКСАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

А. М. Каваленка
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  д .ф іл а л .н .,  п р а ф е с а р  В. I. Сянкевіч 

Брэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкіна

У  Паведамленні будуць разгледжаны механізмы фіксацыі першаснай фенаменалагічнай 
інфармацыі аб рэчаіснасці ў  беларускай моўнай карціне свету праз зварот да этымалогіі 
дэскрыптываў.

П ачаткам  лю бога пазнання з ’яўляец ца канкрэтна-пачуццёвае ўспры м анне, ары ентаванае 
на рэальны  стан рэчаў. Р эальны  свет прэзэнтуецца праз усп ры м ан н е. Звесткі аб рэчаіснасці, 
якія м аніф естую цца наш ы м і органам і, —  ф ен ам еналагічны я. К анкрэтна-пачуццёвае 
ўспры м анне свету  адбы ваец ц а праз адчуванні паху, см аку, гучання, зрокавы я і такты льны я 
ўраж анні і знаходзіць сваё вы раж энне ў  нам інаты ўнай  с істэм е мовы , перш  за  ўсё ў
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дэскры пты вах, якія ап ісваю ць рэальны я з'явы. П ры гэтым важ на адрозніваць дэскры пцы ю  ад 
характары сты кі. Д эскры пцы я ап ісвае з ’яву, а характары сты ка п ры пісваецца прадм ету  (рэчы ) ці 
асобе. Д эскры пцы я абазначае н еад ’ем ную  ры су а б ’екта. Х арактары сты ка інтэнцы янальная, яна 
ары ентавана на ўдзельнікаў  кам унікацы і, дэскры пцы я —  на рэальны  стан  рэчаў.

Перш апачатковыя адносіны  чалавека да навакольнага свету заснаваны  на інфармацыі, якая 
даецца праз органы пачуццяў. Гэтая інфармацыя фіксуецца праз дэскры пцы ю . Так, апісальнымі 
з ’яўляюцца, напрыклад, абазначэнні колеру. Колер —  відавочная прыкмета, якая вылучаецца пры 
непасрэдным ўспрыманні праз органы зроку. У  прымаўцы Лепш адзін раз убачыць, чым сто разоў 
пачуць адлю стравана народнае ўсведамленне значнасці пазнання праз органы зроку, якія размя- 
жоўваюць чырвонае, жоўтае, блакітнае, чорнае, светлае, празрыстае, мутнае і інш. Дэскрып- 
тыўнымі таксама будуць абазначэнні тэмпературы {цёплы, гарачы, хшодны  і інш.); яны разлічаны 
на непасрэднае такты льнае ўспрьш анне. Пры гэтым тактыльныя адчуванні найбольш  істотныя ў 
пазнанні свету чалавекам. П радмет, да якога мы дакранаемся, дае нам упэўненасць у  тым, йгго мы 
маем справу з нечым сапраўды  рэальным. Н авобмацак мож на размеж аваць цётае, сцюдзёнае, пя- 
кучае, мяккае, цвердае, ліпкае, доўгае, кароткае і інш. Слых размяж оўвае ціхае, гучнае, звонкае і 
г.д. На смак аб ’ект мож а бы ць горкі, салёны, салодкі, кіслы і г.д. Значна менш пахавых уражанняў: 
аб’ект можа быць духмяным, пахучым або смярдзючым.

С уб’ект, які пазнае, ім кнецца неяк абазначы ць яш чэ незнаем ую  ям у з ’яву, заф іксаваць яе 
ў памяці. Гэтая ф іксацы я сведчы ц ь аб тым, ш то аб ’ект бы ў уж о пазнаны . Н аступнае заўсёды 
чымсьці падобнае да папярэдняга. Тэта абум оўлена пры родай  чалавечага  м ы слення, якое скла- 
даецца з парны х ш турш коў  —  уж о знаём ага і яш чэ эм піры чна непазнанага. Н апры клад, для 
абазначэння ўласц івасц і а б ’екта, якая напамінае ў мы сленні “ж ар, сп ёку” , вы біраецца такая ж  
пры км ета i для найм ення яш чэ незнаём ай  ўласцівасц і. 3 цягам  часу  ўсведам ленне матывацыі 
наймення м ож а страц іц ц а —  адбы ваецца дээты м алагізацы я. Так, сучасны я словьг жар, гарачы 
(пры  дакрананн і) i горкі (на см ак) не ўсведам ляю цца як роднасны я, а іх  генеты чная сувязь ус- 
танаўліваецца ў вы ніку этьім алагічнага пош уку [Э СБМ  т.З.].

Д эскры пты вы , якія ап ісваю ць вынікі канкрэтна-пачуццёвага пазнання рэчаіснасці чала
векам, утвараю ць найбольш  стараж ы тны  пласт лексікі. Т акая лексіка ў м ногіх  вы падках  усве- 
дам ляецца як н ем аты ваваная, і м енавіта яна з ’яўляю цца пры датнай  для вы вучэння м еханізм аў 
ф іксацыі перш аснай  інф арм ацы і словам . Больш  таго, ф енам еналагічны я веды пра рэчаіснасць 
ф арм ірую цца не ізалявана, а ў сукупнасці, ком плексна. Так, м ож на сказаць, ш то а б ’ект паводле 
паху едкі i едкі пры  дакрананн і, пры  гэты м слова едкі роднаснае са  словам  есці, а  напры клад, 
антанім ічная ў сучаснай  м ове пара салёны—салодкі ўзы ходзіць д а  агульнага індаеўрапейскага 
рэканструкта са значэн н ем  “які ўзбудж ае органы  см аку” [1].

Такім  чы нам , канкрэтна-пачуццёвае ўспры м анне рэчаіснасц і захоўваецц а ў памяці і 
ф іксуецца м етам овай  ап ісання. П адставай  для гэтага з ’яўляю цца адносіны  падабенства.

Літаратура
1. Ш анский Н .М . В мире слов. М ., 1978. —  С. 139-140.

РО Л Я  С ТЫ Л ІС ТЫ Ч Н Ы Х  ПРЫ ЁМ АЎ 
у  СТРУКТУРНАЙ АРГАНІЗАЦЫ І П ЕРЫ ЯДУ

С  А. Ллісіевіч
Навуковы кіраўнік -  к.філал.н., прафесар Н. В. Гаўрош 

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт імя М. Танка

В аж ны м! сп осабам і структурнай  арганізацы і п еры яду вы ступаю ць сты лісты чны я 
прыёмы. Я к асаблівы я пры ём ы  сінтаксічнай  арганізацы і м аўлення, яны аж ы ццяўляю цца праз 
пэўную  сінтаксічную  будову фраз, якія вы кары стоўваю цца для ўзм ацнення выразнасці 
выказвання. У зм ац н яю чы  вы разнасць мовы перы яду, гэты я пры ём ы  адначасова вы конваю ць у 
ім структураўтваральную  ролю .

У аснову кам пазіцы йнай  будовы  перы яду могуць бы ць пакладзены  наступны я 
сты лісты чны я пры ёмы : эп істраф а, эпанастраф а, сінтаксічны  паралелізм , ам пліф ікацы я, 
рэтардацыя.
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Э пістраф а (кальцо страф ы ) -  сты лісты чны  прыём, сутнасць якога ў ты м , ш то “сказ 
пачы наецца і закан чваецц а аднолькавы м і словамі або словазлучэн н ям і” [2, с. 213]. У 
л ітаратуразнаўстве эп істраф у назы ваю ць яш чэ ўклю чэннем . Н а эп істраф е заснавана калыдавая 
кам пазіцы я акайм аванага перы яду.

А кайм аваны  перы яд м ож а грунтавацца на аднолькавы х словах, словазлучэннях ці нават 
сказах. А дно і тое слова ў  пачатку  і ў  канцы  перы яду ўтварае “лексічн ае кальцо” [1, с. 147]. У 
стварэнні кальца перы яду часта ўдзельнічаю ць словазлучэнні і сказы . Заснаваны  на эпістрафе 
перы яд уласцівы  і празаічнай  мове.

М енш  распаўсю дж аны  пры ём  структурнай арганізацы і перы яду -  эпанастраф а, або 
кам пазіцы йны  сты к. У  сты лісты цы  і тэоры і л ітаратуры  яго назы ваю ць падхватам, 
анады плосісам , акрам анаграм ай  [ 1, с. 313].

У  верш аваны м  творы  эпанастраф а ўтвараецца ш ляхам  п аўтарэння ў пачатку новага сказа 
(новай страф ы ) слоў, як ія  заканчваю ць папярэдні сказ (страф у). П аколькі перы яд па сваёй 
будове -  тэта адзін  сказ, то  ў ім эпанастраф а мае некалькі інш ы  вы гляд: у кож ны м  наступны м 
члене перы яду паўтараю цц а словы  (часам  у  розны х ф ормах), уж ы ты я ў папярэднім  члене.

П еры яд м ож а грун тавац ца на паралелізм е -  п ры ём е “паралельн ага разм яш чэння 
аднаты пны х элем ентаў  паэты чнага вы казвання (з ’яў, вобразаў, м аты ваў i г.д.), што 
супастаўляю цца пам іж  сабой ” [1, с. 222]. У  творах  уж ы ваю ц ца розны я віды  паралелізму: 
сінтаксічны , страф ічны , адм оўны , псіхалагічны . У  кам п азіцы й най  арганізацы і перы яду 
ўдзельнічае сінтаксічны  паралелізм , які вы яўляецца праз адн олькавую  сінтаксічную  будову 
членаў у  павы ш энні.

Члены  перы яду м огуць мець не толькі аднолькавую  сінтаксічную  будову, як  пры 
сінтаксічны м  паралелізм е, але і аднаты пную  ці падобную . У так ім  вы падку стварэнню  перы яду 
садзейнічае ам пліф ікацы я -  сты лісты чны  прыём, “сутнасць якога -  у  нагнятанні аднаты пны х 
слоў ці м оўны х канструкц ы й ” [1, с. 24]. П адобнае накапленне м ож а адбы вац ц а як у п ав ы ш эн н і, 
так  і ў паніж энні перы яду.

У будове разгорн уты х сін таксічны х перы ядаў часам  вы кары стоўваец ц а рэтардацы я -  
сты лісты чны  пры ём  запаволення якіх-небудзь падзей ці з ’яў. Я на ўласц іва перы ядам  са 
структурай складаназалеж нага сказа  з некалькім і даданы м і часткам і. У  так іх  перы ядах, дзе 
сукупнасць дадан ы х  частак  складае павы ш энне, а галоўная частка ~ паніж энне, рэтардацы я 
разбівае паніж энне на дзве часткі: перш ая знаходзіцца ў  пачатку  перы яду, а другая, 
заклю чная, -  у канцы  яго.

Такім  чы нам , сты лісты чны я пры ём ы  арганізую ць члены  перы яду, забяспечваю ць 
адзінства яго  сінтаксічнай  будовы . Д зякую чы  своеасаблівай  будове, гэты я пры ём ы  служ аць 
дзейсны м  сродкам  структурнай  арганізацы і перы яду, надаю ць ям у ры тм ічную  стройнасць, 
вы ступаю ць яго вы разнай  адзнакай.

Літарагура
1. Р агойш а В. Т эоры я л ітаратуры  ў тэрмінах. -  М н., 2001.
2. Ц ікоцкі М . С ты лісты ка беларускай мовы. -  М н., 1995.

ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ 
В ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЕ

О. Ю. Лазарева
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  к .ф и л о л .н .,  д о ц е н т  Т. Г. Трофимович 

Белорусский государст венный педагогический университет имени М аксима Танка

О дним из н еотъем лем ы х ком понентов соврем енной речевой  действительности  является 
реклам ны й текст. Реклам ны й  текст  - это ком плексное структурно-сем антическое образование, 
характеризую щ ееся использованием  определенны х лексико-синтаксических и изобразительны х 
средств. С оврем енны й реклам ны й текст  насы щ ен игрой слов, калам бурам и , иронией, аллю зия
ми и литературны м и рем инисценциям и.

Ц елью  наш его и сследования является вы явление общ их законом ерностей  трансф орм ации 
литературны х текстов в соврем енной  печатной рекламе.
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М атериалом  для н аблю дений  послуж или следую щ ие популярны е издания; «А ргументы  и 
факты», «К ом сом ольская правда», «7 Д ней», «В а-банкъ».

По наш им наблю дениям , трансформ ации литературны х текстов в печатной рекламе очень 
разнообразны. О чень часто клю чевое слово цитаты зам еняется иным, тем атически  связанным с 
рекламным текстом . П ри этом мож ет изменяться как первое слово цитируем ого текста, так и по
следний компонент. П риведем  примеры: «Номер, которы й всегда с тобой» (реклам а пейдж еров и 
мобильных телеф онов - «7 Дней». 1998. №  3), ср.: «П раздник, которы й всегда с тобой» (название 
повести Э. Х емингуэя). В следую щ их текстах изменяется последний ком понент цитаты; «С чего 
начинается хорош ая стом атология?» («К омсомольская правда». 2003. № 28), ср.: «С чего начина
ется Родина?» (название песни  из киноф ильма «Щ ит и М еч»). «А  у  нас - окно REH A U ! А  у вас?» 
(«М инск на ладонях». 2002. № 39), ср. с известными строками писателя для детей  С .М ихалкова. 
Трансформации подвергаю тся не только литературны е тексты , но пословицы  и поговорки. На
пример; «На вкус и цвет - один ответ!» (реклама газированного напитка «Ф руктайм»), ср.; «На 
вкус и цвет товарищ ей нет». «Готовь сани летом, а  велосипед купи зимой» (реклам а продукции 
М отовелозавода), ср.; « Готовь сани летом, а телегу -  зимой». «В стречаю т по коже» (реклама 
деятельности доктора С айкова. -  «Комсомольская правда». 2002. № 206/45»), ср.; «П о одежке 
встречают, по ум у провож аю т». Такое активное использование в реклам е устойчивы х оборотов, 
цитат и паремии объясняется тем , что данны е единицы, как правило, узнаваем ы , запоминаемы  и 
быстро воспроизводимы  в речевой деятельности.

Таким образом, мы видим, что современны й рекламный текст претендует на особы й жанр 
высказывания. Он реш ает специфические коммуникативны е задачи, сф орм ировавш иеся в общ е
ственном сознании и речевой практике недавно. Реклам ны й текст стал неотъемлемой частью  ре
чевой деятельности язы ковой  личности, для него характерно использование вариантов литера
турных текстов и изречений ж итейской  мудрости.

НАЦЫЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІІМЕНАВАННЯ 
Ў МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

С  М. Віткоўская
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к .ф іл а л .н ., п р а ф е с а р  Н. В. Гаурош

Беларускг дзяржаўны педагагічны універсітэт імя Максіма Танка

Д ля кож най нацы янальнай  мовы, дзе існую ць розныя ф ормы  інды відуалізацы і чалавека з 
дапам огай  антрапон ім аў , істотна, які лексічны  ты п ім енавання і ў якой ф орм е ўж ы ты  ў 
канкрэтны м выпадку: уласн ае імя, імя па бацьку, прозвіш ча, псеўданім , м януш ка. П ісьменнікі 
ўлічваю ць ты повую  для беларускай  мовы суаднесенасць ф ормы  найм ення з узроставы м і і 
сацы яльны мі ўласцівасцям і дэнатата, характар адносін  пам іж  героям і, а таксам а час, месца, 
абставіны , у  як іх  яны  дзейнічаю ць.

П розвіш ча звы чай н а нейтральная ф орм а іменавання. С ам о па сабе вы кары станне 
антрапанім ічнай адзінкі гэтага ты пу (не ўлічваю чы  сем анты кі асновы , ф анеты чны х 
характары сты к) не вы яўляе ніякіх аўтарскіх  адносін  д а  аб ’екта найм ення. А дн ак спалучэнне 
прозвіш ча 3 асабовы м  ім енем  набы вае адценне аф іцы йнасці, актуалізую чы  дэйкты чную  
функцы ю  паэтоніма: “Тады, у  чэрвені, у  Мурманск мы таксама ляцелі самолётам. Мы -  гэта 
поэт Уладзімір Паўлаў, ці проста “дзед Валодзя ”, i я ” (М. Стральцоў. Дзень у шэсцьдзесят 
суток). Д ва найм енні аднаго  i таго  ж  чалавека. П ерш ае (Уладзшір Паўлаў) -  аф іцы йнае, 
выконвае ролю  прэзентацы і персанаж а. Д ругое (“дзед Валодзя”) — м януш ка, паказвае на 
ступень блізкасц і героя д а  таго, хто яго так  называв.

Каб вы явіць сваяцкія, сяброўскія  адносіны  пам іж  персанаж ам і, п ісьм еннікі часцей за ўсё 
ўж ы ваю ць асабовы я імёны ў дэм інуты ўнай  (скарочанай) ф орм е ты пу Сцёпа, Міла, Вшодзя, а 
таксам а ў разм оўна-бы тавой  — нейтральнай ці эм ацы йна-экспрэсіўнай: Уладзік, Максімка, 
Васілёк, Марусечка і г.д.

Ф ормы  асабовы х ім ёнаў могуць паказваць і на ўзрост герояў. Л ю дзей  сталага веку 
беларусы  трады цы й на назы ваю ць поўны м (аф іцы йны м ) імем, радзей  -  скарочанай  яго формай; 
Мікапай -  Мікола, Марыя -  Маня. Д а дзяцей  звы чайна звяртаю цца, уж ы ваю чы  размоўна-
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бы тавую  ф орму імя: Міколка, Манечка. Т акую  асаблівасць ім енавання назіраем  i ў мастацкай 
літаратуры .

А нтрапан ім ічная м адэль “імя +  імя па бацьку” або тольк і патронім  вы кары стоўваецца 
мастакамі слова для  п ерадачы  глы бокай  павагі, паш аны  д а  а б ’екта найм ення. Т акая ф орм а 
звароту ўж ы ваец ц а ў адн осінах  д а  лю дзей  старэйш ы х ці ты х , хто займ ае дастаткова высокі 
сацы яльны  статус: “Цяпер не тое, цяпер кожны сваё месца ведае. Арнольд Пілтавіч, скажам, 
начальнікмой, у  трэсце інжынер... ” (М. Стральцоў. Волька).

В ы разны м  сродкам  стварэння нацы янальнага калары ту служ ы ць своеасаблівая трупа ан- 
трапонім аў, у  якой  паводле сем анты кі м ож на вы лучы ць наступны я падгрупы : 

назва сы на (дачкі) па п розвіш чы  бацькі ты пу Богушаў Шура, Маня Марозава; 
назва сы на (дачкі) па ім ені маці (бацькі): Раманькава Волька, Аўдулін Паўлік; 
назва ж онкі па імені м уж а ты пу  Іваніха, Трахгміха, Грышчыха і г.д.;
назва ж он кі па п розвіш чы  м уж а ты пу  Грыбіха, Вячэрыха: ” Ляжалі яны абое на печы -  

Грыб ад СЩНЫ, а Грыбіха ад хаты ’’(Я. Брыль. Праведнікі і зладзеі). 
назва ж онкі па праф есіі муж а: Каваліха, Ганчарыха і інш.

Такім  чы нам , вы бар найм ення л ітаратурнага п ерсанаж а не вы падковы . П ісьменнікі 
абап іраю цца на нацы янальны я трады цы і звароту да асобы  з ул ікам  яе ўзроставы х, сацы яльны х 
характары сты к, узаем аадн осін  з інш ы м і лю дзьм і, сваяцкіх  сувязей  і г.д.

СПОСАБЫ  СЛОВАЎТВАРЭННЯ КАТАЙКОНІМ АЎ М Ш Ш ЧЫ НЫ

Н. П. Курсевіч
Навуковы кіраўнік -  к.філал.н., дацэнт П. Л. Міхайлаў

Беларускі дзяржаўны педагагічны універсгтэт імя Максіма Танка

А сабовы я адтапан ім ічны я назвы  ж ы хароў населены х пунктаў  адн осяц ц а да пласта 
лексікі, якая вы працавалася на працягу доўгага гістары чнага часу і зараз з ’яўляецца н еад ’емнай 
часткай  мовы  беларускага народа і яго  духоўнай  культуры . С увязь чалавека з месцам 
ж ы харства (ж ы хар пэўнай  м ясцовасц і, урадж энец , пастаянны  ж ы хар , але не ўрадж энец  і г.д.) 
вы раж аецца розны м і спосабам і: сінтаксічны м , м арф олага-с інтаксічны м  і м арф алагічны м .

С утнасць с ін таксічн ага спосабу словаўтварэння заклю чаецц а ў  ты м , ш то новы я словы  
ўтвараю цца ш ляхам  а б ’яднання ў адно складанае цэлае п оўны х с ін таксічн ы х злучэнняў двух ці 
некалькіх слоў пры  дап ам озе злучальн ы х м арфем  або н еп асрэдна (1,16). К атайконімы  
ўтвараю цца ш ляхам  сп алучэння слоў  ты пу ж ы хары , ж ы хар, м уж чы на, ж анчы на, калгасн ікі і г.д. 
Н апры клад, жыхары г. Жодзіна, в.в.Асавец (В.), Асташкі (Мал.), Барташы (В.), Баянічы (Л.), 
Болькава (М.), Бор (Б.), Крупіца (Мн.), Кміты (Н.), Замосце (Мал.), Лядцо (П.), Міхалова (Мал.), 
Панкраты (В.), Пагост (В.), Станькі (В.), Аношкі (В.), Агароднікі (Мал.). Тэты спосаб  асабліва 
распаўсю дж аны  ў перы яды чн ы м  друку раённы х газет: “Жыхары горада Жодзіна маюць 
магчымасць наведваць фізкультурна-аздараўляльны комплекс “Асілак" ( “Жодзінскія навіны”, 
13 лістапада 2001 г.). “Жыхары вескі Навасёлкі Глівінскага сельсовета ўдзячны свайму 
фе.чьчару, што яна заўседы дапамож аў цяжкую хвіліну. ’’ ( “Адзінства”, 13 лютага 2002 г.).

П ры рэалізацы і м арф олага-сінтаксічнага спосабу ўж ы ваю ц ц а субстанты ваваны я 
пры м етнікі, утвораны я ад  н азваў  населены х пунктаў: куляшоўскія (жыхары), куляшоўскі 
(мужчына), куляшоўская (жанчына) -  в Куляшы (В.), кучукоўскія, кучукоўскі, кучукоўская -  в. 
Кучукі (Мал.), журэвіцкая, журэвіцкі, журэвіцкая -  в. Журэвічы, дубраўскія, дубраўскі, 
дубраўская -  в. Дубраўка (Б.), татаршчынскія, татаршчынскі, татаршчынская -  

в. Татаршчына (Cm.). Судабоўскія ловяць рыбу круглы год (См.). Навасельскія жывуць богата, 
бо лес побач (Cm.). Т акія вы творны я асабліва характэрны  вуснай  м ове ж ы хароў  сельскай 
мясцовасці.

М арф алагічны м  спосабам , як правіла, утвараю цца назоўнікі ад  геаграф ічны х назваў.- 
нагоранцы, нагоранец, нагоранка -  в. Нагорное (Кл.), мядзведзінцы, мядзведзінец мядзведзінка-  
в.Мядзведзіна (В.), пластоўцы, пластовец, пластоўка -  в. Пласток (Л.), андрушоўцы, 
андрушовец, андрушоўка- в. Андрушы (Н), бабкоўцы, бабковец, бабкоўка -  в.Бабкі (Кл.). 
‘Таспадарка ўхалодцаў на пачатку 20 cm. была разнастайнай” ( “Гоман Барысаўшчыны’’
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са к а в ік , 2003 г.).
В ы бар кож нага з н азваны х спосабаў абум оўлены  канкрэтнай  сітуацы яй  і моўны м стылем. 

Так, для вуснай мовы  больш  характэрны  м арф олага-сінтаксічны  і м арф алагічны  спосабы , а для 
перы яды чнага друку  і аф іцы йна-дзелавы х зап ісаў не характэрна вы кары станне 
субстанты ваваны х пры м етнікаў.
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МНАГАЗНАЧНАСЦЬ НАЗОЎНІКАВЫХ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ

Л. М. Якшук
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  д .ф іл а л .н .,  п р а ф е с а р  I. Я. Лепешаў 

Гродзенскі дзярж аўны універсітэт  імя Янкі Купалы

М эта даследавання: аналіз і ап ісанне м нагазначны х назоўн ікавы х ф разеалагізм аў.
М етады  даследавання: ап ісальны , статы сты чны .
С ярод 647 назоўн ікавы х ф разеалагізм аў сучаснай беларускай  л ітаратурн ай  мовы 67 

адзінак (або каля 10 % ) з ’яўляю цц а мнагазначны м і. Больш асць з іх м аю ць па два  значэнні 
{б о ж а я  а веч к а , д а р  с л о в а  і інш.). Гэты я працэнтны я суадносіны  няш м ат адрозн іваю цца ад 
аналагічны х колькасны х паказчы каў у інш ы х сем анты ка-грам аты чны х разрадах. П адлічана, 
ш то з ’явай полісем іі ахоп лен а 15% ад іх агульнай колькасці, у  той  час як на долю  
полісем анты чны х слоў  пры ходзіц ца пры кладна 25%  лексічн ага пласта сучаснай  беларускай 
л ітаратурнай  мовы.

Значэнні п олісем анты чн ы х ф разеалагічны х адзінак адрозн іваю цца не тольк і семанты чна, 
але і сінтаксічна і сты лісты чна.

Развіццё м нагазначнасц і ф разеалагізм аў цесна звязана са  зм яненнем  сінтаксічнай  
функцыі ф разеалагізм а і пераходу яго ў іншы сем анты ка-грам аты чны  разрад. С ярод 
назоўнікавы х вы разаў  сустракаем  14 такіх  выпадкаў; ш и р о к а я  н а т у р а  i я з ы к  я к  б р и т в а  (у 
адны м значэнні назоўн ікавы , 2-е ж  значэнне з абавязковы м  аб ’ектны м  акруж эннем  “справа” (у 
каго) І, як ВЫНІК, з безасабовы м  уж ы ваннем ), я к о г а  р а ж н а  i я к о г а  ч о р т а  (у  1-м значэнні 
зам ацаваліся ў ролі акал ічнасц і і адносяцца да пры слоўны х, а ў  2-м  -  вы ступаю ць толькі як 
дапаўненне і з ’яўляю цца назоўнікавы м і), п ер ш ы -л еп ш ы  і с т р э ч н ы  < і >  п а п я р эч н ы  (у  адны м са 
значэнняў -- дзей н ік  або дап аўн ен не (ф ункцы я, характэрная для назоўн ікавы х ф разеалагізм аў), 
у другім  -  азначэнне, г. зн. адносяцца д а  пры м етнікавы х вы разаў), х л е б -с о л ь  (у п ерш ы х трох 
значэннях назоўнікавы , у  чацвёрты м  значэнні набы вае канструкты ўна абм еж аванае значэнне 
{х л еб -со л ь  каму) і пераходзіць у разрад вы клічнікавы х), т а р ы -б а р ы  < р а с т а б а р ы >  (у 1-м 
значэнні ўж ы ваецца ў ролі розны х членаў сказа і з ’яўляецца назоўнікавы м  ( ‘пустая разм ова, 
балбатня’), а ў другім  -  адн осіцц а да дзеяслоўны х ( ‘пустасловіць, займ ацца балбатн ёй ’) і г.д.

Значэнні некаторы х полісем анты чны х ф разеалагізм аў адрозн іваю цц а пам іж  сабой па 
сінтаксічнай ролі, але без зм ены  катэгары яльнай пры належ насці. Так, вы раз х л е б  н а д зё н н ы  ў 
значэнні ‘тое, ш то крайне неабходна для ж ы цця, для існ аван н я’, вы конвае ф ункцы ю  дзейніка і 
дапаўнення, а ў значэнн і ‘сам ае важ нае, неабходнае’ часцей  вы ступав ў  якасці вы казніка. У 
такіх  ф разеалагізм ах 2-е значэнне валодае ярка вы раж анай ац эначнасцю  і ў сувязі з гэтым мае 
сінтаксічна абум оўленае значэнне, уж ы ваецца пераваж на ў ролі вы казніка.

Значэнні полісем анты чн ага вы разу могуць адрозн івацца і з інш ы х бакоў, напрыклад,
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мець неаднолькавае а б ’ектнае акруж энне; першая ластаўка i першая ластаўка чаго, белая 
пляма i белая пляма <на чы м > , кроў ад крыві (каго, чы ёй -  каго, чы ёй, чаго) i косцъ ад косці 
(каго, чыёй -  каго, чаго).

А дно зкачэнн е м нагазначн ага вы разу м ож а дастасоувац ца д а  асобы , а другое -  не да 
асобы; пущводная зорка -  ‘тое, ш то накіроўвае, вы значае чыю -н. дзей насц ь, ж ы ц ц ё’ i ‘чалавек, 
ЯКІ вы значае чыё-н. ж ы ццё, д зей н асц ь ’. У  розны х значэннях ф разеалагізм  м ож а абазначаць 
канкрэтны  або абстрактн ы  прадм ет: хлеб-соль -  ‘харч, яд а ’, ’п ачастун ак’ i ’турботы , клоп ат’.

Значэнні некаторы х ф разеалагізм аў  разы ходзяцца п аводле сты лісты чнай  аф арбоўкі. Так, 
выраз божая кароўка  і раб  божы ў  1-м значэнні -  ф ун кц ы ян альн а не зам ацаваны я, а ў 2-м -  
разм оўны я. А ле часцей  п ры ватны я значэнні аднаго ф разеалагізм а, захоўваю чы  ф ункцы янальна- 
сты лёвае адзінства, розн яц ца з экспрэсіўна-ацэначнага боку. Н апры клад , вы раз мокрая курыца 
ў 1-м значэнні ўж ы ваец ц а з адценнем  неадабрэння, а ў 2-м -- пагарды .

Ч астцы  м н агазначн ы х назоўн ікавы х ф разеалагізм аў уласц іва  абм еж аваная сінанімія. 
Н апры клад, выраз мокрая курыца  ў  2-м значэнні с ін ан ім ізуецца з ф разеалагізм ам  мокрая ануча. 
Д ля трох  ф разеалагізм аў  характэрн а з ’ява  абм еж аванай  антанім іі: птушка невысокага полёту, 
раб божы, дзесятая спіцаў коле.

Вынікі даследавання атрыманы ў  працэсе выканання гранта Міністэрства адукацыі РБ.

АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧАЕ I НАЦЫЯНАЛЬНАЕ Ў ФІЛАСОФСКІХ НАВЕЛАХ
ЯДВІГША Ш.

М. М. Страха
Н а в у к о в ы  к ір а ў н ік  -  к а н д . ф іл . н ., д а ц э н т  C.L Ханеня 

Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Ф. Скарыны

“Н е пагардж аць пагардлівы м  у чалавеку, але дап ы твац ц а д а  сам ага  дн а ...” -  так  сказаў 
славуты  п ісьм еннік  Ф . Н іцш э ў прадм ове д а  сваёй  працы  “Ч алавечае, зан адта чалавечае....” 
П ры ведзенае вы казванне м ае непасрэдны я стасункі з ідэйнай  творчай  канцэпцы яй  беларускага 
п ісьм енніка Я двігіна Ш ., н авелы  якога, увасабляю чы  сабой  адзіны  м етатэкст, вы лучаю цца 
актуальнасцю  сацы яльнай , м аральна-эты чнай  і ф іласоф скай  праблем аты кі.

В. М аксім овіч  у сваёй  даследчы ц кай  працы  «“ А легары чнае” апавядан н е Я дв ігін а  Ш .: на 
ш ляху м іф атворчай  м адэрнізацы і л ітаратуры », разглядаю чы  творчасц ь  нацы янальнага мастака 
слова ў рэчы ш чы  ф іласоф скіх  канцэпцы й Ф. Н іцш э, звязаны м і з узн аўленнем  у  чалавеку 
страчанага ў  працэсе культурнай  эвалю цы і паганскага “п ерш авобраза” , п ры ходзіць д а  дум кі аб 
песім істы чны м  накірунку творчасц і нацы янальнага м астака слова. У  прадстаўленай  працы  мы 
паспрабуем  унесц і п эўны я ўдакладненні адносна сп ец ы ф ік і агульнай  ф іласоф скай 
накіраванасці м етатэксту  Я дв ігін а  Ш .

А налізую чы  навелы  “Ш ах-м ат!” і “Ш часл івая” , мы м ож ам  пры й сц і д а  н аступны х высноў: 
чалавечае ж ы ц цё -  тэта не ц яж кія ланцугі, вы ратаваннем  ад  як іх  з ’яўляец ц а см ерць. Тадоры н 
“скарб” (у дадзены м  вы п адку  нам і п расочваецца п ер а)^асабл ен н е  вядом ага грэчаскага м іф а аб 
П андоравы м  куф эрку) -  с ім вал  ш часця і надзеі на лепш ае будучае. I калі гераіню  навелы  
“ Ш часлівая” аўтар аддае ва ўладу  сіл  царства А іда, дзеля таго , каб  ты м  сам ы м  вы ратаваць яе 
душ у, то  персанаж у з тво р а  “ Ш ах-м ат!” Я двігін  Ш . даруе ш анец  вы ж ы ць. Ц удоўны  выпадак, 
які вы ратаваў ж ы ц цё герою , — тэта таксам а своеасаблівы  сім вал  надзеі і ш часця, які даец ц а не 
вы падкова -  з мэтай сп асц іж эн ня сутнасці ж ы цця і вы кары стання яго  м агчы м асцей  з 
м аксім альнай  кары сцю . I гэта  яскравы  пры клад  д алёка не п есім істы чнай  ідэйнай накіраванасці 
творчасці беларускага м астака слова.

А крам я вы ш эй згадан ага  адзначы м : той  факт, ш то Я двігін  Ш  вы носіць на перш ы  план 
ім анентна ж ы вёльн ы я п ры км еты  ў  чалавеку -  яш чэ не п аказальн ік  “ м арнасці зям ной 
рэінкарнацы і” . У ся сутн асць у  ты м , ш то мы  не маем права максимальна кры ты чна ацэньваць 
ф акт існавання П адласага, “вучон ага” бы ка з аднайм енны х твораў , С цёпкі Т ац ю ка (“Зарабіў”) 
інш . “Н атуры , якія вы радж аю ц ца, м аю ць найвялікш ае значэнне паўсю ль, дзе павінен  наступіць 
прагрэс. У сялякам у прагрэсу ў  цэлы м  павінна папярэдн ічаць частковае паслабленне. Больш  
моцныя натуры  захоўваю ц ь ты п, больш  слабы я -  дап ам агаю ць яго  рвзвівац ь ...” [1, 163] -
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адзначае Ф. Н іцш э. Т эта дум ка ням ецкага ф ілосаф а не знаходзіць адкры тага тэкставага 
пацвердж ання ў н авелісты цы  Я двігіна Ш . Н а ўзроўні ж  ідэйна-сім валічнага выражэння 
прыведзенае вы казванне, набы ваю чы  акрамя ўсяго інш ага i м аральна-эты чную  афарбоўку, 
дазваляе гавары ць як  п ра агульначалавечы , так  i нацы янальны  аспект ф іласоф скіх  навел 
мастака слова, асабліва  ў  плане раскры цця “нацы янальнай  ідэі” .

Ф ілаеаф ізм  навел Я двігіна Ш . не мож а мець адназначнай  інтэрпрэтацы і, ш то абумоўлена 
ш м атаспектнасцю  ў  м етадалагічны х пады ходах д а  вы вучэння сп адчы ны  нацы янальнага 
мастака слова. П радстаўлены  намі накірунак дазваляе пады сці бліж эй  д а  спасціж эння сутнасці 
анты нам ічнага м астацкага свету  Я двігіна Ш .

Літаратура
1. Ф .Нйцше. Человеческое, слишком человеческое. Весёлая наука. Злая мудрость. -  Мн., 1997

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДИКАТНОЙ ЛЕКСИКИ 
ДЛЯ ТИПОВОЙ СИТУАЦИИ «КУПЛЯ -  ПРОДАЖА»

И. И. Жук
Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь  -  д .ф и л о л .н .,  п р о ф е с с о р  М . И. Конюшкевич

Гродненский государст венный университет имени Янки Купалы

Я зы к ~ своеобразное зеркало, в котором  отраж аю тся взгляды  человека на мир. Н а разви
тие и ф ункционирование каж дой язы ковой  единицы  определенное влияние оказы ваю т, помимо 
интралингвистических, и экстралингвистические ф акторы. О собенно эти  ф акторы  проявляю тся 
в язы ке соврем енны х С М И . П окаж ем  данное влияние на прим ере лексем ы  деньги  в типовой 
конверсивной ситуации «купля -  продаж а».

Ф рейм дан ной  си туации  им еет следую щ ую  структуру: «товар», «деньги», «количество» 
(т.е. стоим ость товара), конверсивное действие «купить - продать». Д анная ситуация реализует
ся в следую щ их осн овны х ти п ах  вы сказы ваний: (1) X  купш товар за количество денег (КД); 
(2) Y продал товар за КД. Е сли в ком м уникативны й ран г подлеж ащ его  возводится объект куп
ли -  продаж и, то  вводится ещ е один предикат -  стоить: (3) Товар (Т) стоит КД.

А нализ 323 кон текстов  с лексем ой  деньги  (а  такж е ее  си ноним ам и  ти п а доллар, рубль, 
бакс), извлеченны х из язы ка соврем енны х газет («К ом сом ольская правда в Б еларуси», «Бело
русская деловая газета») показал , что носители язы ка неодинаково относятся к предикату дан
ной ситуации, несм отря на, казалось бы , ее симметрию : для сообщ ения о продаж е товара носи
телям и язы ка используется нем ногочисленны й синоним ический  ряд  {продать за КД, отдать 
за КД, товар шел за КД): Бывшие кавээнщики хотели продать Маслякова за 10000 долларов 
(Комсомольская правда, 162/36). «Калоши» шли клиентам в разные регионы за 250 баксов 
(Комсомольская правда 162/36).

Напротив, для сообщ ения о покупке товара используется синонимический ряд, который и 
богаче количественно, и стилистически более ярок {купить за КД, платить КД, тратить КД, рас
ходовать КД, выложить КД, отстегнуть КД): За «инотачки» старше семи лет теперь придется 
отстегивать таможне 2 евро за «кубик» (Комсомольская правда, 182/40). За протезирование зу
бов необходимо выложить от 50 до 70 долларов (Белорусская деловая газета, 137). По-видимому, 
такое повыш енное внимание к  данному предикату оказывает влияние сема ‘трата денег’, т. е. си
туация приобретения товара всегда связана с лиш ением денег, а  это, в свою  очередь, - с психологи
ческим дискомфортом, который испытывает покупатель, расставаясь с деньгами.

К освенно это сказы вается и на образовании синоним ического  ряда п редикатов стоимости 
{стоить КД, стоимостью в КД, оцениваться в КД, обойтись в КД, потянуть на КД, Т требу
ет КД, такса на Т - К Д ) :  В Польше бензин стоит в два раза дороже — литр АИ-95, например, 
почти доллар (Комсомольская правда 197/43). Все пожитки коммерсантов потянули на 76 
миллионов рублей (Белорусская деловая газета, 162). Такая «скромная» покупка обойдется 
правительству в несколько миллионов долларов (Белорусская деловая газета, 142). У казан
ный синоним ический  ряд  предикатов стоим ости  такж е акцентирует вним ание на расставании 
покупателя с ден ьгам и , а  не на приобретении товара.
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а в т о р с к и й  у к а з а т е л ь

А вилкина  М.А. 170 Д еревню к М.В. 130 М аслова Е.Г. 68 Судібор В.В. 169
А кинчиц  А.Н. 100 Д и к ун  Т.Л. 20 М аслова Е.Г. 68 Сушко Л. А. 160
А копян А.Р. 25 Д ичковская  О.В. 58 М елеш ко А.Ю . 91 Таболіна К С . 151
Аксёнов С.А. 110 Д м и т р е н о к Д .И 82 М ет лицкая К С . 143 Таран М.А. 159
А лесік  К.Я. 119 Д м ит риев В.В. 104 М ещ енко А.В . 4 Тарасюк В.Г. 161
Алісіевіч С.А. 206 Д олгова  А.О. 178 М исуно П И 196 Терентьев В.В. 116
А ндрияш ена Н.Н. 57 Д роздов В.Г. 89 М ихайлов Д . И 96 Тозик Е.В. 93
А нискович Е.Ф. 9 Е ф им чук И В . 32 М онич Е.Л. 36 Томашов И Н . 70
Аст рейко П.А. 120 Ж данович П.Л. 131 М орнева И  У. 180 Трубович М.В. 162
Аудзей 3. А. 172 Ж ук И И 212 М ош ук А л.В . 144 Тычына С.М. 182
А ш ат ко М.В. 73 Зевакин Е.А. 64 М ош ук Ан.В . 145 Тяпина Я.Р. 201
Бадыль С.М. 14 Зуева В.В. 17 М ярчук В.М. 143 Уласава М.М. 182
Байлукова А. В. 38 И ванова Е.В. 131 Н ев дох С.М. 66 Уральский И В . 21
Барадай І.М. 35 И ванова Т.В. из Нестер И В . 200 Ф едзініна В.А. 163
Баранова О. В. 111 И ваню к А.Ю . 132 Нетбаева Т.Л. 181 Федотов Ф.О. 164
Барысевіч К.А. 204 Іль іна  А. А. 133 Н иколаю к И В . 146 Фираго Н.И. 24
Басургина Н.А. 112 Кабярэц  /. У. 134 Н овикова А .М . 17 Ф ролкина Е.С. 83
Бахановіч Н.Л. 173 К аваленка А.М . 205 О вчинникова Ю .И 53 Х арченко О .И 164
Безбородова О. В. 76 Каган С.Л. 192 О кулич И А . 30 Хат еневич Т.Г. 109
Бессонова И.А. 189 К озлова С.Л. 140 Ольш евская А.Г. 204 Х илю т ич В.В. 24
Блаж евич Е.И. 48 Капт еров Р.В. 85 Осмоловская Е .И 41 Цесарева Е.А. 6
Боброва ч Е.Г. 43 Карсека А.Е. 135 П алт арак В. У. 148 Чумак А.С. 188
Богдановач Е.Н. 184 К ачина О.В. 31 П алт о Н.А. 107 Ш алаш энь С. В. 183
Богданчик Н.П. 120 Каш уба И А . 22 П анф илова Е.Г. 191 Ш аш ок В. М. 165
Бож ко Д . И. 56 Кисель Н.Н. 135 П анчош ная А.В. 39 Ш евцова Л.В. 28
Борасевич Е.В. 174 К лебанович О .И 80 П арш ут а И Д . 40 Ш евченко О.В. 47
Боро{евская Е.В. 9 К лим кович Е.А. 54 П аш кович Е .И 147 Ш елягович К Н . 167
Браневич О.А. 68 К лим ович  Ж .В. 65 Петрова Е.Б. 52 Ш инкевич М.А. 88
Брилева В.А. 94 К ляўззе В.В. 193 П ет рович И Н . 7 Ш пак А.Н. 84
Бубнович О.И. 121 К овалева Е.А. 116 П иун С .П 92 Ш уремова Е.Г. 202
Буко О.Ю. 58 К оваленко Е.И. 81 П лат коеский А. С. 146 Ш урубейко В.В. 45
Бусик Н.И. 45 Кож евникова А.А. 172 Погарцева Е.В. 197 Ш уст ова Л.А. 73
Б ы чкоД .Г . 59 Козороз И Н 194 П одкопаева Е.Г. 27 Ш чука Ю.А. 203
Бычко Е.С. 59 Кондаков Д .А . 199 П оляк Н.А. 149 Ш ы лец А.М . 185
Васильева Л.П. 95 К онон А.Б. 4 8 П рокопчук Е.Е. 16 Ш эйко Л.М. 166
Васильков А.Л. 77 К орочкин А.Ю . 114 Прусов С.В. 69 Ю наш  М. У. 186
В ерхлина Е.М. 79 Кравчук Е.В. 89 П угач П.В. 13 Ю ргевіч П К 168
Вит уш ко Н.И. 18 К рукЛ .С . 46 П укало А .А . 150 Ю ркевич Н .П 19
Віт коўская С.М. 208 Кубарев Д.С. 90 П ш еничная О.А. 33 Я кш укЛ .М . 210
В ойнич С.В. 102 К узьм ицкий А.Н . 105 Разумов В.А. 151
Войт ович С.Н. 26 Куренков В.В. 86 Раўнейка С.М. 152
В олк А .В . 122 Курсевіч Н.П. 209 Р ачицкий С.В. 12
Воронцова Е.А. 175 К уш нер И В . 136 Рольянова В.В. 153
Гагу а Р.Б. 123 Л абецкая И И 115 Рыж анкоў І.М . 154
Галаш ка Н.А. 124 Лазарева О.Ю. 207 Рысь Р.В. 155
Галісаева Т.С. 176 Л ат уш кін А.М . 138 С Ы ваню к Т.П. 158
Гардукевич М. Ч. 125 Л иденкова О.А. 194 Сафаревич Д .З . 108
Гаўрыловіч В.Г. 187 Л и н и ч  Т.В. 10 Сахарова Е.Г. 42
Глебович И.А. 51 М ельникова П.А. 10 Свентуховская Г.В. 155
Гоган М.В. 23 Л ит винов М.В. 136 Северин А.В. 34
Головач А.И . 103 Л обко П.В. 136 Сендзер С.А. 156
Голуш ко В.М. 60 Л ицкая  Е.А. 11 Сергеенко Н.Л. 74
Гончар И Г . 126 Л іт вінава А.Н. 179 Сивакова И А . 198
Гончаренко И В . 191 Лобусь А.Н . 137 Сидорова И В . 157
Горбат В. И 61 Л омако 0.3. 67 Синица И М . 97
Гриневич М.Г. 62 Лосева И А . 87 Ситько К. А. 82
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