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УДК 539.3
Е.М.Березовская, В.В.Можаровский, С.Ю.Бабич

КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖЕСТКОГО ИНДЕНТОРА 
С НЕОДНОРОДНОЙ ОРТОТРОПНОЙ ПОЛОСОЙ

Неоднородность материала при определении напряженно- 
деформированного состояния (НДС) тела существенно усложняет работу 
исследователей. Отметим некоторые работы в этом направлении, указав, что 
неоднородность учитывалась, в основном, по глубине и имела специальный вид 
[1-5].

Настоящая работа посвящена решению контактной задачи для 
неоднородной ортотропной полосы, свободно лежащей или жестко скрепленной 
с однородным изотропным основанием. Упругие характеристики полосы 
представлены в экспоненциальной форме: atJ = НцеЫу. Ортотропные оси
совпадают с декартовой системой координат, в которой одна ось параллельна 
краю полосы, а другая - перпендикулярна ей. Соотношения между 
деформациями и напряжениями определяются уравнениями обобщенного закона 
Гука для ортотропного или изотропного материала соответственно для полосы и 
основания.

Постановка задачи. Пусть жесткий штамп прямоугольной формы под 
действием вертикального давления р(х) внедряется в бесконечную, упругую 
ортотропную неоднородную полосу, свободно лежащую на однородном 
изотропном основании. Предположим, что между штампом и полосой трение 
отсутствует (рис. 1.).

Необходимо определить напряженно-деформированное состояние полосы 
и основания при следующих граничных условиях:

-на верхней границе полосы
om(x,0)=v0- f ( x ) , - a < x < a ,  (1)

ay(i)|>=o
р(х),-~а < х <s a
0,a<jx| l xy( l ) \ y=  0

(i))

-на нижней границе полосы

I I _  ^ ^ ( 2 )  |

X xy( l) | y=k = 0) тхУт  | y=h = 0; (4)

здесь a , x и и , о - компоненты напряжений и перемещений, и0 - смещение под
штампом, р(х) -  давление под штампом в области контакта, f(x) -  уравнение
контура жесткого штампа. Индекс “1” при переменной обозначает полосу, а 
индекс “2” -  основание.
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4 ВЕСШК МДШ1МЯ Н.К. КРУПСКАЙ

Р(х)

б„=0.г„,=0 х

у[к,Щ=уа,х.»=0 а

Hjj вхр(кх+1у)

а с н о в & н и в  

однородное изотропное

Рис. 1
В случае жесткого скрепления неоднородной ортотропной полосы с 

однородным изотропным основанием вместо граничных условий (4) 
используются граничные условия:

du(1) I
dx y=h

dû 2)
dx -h >Xxy( 1)]

(5)
y -h *^(2) \ y - h

Общая схема исследования. Остановимся сначала на решении 
контактной задачи для полосы, свободно лежащей на основании. При этом 
укажем общую схему исследования задачи в целом.

Переформулируем задачу о жестком штампе, определяемую условиями 
(1)-(4), в виде следующего вопроса: какое распределение нормальных
напряжений оу(1) надо приложить на участке -  а < х < а при у= 0 , для того чтобы 
смещение и на этом участке было постоянным и равным и0?

Для решения поставленной контактной задачи необходимо построить 
функцию Грина, а затем, учитывая граничные условия, составить интегральное 
уравнение, из решения которого и определится неизвестное давление р(х) в зоне 
контакта.

Функция Грина строится по формулам для вертикального перемещения и 
на границе неоднородной ортотропной полосы у=0 при действии нормальной 
единичной силы, определяя перемещение относительно произвольно заданной 
точки.

Вертикальное перемещение и находится из решения следующей 
граничной задачи: найти компоненты векторов напряжений и перемещений 
полосы и основания под действием нормальной единичной нагрузки с краевыми 
условиями (2)-(4).

Далее, используя полученные ниже формулы для определения 
напряжений и перемещений, а также значения вычисленных приложенных 
усилий, определяем НДС полосы и основания.

Общие формулы решений. Решение задачи о нахождении вертикальных 
перемещений при действии нормальной единичной силы находится с помощью 
функций Эри 0j(x,y)(i=l,2),

1 00 cos С1Х
Фг(х,у,к,1)  =  —  /(А (а)со  + # ( а ) с 4 +Л ^(а)52 +  K ( a ) s 4)  j —d a ,

л о а
1 “ / ^  х -av COSCL£ _у  — da ,ф 2 (*> >’) = - /  (С(а) + D(a)ay)e~71 о а

(6)

(7)
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Ф131КА 5

которые для плоской теории упругости в случае ортотропной экспоненциально 
неоднородной среды удовлетворяют соответственно уравнениям совместности 
для полосы и основания [5].
Здесь ti(i = 1,2,3,4) -  корни характеристического уравнения, соответствующего 
уравнению для полосы, с: = ch(o.tly) , s i = sh(at ,y)( i  = 2,4). Коэффициенты 
A(a),B(a),N(a), K (a),C (a),D (a) -  неизвестные величины. Для краткости, а  в 
коэффициентах будем опускать.

Компоненты тензора напряжений определяются по формулам:

д2Ф, д2Ф, Э2Ф,- . . _
а х = — 2 ~> ° У - — Г >  Х ху  = — Г Г 1 , г = 1 , 2 .ду У дх2 ̂  дхду (8)

При действительных корнях г, (г = 2,4) характеристического уравнения, 
выражения напряжений и перемещений для полосы будут следующими:

1 00
о  (1ч = — J(Ac2 +Вс4 + Ns2 + KsA) cos a x d a ,

я о

1 00
Х ху ( \ )  = “ /(Ar2 2̂ + Bt4s4 + Nt2c2 + KtAcA)sin a x d a . 

Jt о

(9)

e kx+ly

u(1) =  f(AR2c2 + BR4c4 + NR2s2 +KR4sa) x

л о
x (k cos out + a  sin ax) /(k 2 + a 2)da  + f ( y )  3

ebc+/y oo ^ ^  ̂ (10)
U (l) .Я 0

где Rj = H n t 2 - H x2, - H 22, Pi=lCi-at iSi, Qt =P; /<72 - a 2t 2),
r.t = Is, -  a /,c ,, (i = 2,4).

Учитывая (8) по зависимостям (7) с учетом закона Гука, определяем 
компоненты напряжений и перемещений для основания:

1 °°о  у = — /(С + Day)e ау cos axda ,

1 00 (11)
*4-,,, = — / ( с  + ° ( аУ -  l ))e~ay sin axda > л о

и =  —  Г(СЬ +  D(ayb -  р))е~ау s *n c u :  da + d ,
(2) л 0 a

и - —f(C8 + D (a y d -d  + p))e~ay^ ^ - d a  + d ,  ̂ ^
<2) я о а

где S = (l + v)/£,  р = 2 ( l -v 2) / £ -  для плоской деформации и р = 2 /£  -  для 
плоского напряженного состояния( £  -  модуль упругости, v -  коэффициент 
Пуассона).

Коэффициенты в решениях (6), (7) находятся исходя из краевых условий 
(2)-(4). Подставив значения о у(1), о у(2),тху(1),т„а)и dva) / дх, dv(2) / дх, получим 
систему уравнений относительно A,B,N,K, C,D:

j (A Q 2р2 + BQaр4 + NQ2r2 + KQArA)cosaxda  + q{x) ,
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6 ВЕСШК МДШ1МЯ Н.К. КРУПСКАЙ

1 1 0 0 0
0  1 ( A ) P\

0 0 t2 и 0 0 В 0
t2s2 М  4 h c2 t4c4 0 0 N 0

0 0 0 0 (ah-l)e~ah К 0
с2 с 4 s2 S4 - e ' 0* - a  he-0* С 0

^2 ^ 3 -  be~ah (5 -  p -  a6/i)e_aA t l ° J
где р(а) трансформанта cos -  преобразования Фурье функции давления р(х).

2
При действии сосредоточенной единичной силы p(jc) = 8(x) имеем р(а) = —

ж
(8(х) - дельта-функция Дирака).
Подставляя решения системы (13) в формулы (9)-(12), получаем значения 
напряжений, деформаций и перемещений для решаемой задачи.

Функция Грина и определение контактного давления. Исходя из (10) 
функция Грина о (* -1) для перемещений принимает вид

e k ( x - t )  *

i>(jc-r,0) =  f((A(x -  t,a)Q2 + B(x- t ,a)Q4) l -
л  о

- (N (x -1 ,  a)Q2t2 +K(x- t ,  a)Q4t4 )a) cos a{x -  t)da + const.
Теперь общее интегральное уравнение для определения давления в зоне 
контакта задается равенством

(14)
/ /КОМ* - О -  v(a -  t)]dt = u(x,o),

- а

здесь разность v(x - 1) -  и (а - 1) является ядром интегрального уравнения.
Аналитическое решение уравнения (14) является трудоемкой задачей,

поэтому предлагается численное решение этого уравнения с использованием
метода граничных элементов [6]. Учитывая граничные условия (1), приходим к
системе линейных алгебраических уравнений для определения дискретного
контактного давления pj (/=1,2,... N):

N xi +b (15)
j  = u0, где Vy = J[u(X; - 1) -  v(a -  t)]dt, i =1,2,... ,N.
i - 1  x j - b

Решая систему (15) методом Гаусса, находим значения величин рг
Определение характеристик НДС. Для определения численных

значений компонент тензора напряжений (9), (11) и перемещений (10), (12) с
уже известными дискретными значениями pj разобьем отрезок исследований 
\аь а^\ на М элементов. Запишем формулы этих компонент относительно центра 
х, i-го элемента этого отрезка при действии нагрузки pj в центре xj j -го элемента 
отрезка [а,,а2] (i=l,2,...,M ,j=l,2,...N), например, для v {l)(x,y) это выглядит 
следующим образом:

N  x j + b  e k ( X i - t ) + l y  оо

Ua)(*;.y)= %Pj f  -----------f (A(x - t ,a )Q2p2 +B(x-t ,q)Q4p4 + (Ш
j ~  1 X j - Ь  ^  0

+ N(x - t ,a)Q2r7 + K (x - t ,  a )2 4r4) cos a(x -  t)dadt + const.
Рассмотрим теперь задачу, когда неоднородная ортотропная полоса 

жестко скреплена с однородным изотропным основанием. Для составления 
уравнений системы (13) используются граничные условия (2), (3) и условие (5). 
В результате решения системы получаются другие значения коэффициентов
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A,B,N,K,C,D, а расчетные формулы для определения НДС остаются прежними и 
имеют вид, аналогичный формуле (16).

При действии касательных усилий q(x) ~ fp(x'), где / -  коэффициент 
трения, следует заменить в (6) и (7) cos(ou:) на sin(ou:), а граничные условия (2) 
записать в виде

а Я 1 ) |> - 0  =  0 ’ Т л у (1 )|> = 0  =  ? ( * )  ■

Численный пример. В качестве примера приводятся результаты решения 
контактной задачи о штампе и находится НДС полосы h=0.5 из 
композиционного материала, свободно лежащей на однородном изотропном 
основании, при действии равномерно распределенной на промежутке [-1,1] 
дискретной нагрузки p;-(j=l,2,...,N). Рассматривается такой композитный 
материал, который в однородном случае представляет собой полосу из 
ортотропного углепластика с техническими постоянными [7] Et= 119500 Мпа, 
Е2=9500 Мпа, G/2=4600 Мпа, vJ2=03. На рис.2 приведены распределения 
напряжений ау в полосе при у/а=03 и основании при y/cF=0.1 для следующих 
значений параметров неоднородности материала: кривые 1,2 с к=0,1-0, а кривые 
3,4 с ^=-0.3,/=+0.4.

; ------ у=0Д fc=0,1=0
: -------у=ОД к=0.3,1=Ю.4

y=Q7, И), 1=0 
-y=Q7,k=Q3, 1=+й4

у=0.4,к=0,1=0 
у=0.2,к=-0.3,1=0.4 ■ 
у=0.6,к=-0.3,1=0.4 •

-у=0.8,к=0,1=0 |
у=0.4,к=-0.3,1=0.4 

-у=0.8,к=-0.3,1=0.4

Рис.2 Рис. 3
Распределение касательных напряжений тху , перемещений и при у/а=0А 

шу/а=0Я приведено нарис.З, 4(к=0,1=0), 5(к=-0.3Д=0.4) соответственно. Графики 
со значениями к=0 и 1=0 соответствуют однородному материалу. Из анализа 
графиков следует, что неоднородность достаточно сильно влияет на НДС тел. 
Полученные результаты согласуются с результатами из [7] для однородной 
полосы.

U
-OBfcQа- 1 S х/а

- & т 0 9 4

-ет0е&
- 0 т 0 в &

-0^4

- у  =0.0 -у=0,0 0,3 0,6

Рис. 4 Рис. 5
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Summary
A mathematical model to solve a contact problem on interaction of a rigid 

indenter and inhomogenous orthotropic band on an elastic base is presented in the 
paper. Formulas are given for determining stress-strain state of the band and the base. 
The analytic solution is based on the method of Airy functions. Discretization of the 
problem was performed using boundary elements method. Numerical results speak in 
favor of adequacy of obtained solutions.
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Т. С. Чикова, И.П. Ющенко

О КОРРЕКТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА 
ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВОЙНИКОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

Реальная прочность кристаллов определяется рядом микропроцессов, 
таких, как генерирование и перемещение точечных дефектов, движение, 
размножение и взаимодействие дислокаций, зарождение и рост микротрещин и 
других. Экспериментально установлено, что элементарные акты пластической 
деформации и разрушения -  размножение и движение дислокаций -  в реальных 
кристаллах, содержащих различного рода дефекты, носят случайный характер, 
поэтому наиболее естественным и адекватным языком, на котором могут 
описываться процессы прочности и пластичности твердых тел, является 
статистика.

Статистические методы успешно развиваются во всех отраслях 
материаловедения [1]. Они стали неотъемлемой частью аппарата теоретического 
описания и одновременно важным инструментом экспериментального 
исследования реальных кристаллов. Разработан аппарат статистической теории 
кристаллического состояния [2, 3], статистический анализ свойств
дислокационных ансамблей [4] привел к построению кинетической теории 
дислокаций [5]. Проведено достаточно полное и всестороннее статистическое 
исследование структуры линий скольжения, получена аналитическая функция, 
аппроксимирующая экспериментальные графики распределения расстояний 
между соседними выходами дислокаций в линиях скольжения [6]. В
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Ф131КА 9

экспериментальных исследованиях структуры деформированных 
поликристаллов применяется метод статистической регуляризации для 
рентгенографических исследований [7]. При изучении распределений 
макронеоднородностей пластической деформации используется статистический 
метод сеток [8]. Развита статистическая теория деформационного упрочнения 
[9], статистическая теория прочности [10]. При разработке материалов с 
заданными прочностными свойствами и определении качества технических 
изделий используются статистические методы планирования механических 
испытаний с целью оценки характеристик механических свойств с требуемой 
точностью и надежностью [11].

В многообразном применении статистических методов можно выделить 
три основных задачи, которые они решают: 1 -  создание математического 
аппарата таких наук, например, как статистическая механика; 2 -  описание 
физических процессов, основу которых составляют случайные события; 3 -  
обработка результатов экспериментальных наблюдений.

Изучение пластической деформации двойникованием в металлах долгие 
годы осложнялась отсутствием единых общепринятых методик исследования и 
невозможностью сопоставления экспериментальных результатов различных 
авторов, из-за их несовпадения, а иногда и противоречия.

Статистический метод исследования механического двойникования, 
впервые предложенный в [12] и развитый в ряде других работ [13-15], позволяет 
получать воспроизводимую количественную информацию о закономерностях 
кинетики двойникования металлов. Метод весьма чувствителен. Путем 
сравнительного анализа статистических экспериментальных данных, 
характеризующих изменения параметров двойниковых прослоек на макро- и 
мезоскопическом уровнях, можно установить элементарные дислокационные 
процессы, обеспечивающие развитие механических двойников при различных 
режимах деформирования [14] и выявить их зависимость от интенсивности 
воздействия и других внешних и внутренних параметров [15].

В последнее время появились работы по изучению механического 
двойникования металлов статистическими методами [16, 17], в которых 
неправильное использование математической статистики приводит к 
некорректным физическим выводам. В частности, в [16] утверждается, что 
статистический анализ не позволяет выявить влияние магнитного поля на 
процесс двойникования в монокристаллах технического висмута. При этом 
приведенные в работе данные противоречат результатам этих же авторов, 
опубликованным в других работах [18-20]: из [16] следует, что максимальные 
длины клиновидных двойников Lm в висмуте не зависят от плотности тока в 
импульсе, в то время как в работах [18-20] установлена сильная зависимость 
Lm( j ) .  Кроме того, количественные значений Lm в диапазоне плотностей тока
j  = 1 -4 0 А /л ш 2 в [16] и в  [18-20] в идентичных экспериментах отличаются на 
порядок. В работе [17] аналитическая функция, аппроксимирующая 
статистические распределения двойников по длинам, выбирается априори 
только на основании внешнего вида статистических кривых. Учитывая, что

АNпостроение статистических графиков выполнены в [17] с грубыми

нарушениями правил статистической обработки данных (шаг 
гистограммирования для одной и той же физической величины на однотипных 
кривых различен и, кроме того, меняется в пределах одного графика (рис. 3, рис. 
4 [17])), очевидно, что истинные статистические кривые будут иметь другой вид
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10 ВЕСШК МДГД1МЯ Н.К. КРУПСКАЙ
и обобщающий вывод, сделанный подобным образом, несостоятелен. Авторы 
[16, 17] в своих работах допускают общую ошибку, которая хорошо видна из 
приведенных в статьях рисунков (рис. 2 в [16] и рис. 3, рис. 4 в [17]): в 
графическом представлении дифференциального закона распределения во всех 
случаях не выполняется условие нормировки, в результате чего приведенные 
данные нельзя считать математически достоверными.

Учитывая, что для создания теории механического двойникования 
реальных кристаллов необходимо накопление достоверной количественной 
информации о влиянии различных факторов на эволюцию двойниковой 
структуры, представляется целесообразным сформулировать основные 
концептуальные положения статистического метода исследования эволюции 
двойниковых ансамблей в металле. В процессе длительного применения этого 
метода при изучении развития двойников у концентраторов напряжений в 
металлах с гексагональной и ромбоэдрической структурами установлено 
следующее.

Под действием концентрированной нагрузки в металлическом кристалле 
зарождается ансамбль двойников клиновидной формы, количество которых, 
размеры (длина L и толщина у устья h)  и плотность двойникующих дислокаций 
на границах р  являются случайными величинами.

Совокупность клиновидных двойников, возникающих в металле под 
сосредоточенным усилием в одной серии измерений, не совсем случайна: 
большинство двойников возникает у одних и тех же концентраторов напряжений 
(стабильные концентраторы), задаваемых деформирующим устройством, 
остальные прослойки зарождаются на неоднородностях структуры кристалла 
(нестабильные концентраторы).

При деформировании образца алмазным индентором в виде пирамидки 
двойники, возникающие у стабильных концентраторов напряжений, задаваемых 
деформирующим устройством, и у нестабильных концентраторов -  дефектов 
внутренней структуры кристалла описываются одинаковыми законами 
распределений по размерам и по плотностям двойникующих дислокаций на 
границах.

Статистические графики распределений клиновидных двойников по
A N .  гч ДЛГ .длинам ---- (L), по толщинам ----- (К) и по плотностям двоиникующих
N  N

дислокаций на границах ——(/?) являются воспроизводимыми обобщенными

количественными характеристиками процесса двойникования реальных 
кристаллов сосредоточенной нагрузкой.

Волны плотности полных дислокаций, которые возникают при расколе 
монокристалла в процессе приготовления рабочих образцов, не влияют на 
макроскопическую периодичность в распределении двойников по длинам.

ANСтатистические графики ---- (L ) для двойников системы {110}<001> в
N

монокристалле висмута для разных плоскостей двойникования оказались 
сходными между собой (рис.1), некоторые количественные различия их связаны 
с тем, что вероятность возникновения двойников у разных концентраторов 
отличается.
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О 30 60 L ,mkm

Рис. 1. Статистические распределения двойников по длинам для разных 
плоскостей двойникования монокристалла висмута.

1 -  1.-я плоскость, 2 -  П-я плоскость, 3 -  Ill-я плоскость, 4 -  общая кривая.

Результаты, приведенные на рис Л, получены на одном монокристальном 
образце Bi при неизменной ориентировке кристалла и пирамидки.

Замена индентора, имеющего форму пирамидки, на сферический 
индентор приводит к заметному сокращению числа двойников у отпечатка, 
однако статистические закономерности развития двойникования при этом не 
изменяются.

Соблюдение требований теории вероятностей и математической 
статистики к обработке и графическому представлению экспериментальных 
данных [21] обеспечивает объективность и достоверность получаемой 
информации. При анализе экспериментальных данных исследования эволюции 
двойниковой структуры в реальном металлическом кристалле наиболее 
наглядным способом представления статистического дифференциального закона 
распределения является гистограмма, в построении которой нужно исходить из 
следующих фундаментальных положений математической статистики и опыта 
изучения клиновидных механических двойников в монокристаллах висмута, 
сурьмы и цинка при различных способах воздействия.

1. Статистическая функция распределения любой случайной 
величины является прерывной ступенчатой функцией, скачки которой 
соответствуют наблюдаемым значениям случайной величины; они равны

- ^  А Л Г  ^ ’частотам появления этих значении  где Д/v. -  число появлении i-го
N

значения случайной величины в N опытах. Область изменения кинематических 
параметров, по которым исследуется распределение, разбивается на несколько 
интервалов с заданным шагом -  шагом гистограммирования. В дальнейшем, на 
основании соображений, связанных с существом изучаемого явления, или, 
исходя из внешнего вида экспериментального распределения, подбирается 
теоретический закон распределения изучаемой величины. Опыт показывает, что 
наиболее подходящей кинематической величиной при изучении кинетики 
двойникования в металлах является длина двойника. Она изменяется в широких 
пределах и может быть измерена с большой относительной точностью. 
Компьютерная статистическая обработка экспериментальных данных 
показывает, что распределение двойников по длинам не соответствует ни 
одному из известных теоретических распределений [14]. Отсутствие априорных
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соображений об истинном распределении двойников по длинам потребовало 
большой предварительной работы по выяснению влияния величины шага 
гистограммирования, области изменения кинематической величины и точности 
измерений на вид гистограмм с целью определения условий, при которых 
гистограммы отражают объективные и наиболее общие закономерности 
развития двойников.

2. Истинное распределение экспериментальных данных на 
гистограммах представляется в виде усредненных в пределах шага 
гистограммирования значений. В идеале, чем меньше шаг, тем лучше график 
будет соответствовать истинному распределению. Но уменьшение шага 
гистограммирования приводит к выявлению статистически необоснованной 
структуры в распределениях, например, за счет индивидуальности 
распределения двойников у разных концентраторов. Эту трудность легко 
избежать, если известен с точностью до параметров аналитический вид функции 
распределения.

3. На гистограммах могут не выявляться структурные особенности 
распределения, если шаг гистограммирования сопоставим с шириной области, 
занимаемой структурным элементом распределения.

4. При построении гистограмм не учитывается точность измерения 
кинематической переменной в каждом отдельном случае. По этой причине шаг 
гистограммирования должен быть много больше возможных ошибок измерения 
-  это является очевидным условием статистической равнозначности всех 
величин, объединенных шагом гистограммы.

5. Если относительная точность измерений кинематической величины 
сильно отличается в различных интервалах исследуемой области, гистограммы 
могут не отражать истинной плотности распределения. В такой ситуации каждое 
экспериментальное значение измеряемой величины следует представлять в виде
гауссианы с дисперсией, равной квадрату ошибки измерения o f и максимумом, 
совпадающим с экспериментально определенным значением кинематической 
переменной [22]. Плавная кривая, полученная суммированием по всем 
измерениям, каждое из которых представлено гауссианой

ф ( х )  =  £ # ( • * >
i= l

где
/  ̂ 1 1 /g(x, X,, cr.) = ------- т==ехр(--— г—) ,

a i д/2 ж 2 cr
является хорошим приближением истинного распределения.

Параметры ст; и X;- среднеквадратичное отклонение и среднее значение 
кинематической величины, например, длины двойника, по которой ведется 
исследование распределения. В таком варианте представления 
экспериментальных данных исключается влияние шага гистограммирования.

6. Экспериментальные статистические данные могут быть 
представлены не в виде гистограмм, а в виде плавных кривых проведенных 
через середины прямоугольников гистограмм, что не влияет на достоверность 
приведенных результатов [22]. Замена гистограмм кривыми распределения 
делается для большей наглядности графического изображения, удобства 
проведения сравнительного анализа данных различных серий измерений и 
теоретической аппроксимации экспериментальных результатов.

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



Ф131КА 13

В соответствии с требованиями, сформулированными в пунктах 1-4, для 
кривых распределения двойников по длинам в металлах шаг 
гистограммирования составляет ДЬ=6-7 мкм, для плотностей двойникующих 
дислокаций -  Д/?=10х105см'1.

Объем статистической выборки при изучении кинетики развития 
клиновидных механических двойников в реальных кристаллах, содержащих 
дефекты структуры различной природы и мощности, определяется диапазоном 
разброса данных и для распределений двойников по длинам в зависимости от 
режима деформирования и интенсивности воздействия на кристалл составляет 
N-300-900.

Применение статистического метода при изучении закономерностей 
развития деформационных двойников в металлах дает возможность проводить 
физический анализ полученных данных в двух аспектах.

I. Выявлять элементарные дислокационные процессы, контролирующие и 
определяющие двойникование при заданных условиях. Такие заключения 
делаются на основании сравнительного анализа эволюции последовательных 
статистических кривых, полученных при изменении интенсивности и других 
характеристик воздействия на образец. При этом для каждого исследуемого 
образца необходимо прежде всего установить статистические распределения 
первичных (т. е. зародившихся под действием только статической нагрузки, без 
дополнительного воздействия) двойников по заданному параметру. Сравнение 
статистических графиков, полученных при целенаправленном изменении 
условий деформирования, с исходной кривой дает возможность устанавливать 
общие закономерности эволюции полученных распределений, отвлекаясь от 
деталей, обусловленных локальными особенностями структуры данного 
образца.

II. На основании соображений, связанных с существом изучаемого 
явления, или, исходя из внешнего вида экспериментального статистического 
распределения, подбирается теоретический закон распределения изучаемой 
величины.

В обоих случаях принципиально важным условием, обеспечивающим 
объективность физических выводов, является проверка достоверности формы 
статистических графиков, в частности, достоверности максимумов на 
полимодальных кривых. С этой целью используются общепринятые способы:

— Проводятся однотипные измерения размеров двойников на 
нескольких образцах, выколотых из одного кристалла, затем строится 
суммарный статистический график по результатам всех измерений, при этом 
флуктуационные максимумы взаимно поглощаются и уточняется положение 
истинных максимумов, обусловленных объективными закономерностями 
развития механического двойника.

— Дополнительный контроль графиков осуществляется путем сдвига 
шага гистограммирования на половину интервала (для длин, например, на 3 
мкм), вид достоверной кривой при этом не должен изменяться.

— Наиболее детальная проверка осуществляется с помощью критерия 
согласия Пирсона [21, 22].

Тщательная проверка достоверности формы экспериментальных 
статистических кривых распределения двойников по размерам необходима для 
правильного определения аналитических функций, аппроксимирующих эти 
распределения, и, в конечном счете, для математического описания 
закономерностей развития клиновидных двойников в металлических 
кристаллах.

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



14 ВЕСШК МДП11МЯ Н.К. КРУПСКАЙ
На основании изложенных принципов нами разработан пакет 

компьютерных программ для статистической обработки экспериментальных 
данных исследования механического двойникования металлов и теоретического 
анализа полученных результатов, которые позволяют существенно ускорить и 
оптимизировать эти трудоемкие процессы.
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Summary
The original positions of a statistical method of experimental exploration 

mechanical of the mechanical wedge - shaped twins of metals are formulated.
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МАТЭМАТЫКА

УДК 519.240

С.Н. Гуз, М.Д. Юдин

ОДИН ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭВОЛЮЦИИ ПЯТЕН 
РАДИОАКТИВНОЙ ЗАРАЖЕННОСТИ

Часть I. Линейные направления
Эволюцию радиоактивных пятен в линейных направлениях мы 

рассматриваем как стохастически непрерывный [1] диффузионный процесс, 
модель которого получается в виде предельного распределения сумм случайных 
величин — приращений процесса [2].

Из стохастической непрерывности процесса следует, что при 
неограниченном размельчении отрезка времени [0, t] система соответствующих 
приращений процесса становится системой равномерно бесконечно малых 
случайных величин[1].
1°. Мы предполагаем, что система серий приращений п = 1,°о,
соответствующая системе разбиений отрезка [0, t], при которых maxAr^ -* О

5

при п-+оо, удовлетворяет условию фундаментальных теорем 2.3 или 2.7 из [3], 
стр. 60 и 72. В частности, удовлетворяет естественным ограничениям 
зависимости между приращениями, требуемым в этих теоремах. В таких

условиях, как показано в [3], суммы S(t) = будут иметь при и-*»
S

предельное распределение, логарифм характеристической функции (х.ф.) 
которого выражается по формуле

¥ (t) =  j(eia -1  -  i t x ) \ dK( x )  - +  itb (1)
x 2

где K(x) -  спектральная функция Колмогорова величин r\ns ■ -  ME>ns, а1 -
предел суммы ковариаций (включая дисперсии), Ъ -  предел суммы 
математических ожиданий (м.о.) величин а из области интегрирования 
исключен нуль.
По структуре формула (1) ничем не отличается от формулы Колмогорова (см., 
например, [4; 5]). Поэтому

1) определяемая формулой (1) функция ty(t) — логарифм безгранично 
делимой х.ф.,

п

2) каждое предельное распределение суммы приращений
5=1

представимо в виде композиции нормального и конечного или бесконечного 
числа пуассоновских распределений [4; 5].

В п.2), во-первых, нормальное распределение может быть и 
вырожденным, во-вторых, само нормальное распределение может быть 
представлено в виде предела композиций пуассоновских распределений [4; 5]. 
Однако при моделировании удобно пользоваться композицией "готового” 
нормального распределения и пуассоновских распределений.
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Из п.2), следует, что составляя композиции нормального и конечного 

числа пуассоновских распределений, мы можем сколь угодно точно 
аппроксимировать любое распределение случайной функции S(t) при любом 
фиксированном t.

2°. Вообще говоря, в линейных направлениях, пересекающих 
радиационные пятна, степень зараженности не постоянна: она попеременно 
убывает и возрастает, причем колебания сходят на нет к границе пятна. Поэтому 
теоретическая плотность вероятности в модели должна быть, вообще говоря, 
многовершинна. Это обстоятельство заставляет нас принять концепцию, 
предложенную в [2], а именно, внутренние взаимодействия диффузирующих 
частиц и внешние воздействия на ход процесса обусловливают разделение его 
приращений на два типа: относительно малые приращения броуновского типа, 
которых подавляющее большинство, и относительно большие, различные, 
возможно, по длине, приращения, вызванные внешними факторами, такими, как 
перемещения среды, погодные условия, растаскивания и т.д.

Пусть %ns — случайная величина — смещение диффузирующей частицы 
(радионуклида) за время At„k, где Aink -  элементарные промежутки времени,
полученные при разбиении отрезка [0, t], £ Atnk = t , {дпк -  система серий

к=1

приращений, для которой тах Д ^  ^ 0  при n-*=c, S(t) = £ £ * , Ппк = -М £ л .
*  к

Математически наличие подавляющего большинства малых приращений 
процесса и относительно редких больших, различных длин, отражается в модели 
условиями [2]: при любом сколь угодно малом т>0 и п—

£ j x 2d P{ j ] nk< x } ^ c r 2( t ) ,
к~1\х\<т

2 Sdp{v* < х} -* As(t), s s *  0,
k=l\x-as\<T

л \т]^ - a s| > г j -» 0, где а 0 = 0,
т 2

*«
а_щ < а_щ+1 <... < а ^ -  отрицательные, а 1< а2 < ... < а т2 -  положительные 
числа. Кроме того, полагаем, что существует предел суммы ковариаций:
Ит ЦМ гц! =a{t),«-*00 5*р

и предел суммы м.о.: \м % як -* l 0(t) в момент t.
*«1

В этих условиях из формулы (1) следует, что логарифм х.ф. распределения 
величины S(t) будет выражен по формуле:

s^ - щ  2

где s?О, z -  параметр х.ф., t -  время. Отсюда получаем: в момент г, плотность 
вероятности распределения S(t) в виде композиции нормального и 
пуассоновских распределений:

И<„- ЪЛ
{ [ 5 — ВЦ j  5ш-Щ

p(x,t) = —р== ~ |  е 2 Й 7 7 ’ 5 * 0’
^2/r{a +a)ks°oys

3°. Обычно для получения первого приближения теоретической плотности (2) к 
фактической радиозараженности в линейных направлениях достаточно взять
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две-три точки a s и путем компьютерного варьирования параметров плотности 
(2) добиться хорошей адекватности. При этом можно использовать следующие 
приемы:
1. Сдвиг графика плотности. На рис. 1 вначале путем варьирования параметров и 
выбора единицы масштаба для плотности

(х-(£р - A _ i g .  1 ~Ajg] -g ] ^ i f

q oc 00 ?l~} ?t~} l{e2+a]
^ ’^ Т т т п  1 I  • ]тте (3)

л/2л-((т +a)*->=0*i=0 kjk,\ 
получен подходящий вид кривой (3) с вершинами, еще не совпадающими с 
результатами измерений (справа a_i =0 и. си =2, ?ч  = 4, a2+a=0.33, 
р.=(^0 -  X_!a_, -  X ja , )^ ) .  Затем путем подбора значений ц сделан 
параллельный сдвиг, совместивший вершины кривой с максимумами 
результатов измерений (слева ji=- 4.1).

Рис. 1
2. Добавление новых точек as, носителей пуассоновской вероятности. Так на 
рис. 2 (левый график) вначале взята точка a_i = -1.0, X _i =2.3, a 2+a=0.1, |i= -1.9. 
Но график плотности (3) не аппроксимировал часть зараженности по данному 
направлению. Добавление точки а .2 = -2.0 позволило аппроксимировать 
зараженность по данном}7 направлению (см. рис. 2 справа: a .i = -1.0 и а .2 = -2.0, 
X .1 = 2.3, X ,2 = 1.8, <з2+а=0.1, ц= 1.1).

Рис.2
3. Сложение плотностей. Можно аппроксимировать действительную картину 
зараженности по частям. Например, вначале подобрать плотность pi(x, t) для 
одной части, затем р 2 (х, t) для другой части данного линейного направления. 
Затем сложить графики этих плотностей, приписав им некоторые вероятностные 
веса:

р(х, 0 = q ,p ,  (х, t) + q2P 2 (x, t), qj >0, q2 >0, q ,+q2 =7.

На рис. 3 показана одна из реализаций данного подхода. Заметим, что 
вначале масштабы по вертикали были увеличены, поскольку при сложении 
графиков с вероятностными весами масштабы уменьшаются.

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



18 весш к  мдга 1мя н.к. круп скай

0.45р;+ 0.55р 2

Рис.З
Замечание. При подборе аппроксимирующих графиков нами использовались 
замеры радиоактивной зараженности в районе пос. Мелешковичи Мозырского 
района, проведенные в 1988г. [6].
4°. Повторные наблюдения эволюции зараженности позволяет, вообще говоря, 
как-то интерполировать параметры теоретической плотности, что выведет на 
возможность какого-то прогнозирования процесса.

Моделирование по веерным линейным направлениям, пересекающимся в 
одной точке, позволит, видимо, перейти к моделированию двумерными 
плотностями вероятности, с последующим получением изображений их 
поверхностей. Эта идея нами разрабатывается и будет реализована во второй 
части исследований по данному направлению.

Разумеется, степень зараженности уменьшается в результате 
естественного распада, это обстоятельство отразится в модели соответствующим 
уменьшением масштаба по вертикали.

Заметим, наконец, что плотность (3) удовлетворяет неоднородному 
уравнению теплопроводности [2]:

ф М =1 £ ф 0 +/( }
dt 2 д х

которое в теории вероятностей называют неоднородным уравнением диффузии. 
Явный вид функции f(x, t) указан в [2]. Эта функция появляется в результате
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учета воздействий внешних факторов на процесс путем введения пуассоновских 
компонентов.
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Summary
The intensity of infection rate on linear directions intersecting a radiation spot is 

modelled with the purpose of prediction of its changes of aircraft attitude.

Поступила в редакцию 5.06.01.

УДК 518.12
JI.B. Дорошева

АППРОКСИМАЦИЯ И АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
КОМПЛЕКСНОЗНАЧНОГО ЯДРА УРАВНЕНИЯ ФРЕДГОЛЬМА

ПЕРВОГО РОДА

Введение
Проблема создания систем космического мониторинга - дистанционного 

наблюдения за состоянием био-_ и озоносферы, земных покровов, океанов и 
водоемов [1; 2; 3] -  особенно важна для экологически неблагоприятных 
регионов Земли.

Ее решение поставило ряд математических задач: расчет вариаций яркости 
системы атмосфера-неоднородная поверхность, освещенная солнечным светом 
(прямая задача дистанционного зондирования), "восстановление" исходной 
информации- о состоянии био- и озоносферы (обратная задача). Эти пятимерные 
по фазовому пространству задачи представляют большие вычислительные 
трудности [1; 4]. Для численного решения задач атмосферной оптики и 
уравнений, описывающих распространение оптического излучения в атмосфере, 
применяются различные методы, упрощающие вычисления (например, 
аппроксимация входных функций и применение "быстрого" преобразования 
Фурье) [1; 4; 5]. В настоящее время успешно решаются прямые задачи; методы 
эффективного решения обратных задач находятся на стадии становления [4]. 
Последнее обусловлено тем, что математическая формулировка обратной задачи 
дистанционного зондирования приводит к многомерному интегральному
уравнению Фредгольма первого рода j.K(;t,s)z(s)ds = u(s)- Поскольку входные

- X

данные в обратной задаче -  результат эксперимента, с математической точки 
зрения задача оказывается некорректно поставленной. Методы решения 
некорректных задач существенно более трудоемки по сравнению с решением 
уравнений других типов [6, 7]. Объем вычислений тем более увеличивается, 
когда решается многомерная задача.

В данной работе метод табличных фурье-преобразований [8, 9]
используется для решения некорректной обратной задачи в неизопланарной 
области.
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1.Аппроксимация ядра
Реальные изображающие системы обычно неизопланарны, лишь 

приближенно поле изображения можно разбить на изопланарные участки [2]. 
Чтобы полностью описать такую систему, необходимо определить импульсный 
отклик, соответствующий каждому изопланарному участку. В общем случае 
K ( x , s )* K (x - s ) И к{(0) = |^(си)|ехр(гФ(®)), а метод табличных трансформант [8;
9] применим только для Ф(<г>) = ±а>£ (£ - сдвиг координаты узла в плоскости 
изображения).

Рассмотрим более общий случай фазово-частотной характеристики Ф(ю). 
Пусть по экспериментальным данным или расчетным путем известна Ф(а>). 
Представим К(х) = К* (х) + К'  (х), где

К \ х )  = [К(х) + К(-х)\12, (1)
К-(х) = [К(х)-К(-х)]/2. (2)

В формулах (1),(2) К'(х)  -  нечетная (несимметричная) функция, а К*(х) -  
четная (симметричная). Найдем фурье-образ К(х)

F[K(x)] -  К(со) = F[K+ (х) + К - ( * ) ]  =  F[K~ (л:)] + F[K~ (х)].
(3)

Причем
F[K'(x)] = К* (со) = &xp(icax)K* (x)dx = 2 / cos (cax)K*(x)dx = K c(co) (4)

-ос  0

F[K'(x)} = К'(со) = /  ехр(г ож)К ~(x)dx = i f j  sin(cwc)K-(x)dx = iKs(co). (5)
-о с  О

Таким образом, получили, что
K(co) = k c(co) + i k s(co) (6)

С другой стороны, К (со), как и любое комплексное число, представимо в виде
К (со) = (<г>)| arg К (со), где

arg К(со) ш arctg = Ф(а>) ■ (7)
Re(i£(<y))

Можно записать
К (со) = j^(<5;)|(cosO(^) + г sin Ф(&>)). (8)

Сравнивая (6) и (8), получим

(9)
К с (со) = К  (со) cos Ф (со) = К* (со),
K s(a>) = К(со) sin<l>(co).

В качестве К*(х) можно принять любую из функций, применявшихся для 
аппроксимации К(со) [8], положив К(х) = F~l[K(co)], например,

K '( x )^ F ^ [ 2 a i txp(-b,\co\)] (Ю)

ИЛИ

§(х) = -(ла[\  + х г 1 а г] у \  (11)
В качестве ассиметричной К '(х )  примем, например,

g~(x) = (а2 + х2)"1 sin(2arctg—). (12)
а

Функция (12) удобна по следующим причинам:
1) синус-преобразование этой функции

K s (со) = g ~ (со) = со ехр(-а|®|), а > 0, (13)
т.е. фурье-образ опять-таки экспонента с множителем со , как и при решении
прямой задачи;
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2) функция (12) имеет асимметрию тем больше, чем дальше от начала 
координат (плоскости симметрии) находится рассматриваемая точка х .

2. Алгоритм вычисления коэффициентов аппроксимирующей функции
Предположим, что известны по экспериментальным данным, либо 

рассчетным путем [4] п точек фазовой характеристики Ф(ю). Пусть Ks(co) 
аппроксимируется суммой

Ks {со) “ ^ со ехр(-а,й>) • (14)
1-1

Ограничимся на аппроксимируемой кривой тремя точками, не считая со = 0. 
Построим систему:

сох ехр(~д1ш1) + сог exp(-a2ty1) + сох txp(~a3col) = |К (щ ^ т Ф ^ ) ,

- со2 ехр(-а1й>2) + со2 ехр(-а2со2) + со2 exp(-a3w2) = |j£(&>2)|sin Ф(̂ у2),
(оз exp(-fljtf>3) + й)ъ ехр(-а2&>3) + сог ехр(-а3&>3) = jj£(<5>3)|sinO(tf)3).

Перепишем ее в виде:
ехр(-а1б;1) + ехр(-а2й>1) + ехр(-а3<У1) = (j К{со  ̂)j sin Ф{сох ))/сог,

< ехр( - а ^ )  + ехр(-а2<У2) + ехр(-а3<У2) = (| (со2)|sinФ(со2))/а>2, 0-&)

с х р (-а ^ 2) + ехр(~а2й?3) + ехр(-а3бУ3) = (|х (со3 )| sin Ф (соъ)) / соъ.
Разумеется, решить такую систему точно не представляется возможным. 
Допустим, что частоты сох,са2 и соъ выбраны так, что в системе (16) можно 
пренебречь в последнем уравнении вторым и третьим слагаемыми по сравнению 
с первым, а во втором уравнении -  третьим слагаемым. Тогда, обозначая 
Qk = |x (^)|sinO (^),&  = £з, имеем приближенно из (16):

е х р ^ д ^ )  +  ехр(-я2гу2 ) = Q2 /cq2, /17\
ехр(-а1̂ 3) = <23 /*у3, w

что дает
l i - G a .  1

1 й)ъ СОъ 0)3
ln ^ - = - — (lne3-lnffl3)- (18)

После подстановки в (17) находим

а2 = - — In(Q2 / -  023 /соз Г  ̂  ) • (19)
°>г

И, наконец, подставляя (18) и (19) в (16), получаем и а ъ. Величины а1,а2,аъ 
дают в фурье-образах множители ©ехр(-а,со),. i = 1,2,3.

Можно записать
К  (* ) = F ‘ ‘ [ К '  (® Ж ® ) exp(-a)fflj)], ^20)
z~ (х ) = F [К ;' (й))й(а>) exp(-ajcu j)]

тем самым доказана
Лемма. Решение интегрального уравнения первого рода с ядром 

K (x ,s )* K (x -s )  может быть сведено к вычислению функционалов типа
z(x) = F ~ l [K-\a)U(co)] для Кс(а>) и К,(ю)- Суперпозиция этих решений дает

решение интегрального уравнения первого рода jK(x,s)z(s)ds = u(s) с

комплекснозначным фурье-образом ядра К(х, s) .
Совокупность решений для обратной задачи в изопланарной области [9] и 

(20) полностью решает обратную задачу.
Заключение

Предлагаемый алгоритм свободен от необходимости многократного 
выполнения преобразований Фурье, для многомерного случая достаточно
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трудоемких. Он может быть использован в следующих отраслях науки и 
техники: космический мониторинг, радиотехника и телевидение (при синтезе 
антенн, для улучшения диаграмм их направленности), дистанционный поиск 
полезных ископаемых (решение обратной задачи гравиметрии), спектроскопия 
("восстановление" характеристик плотности энергии по спектру излучения), 
астрофизика (определение характеристик звезд и крупномасштабных объектов 
Вселенной по спектрам излучения).
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Summary
The decision of an incorrect return task out using of a method of 

Fouriertransformations and method of regularization of A.N. Tihonov is carried. The 
approximation of the kernel of the return operator in unisoplanar area is offered. The 
lemma about the decision of the integrated equation of the first kind with 
nondifference kernel is proved. The algorithm of calculation of coefficients for 
complex kernel of the integrated equation of Fredgolm of the first kind is developed.
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КАЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КУБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ВТОРОГО ПОРЯДКА, ИМЕЮЩЕЙ ЧАСТНЫЙ ИНТЕГРАЛ В ВИДЕ 

АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА

Пусть для системы

~ ш 2  а , / У \  “Г =  S  bijx ' y J> О)dt i+M d t  U% !  1
гдеа; ,6у e R, кривая (см.[1])

o)(x,y) s  (дг + у 2 + p 2)2 -  4 d 2(x2 + p 2) = 0,0 < p  <2d  (2)
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является частным интегралом. Заметим, что если р -  2 d , то кривая (2) 

вырождается в точку (0 ;0 ).
Теорема. Для того чтобы кривая (2 ) была частным интегралом системы 

( 1), необходимо и достаточно, чтобы система ( 1)  имела вид:

^  @п\ 2 «01  26,0 3 л /  \
—  = ату + ~ ^ х  у -  J  у = Р (х ,у ) ,  
at р  р  - A d

(3)
dy h г I + Л ,  _3 . 2 (p2 - r f 2K l  + 3P 2*10 „ .2  _

  ^  1 ^
Для доказательства этой теоремы следует воспользоваться равенством [2]: если 
кривая со(х,у) = 0- частный интеграл системы, то

0 )® 'Р  + ф ® Q = 6) F ,  (4)

где, в данном случае, F  - многочлен второй степени относительно х  и у.

Сделав в системе (3) замену времени — -г - f - ---- -т dt,
р 2[ р 2 -  Ad2)

получим для дальнейшего исследования систему:

=  Р 2{Р2 ~ 4 d 2)amy  +  а21х2у  +  аюу 3 ш Р{х,у),
at

^ 7  = Р 2( Р 2 -  * d 2\ x  + Ьжх 3 + Ь12ху2 ш Q (x ,у )
at

(5)

где

«21 = IР 2 ~ 4d2)ct01, аю = - р г (ат + 2bw),
з̂о= d  «01 Р  » 1̂2 = — d )я 01 + 3р  Ь10.

Видим, что поле направлений системы (5 ) симметрично относительно 

обеих осей координат. Далее, если ( р 2 - 2 d 2)a m + p 2bw = 0 ,  то (5 ) будет 

системой Гамильтона и общий интеграл уравнения траекторий будет иметь вид

(х2+у2 ) 2+2(p2-2d2 ) х 2+ 2 р гу 2=„.

Если , ,= p 2(A d 2-p2), то получим кривую (2). Легко показать, что если 

2d2 -  р 2 s  0, то в конечной части плоскости система Гамильтона имеет 

единственную особую точку (0 ;0)  - центр, если 2d2 -  р 2 > 0 , то система имеет

особые точки (0;0) - седло и ( ± ^ 2 d 2 + р 2 ;0) центры. В бесконечной части 

плоскости система Гамильтона особых точек не имеет. Дальше исследование 

системы (5) проводим при условии, что (p 2-2d2)а т+ р 2Ь10 *  0. В данном случае 

находится общий интеграл уравнения траекторий системы (5). Для этого в 
системе (5) делаем замену переменных х  и у по формулам х2=и, у2=v и 
переходим к уравнению

dv _  р 2( р 2 -  Ad2)bw + bi0u + V  

du р 2( р 2 -  Ad2)a0i + a2lu + a03v ’ 
которое приводится к однородному уравнению первого порядка ([см.З]). 
Интегрируя это уравнение и переходя к переменным х и у, получим общий 
интеграл уравнения траекторий системы (5 ) в виде
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6)} { х , у )  =  С0)1(х,у), где (У,(х,у) =  Ь30х2 - ату 2 - Ь30а +  а йър  =  О и
б)2(х,у) = х 2 + у 2-  а -  /3 = 0 - частные интегралы системы (5). Здесь
д р 2(р2 - 4 d 2)(p2(a01+bw)2 -dWm) d 2p 2(p2 - 4-d2)a0i(am + 2bw) 

((p2- 2 d 2)am+p % ) 2 ’ p  ((p2- 2 d 2)a01 + p % ) 2 '
В [4] указаны результаты исследования системы (5) при условии, что

aoi=0 или Ью=0. Поэтому исследование системы (5) проведём при условии,
чтоа0;. • bj0 Ф 0. Исследование распадается на три случая:
1) а03 = О, Ь30 *  0; 2) аоъ * 0, Ь30 = 0; 3) аоъ ■ Ь30 * 0.
Сначала найдем особые точки системы (5) в конечной части плоскости и 
выясним их характер.
1)а03 = 0, Ь30 * 0. Сделав в системе (5) замену времени (р2 -  4d2)bwdt -* dt, 
получим систему

dx  т  2 о  2 dy  2 3 2 /<7Ч-  = -2р у - 2 х  у, —  = р х + х - х у  . (7)
dt dt

Система (7) имеет единственную особую точку (0;0) в конечной части плоскости 
с характеристическими числами Я = ±ip2-j2. В силу симметричности поля
направлений точка (0;0) - центр.
2) аю *0,Ьъо=0.
г  p \ p 2-4d2), ,Сделав замену времени — ——  ---- -bwdt -* dt в системе (э), получим систему

2d
dx 2 2 3 dy — *2 ^ 2 /г>\
—  = ~ Р  у - х  у  +  у , ~ f  = 2d х - 2 х у  . (8)
at dt

Система (8) имеет особые точки (0;0), (0;±р) и (±sjd2 -  р 2\ ± d), если
р<d или (0;0) и (0;±р), если p > d .
Пусть p<d. Тогда точка (0;0) имеет характеристические числа Я, 2 = ±ipd\fl и, 
следовательно, является центром. Точки (0; ± р )  имеют характеристические

числа 4 д = ± 2 p ^ d 2- p 2 и являются четырехсепаратрисными седлами. Наконец,

точки (•\ld 2 ~ р 2\ d) и { - ^ d 2 - р 2; - d) имеют характеристические числа
Я, = -2 d^Jd2 -  р 2, X, = -4d^jd2 -  р 2 , а точки (->Jd2 -  р 2', -d)  и ( - ^ d 2 -  р 2; d)
имеют характеристические числа Я, = 2d-^Jd2 -  р 2, Я2 = 4d-^d2 -  р 2 и являются 
простыми узлами.

Пусть p>d. Тогда точки (0;0) и (0;±р) -  центры.
Пусть p=d. Тогда точка (0;0) -  центр, а точки (0; ± р) имеют
характеристические числа Я, 2 = 0, т.е. являются сложными особыми точками. 
Методом, данным в [5], выясним характер этих особых точек. В системе (8) 
сделаем замену переменных х —> х,у ~ ^ у ± р  и замену времени 2 p 2dt -* dt.

Получим систему:
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dx _ 1 2 3 2 1 г 1 з
—  = V + —  х г ± —  у 2 ---- ~гХ2у  + — -  '■

2 р 2 р 2 р 2 2рdt х 2у  + —~ТУ3 Я У + €(Х>У)>

dy - 2  1 2 . .
= + - х у  шт! (х ,у ) .

dt р р 2
(9)

у = а 2х2 + а гх ъ +... я <р(х). Получим решение у = ±-^—х 2 +... = <р(х). Далее 

находим

Находим теперь решение уравнения у + g(x,y) = 0 относительно у в виде
1

:2 р

1 г ’ 3
f(x)sri(x,<p(x)) = - — x3+...= axa + ...,g (x)sZ x{x,(p(x)) + Tiy{x,(p(xfj = + —x+...= bx^+...

Так как а -  2/3 + 1 , -Ь 2 < 4 а{/3 +1) < 0 и а ,Р  -нечётные , то, согласно [5], точки 
(0; ± р) являются точками с одним гиперболическим, двумя параболическими и 
одним эллиптическим секторами Бендиксона.
3) а03 • Ьъо ф 0. Система (5) в этом случае имеет особые точки

*1 = °> Уг = °>
(р2 - 4 d 2)a~  а,

*23 «О, >1,2 Ш±РЛ — >0

(10)

(11)

V 3̂0 3̂0

*6,7 = ±

У б,7 =  ±

, йд1Ь12 1̂0̂ 03 ^p h k p 2 -  Ad* l a<nbn -  bwa03) 
M p 2- 2d2y M+ p 2kn)

Py  {p ~ \b10a21 — fl01fe30) , ,
Pu( 2 О Л 2 \  27 ч ’ 10 21 a o A o  >л/ ((-P )̂ oi P b10)

(12)

(13)

Здесь aQlbn b10aQZ — 2(/? (я01 + b10) d #01) ? blQci21 #oAo — (^01 +2Ь10)я

Характеристические числа, соответствующие точкам (10)-(13), такие 
^.2 Ш±Р2(Р2- ^ 2 )л/а оАо ,

Л,2 = ±2pQ?2 - 4 d 2) -  Р2К ,  +Ь10)2)
Й 01 +

\ 2 = ±2dp2(p2- A d \ aoifyo(aoi + 26,0)
2 d2am+ p \ 0

1  L ^dp ^j(d am p  (a0] +fe10) )(д01 +2£>10)д01
(p2- 2 d 2)an, + p2b,n________

2dp2̂ (d2a 2m -  p 2(a01 + &]0)2)(йот + 2Ь10)я0
CP' -  2d~)am + p  b1(

(10')

(11')

(12')

(13')

причём Д • Я2 > 0
Сразу рассмотрим случай, когда а01612 -  Ь10а03 = 0. В этом случае
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и d - p  d + рb\o ~ а01 или 610 — <з01.

р  р
Так как по условию я01 • Ью * 0 , то d Ф р

Пусть bw =■10 -  а(п. Сделав в системе (5) замену времени (р -  2d)amdt d t ,

получим систему
dx
~dt
dy_
dt

= P2(P + 2d)y + (p + 2d)x2y  + p y \

-  p ip  + 2d)(d -  p)x  -  (d + p )x 3 + (d -  p)xy2

jp ( p  + 2 d ) ( d - p )  ^  
I d + p

имеющую четырехсепаратрисное седло (0;0) и центры ± 

если d > р .
d d

Пусть Ь10 =  ат . Сделав в системе (5) замену времени (р  + 2d)aQldt -» dt 3
Р

получим систему 

dx

которая

dt
dy_
dt

имеет

= Р2(Р~ 2 d)y + ( р -  2 d )x2y + ру3,

= - р ( р  -  2d)(d + р)х  -  (d -  р ) х г -  (d + р)ху2,

центр (0;0), четырехсепаратрисные

+

седла

+ Р) ;Q s где d < p ,  и особые точки (о;±д/ p(2d -  р))  с
Р /

характеристическими числами Х12 = 0 . Для выяснения характера сложных

особых точек [0;±-Jp(2d -  р ) ) применяем тот же метод, что и в случае 2). 
Выясняется, что эти точки имеют один гиперболический, два параболических и 
один эллиптический секторы Бендиксона.

Пусть теперь атЬп -  Ьюайг > 0 . Тогда точки (10)-(13) будут простыми и их
характер устанавливается по характеристическим числам (10')-(13').

Найдем теперь особые точки системы (5) в бесконечной части плоскости и 
их характеристические числа. Для этого к системе (5) применяем 
преобразования Пуанкаре [6]:

1 и v 1
х = - ,  у  = -  и * = - ,  у = ~ .

Z Z Z Z
Получим системы

^ 7  = Ьзо + (Ь« “ а2> 2 + Р2(Р2 -  M 2)bwz 2 - а03ц4 -  р 2( р 2 -  4d 2)amu2z 2
I  ,  1 ( 1 4 >
—  = -a 21uz -  аюигг -  р г(р 2 -  4d 2)amuz3, 
at
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Yt =  а оз + ( f l2i -  ЬпУ  + р 2(р2 -  4d2)a0Iz2 -  &3„v4 -  p 2(p2 -  4d2)b10v2z2, 
dz
dt = -6 12vz -  K v'z ~ P \ P 2 ~ 4d 2)bi0vz\

(15)

Приравнивая правые части системы (14) к нулю и полагая z =  0 , получим после 
преобразования уравнение

а оз“ 2 -  3̂0 =  0 (16)
для определения особых точек (и; 0).
Пусть а03 = 0 и Ь30 -Ф- 0. Тогда уравнение (16) действительных решений не имеет. 
Пусть айъ ф О Ц Ь30 -  0. Тогда «концы» оси ОХ будут особой точкой с 
характеристическими числами Л! 2 = 0 ,  причем система (14) не имеет линейных 
членов.

Пусть а03Ьх ф 0. Тогда система (14) имеет две особые точки | М]2 = + p i ;o | ,  где
\  J

> 0, с характеристическими числами
^ 0 3

Я, = 2((р2 -  2d 2)a01 + р \ а)щ 2, Хг -  ~((рг -  2d2)am + р % 0)щ 2 Отсюда следует, 
что точки (и12;0) -  четырехсепаратрисные седла. Заметим, что если Ь30 = 0 , то 
точки ( и12 f i ) сливаются и «концы» оси ОХ будут шестисепаратрисным 
седлом.

Полагая в системе (15) v - z -О ,  видим, что если а03 =  CLto «концы» оси
ОУ -  особая точка с характеристическими числами Л1 2 = 0  и у системы (15)
отсутствуют линейные члены. В конечной части плоскости система (5) в этом 
случае имеет единственную особую точку (0:0), которая является центром. 
Тогда «концы» оси ОУ имеют индекс 0 и, очевидно, будут двухсепаратрисным 
седлом.

В силу симметричности поля направлений системы (5) относительно 
обеих осей координат, предельных циклов система (5) не имеет.

Пример. Пусть a0i = - l>bio = 2, р -  b ,d -2 .  Тогда система (5) в конечной части 

плоскости имеет особые точки (0;0)-центр, ( ±3^- ; <? ) и (0 ; + ̂ Z )-

четырехсепаратрисные седла, (± ■+ )-узлы. В бесконечной части
17 17

плоскости система (5) особых точек не имеет. Общий интеграл уравнения
траектории системы (5) имеет вид.

2 ~П 2 1386 , , 63. ,10х +27 у — —  = С(х1 + у - ~ —  у .

17Если С = ----, то получим кривую (2), а именно,
16

( х 2 + у 2 + у ) 2 - 1 6 ( * 2 + 9) = 0.
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УДК 519.240
М.Д. Юдин

О НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЯХ СХОДИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
СУММ ЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН

Решая центральную предельную проблему теории вероятностей (ц. пр. п.) 
для сумм зависимых случайных величин (см., например [1-3]), мы выявили в 
основном достаточные условия сходимости распределений этих сумм к данному 
безгранично делимому распределению, логарифм характеристической функции 
(х. ф.) которого выражается, в случае ограниченных дисперсий, по формуле, 
обобщающей формулу Колмогорова, и, в случае неограниченных дисперсий, по 
формуле, обобщающей формулу Леви-Хинчина.

В данной работе определяются некоторые необходимые условия 
сходимости распределений сумм зависимых величин к данному безгранично 
делимому распределению, исследуется сохранение некоторых необходимых и 
достаточных условий сходимости распределений сумм независимых величин 
при переходе к суммам зависимых величин.

Рассматривается случай ограниченных дисперсий. Основными 
ограничениями зависимости мы берем шп-зависимость и условие равномерно 
сильного перемешивания (р. с. п.) [4].

1°. Пусть {£„}"_! , л = 1,а>, — система серий случайных величин, 
определенных при каждом п на общем векторном пространстве и имеющих

порождённая
Разрабатывая аппарат решения ц. пр. п. теории вероятностей для сумм 

зависимых величин, мы ввели функции [1]

Поступила в редакцию 29.06.01.

ограниченные дисперсии, S„ = Sn(sn) =£„(s+1) Bns — а-алгебра,

и условие (А) [1]: при любом фиксированном t

(А)
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Очевидно, что если фn(t) —  х. ф. суммы 5„ , то 

<Рп {  0 = П ^ (0 -5 а=1
В [1] приведено доказательство леммы (типа леммы Бавли):
Л е м м а  1.  Пусть система серий \£т) удовлетворяет условию (А).

Тогда для того чтобы х. ф. сyn(t) сумм Sn сходились к функции ср(t),
S

необходимо и достаточно, чтобы

П - *  ОС 5

Предположим далее, что величины центрированы своими

математическими ожиданиями (м. о.), т.е. М £м = 0 , 5 = \,п, п = 1,со. Обозначим

,  а ш« ) - 2 а М ,5=1 5=1
G„(x) -  функция распределения (ф. р.) суммы Sn , F(x) -  ф. р. с логарифмом х. ф. 
M t) ■

Т е о р е м а  1.  Пусть система серий } удовлетворяет условию (А). 
Тогда для того чтобы Gn(x) -— *̂F(x), необходимо и достаточно, чтобы

П - *  ОС

lim /  (е'“ - 1  -  i t x ) \  dxy n (t, х ) + i ta n (t) =^(г), (1)
П - “  -00 X

12
где подынтегральная функция в точке х=0 равна -  — .

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Поскольку М ) = 1 ,то 

2  (<Pns ( 0  - 1) =  2  I  (е ‘а - 1  -  i t x ) f n s  ( r > B ns s *} +  i t  a „ ( t )  ■
s  S  -CO

Отсюда, по свойству интеграла Стилтьеса,

2 ( 9 n s (0-1) = ;  У а -1 - i t x ) \ d xYn( t , X ) + i t a n ( t ) .
S  -00 X

Заканчивает доказательство лемма 1 и 2-ая теорема Леви (теорема 
непрерывности).

2°. Ниже h(x) -  медленно меняющаяся функция при п - > [4].
Т е о р е м а  2 .  Пусть случайные величины системы серий {%ns)

1—р
тп = т0п* -  зависимы, где т0 -  любое постоянное число, 0<p<sl/4, и 
выполняется условие

, Н  hin)
m a x M ^  < --------- , (2)

5 п
где Н  -  постоянная. Тогда, если существует предельное распределение сумм 

Sn = ^  ̂  > то оно необходимо безгранично делимо.
S

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Сделаем разбиение суммы S„ по методу 
Бернштейна:

ik+(i-\)m ik+im ---
«ш = 2  6 . »  = 2  L  > * = 1>v > (3)

s«(i-l)&+(/-l)/n+l s«=/£+(i-l)/n+l

= '%Uni > $n2 = 2Чи ? Sn=Snl +S„2- Можно считать [1], что n кратно k+m, т.е.
i  i

n=(k+m)v.
Возьмем в разложении (3) k = [/г1/2"'р} m = [и1/4' р] . Тогда
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, , Н vm2h(n) Н k 2h{n)
М8„2 = 2М иы< ---------------->0, maxMunj < -------------- >0

п 1 п
при п-*°о. Следовательно, во-первых, предельное распределение суммы 5„ 
совпадает с предельным распределением суммы Sn\ [1]; во-вторых, поскольку 
слагаемые uni суммы Snl равномерно бесконечно малые и независимые, то 
согласно общей теории суммирования независимых случайных величин (см., 
например, [4-6]), класс предельных распределений сумм Snj совпадает с классом 
безгранично делимых распределений с ограниченными дисперсиями и 
нулувыми м. о.

З а м е ч а н и е .  В теореме 2 условие /«„-зависимости можно заменить на
ос у

условие р. с. п., коэффициент которого (3(т) таков, что (т) < оо(см. лемму 
2.1 в [1]).

С л е д с т в и е .  Если выполнены условия теоремы 2, то в (1) ty(t)~ 
логарифм безгранично делимой х. ф., причем

¥ (t)= ] (e ia- l - i t x ) \ d Q ( x ) ,  (4)
х 2

где Q(x) = lim ^  м(ы* < х) [4-6].
Представление логарифма х. ф. предельного распределения Sn в форме (4) 

рассматривалось в (7). Это представление имеет теоретическое значение, но на 
практике вряд ли применимо из-за трудности нахождения Q(x).

3°.Предположим, что (х) = £ м ( £  s х) , а„ -
5=1 S*p

равностепенно ограничены при всех п их.
Т е о р е м а  3.  Пусть случайные величины системы серий

тп = m0nl/s~p-зависимы, где т0 - любое постоянное число, 0<р<1/8, кроме того, 
найдутся постоянные Hh H2 и п0 такие, что при п>п0

\ ж е г ^ Н М п )  w l e  с С \ ^ H 2h i n )  /с чmaxM£ < т а х М \ Z J np<*„q \ < -  (5)
*  п  S>P4 1 1 п

где 0 < |s -  р\ <> т0п11Л р, 0 < \s -  q\ <> т0п114 р. Тогда для того, чтобы суммы

Sn = J  %ns имели предельное распределение, логарифм х. ф которого
5

выражается по формуле

y{i) = j  (е* - \ - i tx ) - \d K ( x )
х 2

где Щх) -ограниченная неубывающая функция и К(-оо)=0, необходимо и 
достаточно, чтобы

fK; w ,  х< о, _ ^ Ч х )  .
' к . ( !)  + « . .  х*о --

т =

Д о к а з а т е л ь с т в о .  Сделаем разбиение (3) с А: = |m0w/*~/>j, 

0 < р  < | , и пусть
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Цп1, Г\п2, ... , Ц„ь £=vk, -   (6)
система серий величин |„5, вошедших при разбиении (2) в uni , i = l,v , и 
выписанных в порядке возрастания индексов. Как показано в доказательстве 
теоремы 2.3 из [1] (стр. 60), система (6) удовлетворяет условию (A), MS^2 -> О,
vm f ---
2 М 77 -*0  при л-»со, где г\ -величины, вошедшие в vni, i = l,v при
q=l

разбиении (2). Составим функции уn(t,x) и an(t) для системы (6). В доказательстве 
той же теоремы 2.3 из [1] показано, что

-1 - i t x )\  dxy п (t, х ) + itan (t) -  f (e ia - 1 - i t x )\  d K [  (x) - = o(l)
-00 X -cc ■ X 2*

при /z—»oo. Так как

Ъ ,а - 1  -  i t x ^ d K ’X x ) - ^ -  =  -  i t x )^ d K n(x )

то утверждение теоремы 2 следует из теоремы 1 и решения ц. пр. п. для сумм 
независимых равномерно бесконечно малых случайных величин в случае 
ограниченных дисперсий ( см., например, [4-6,1]).

За ме ч а н ие  1. Условие тп = m0nvs~p-зависимости в теореме 2 
можно заменить на условие р. с. п. с коэффициентом Р(т)=о(т ‘ 3 ‘ £), е>0, но при

этом условие в (5) заменяется на < —  (см. теорему 2.7 в
п п

[1], стр. 72).
За ме ч а н ие  2. Требование ограниченности сверху предела суммы 

ковариаций в условиях теоремы 3, в случае т„-зависимости, необходимо, 
вообще говоря, само по себе. Рассмотрим

П р и м е р .  Пусть Xnh Хп2, ... , Хп(п+т.ц -  независимые одинаково 
распределенные случайные величины:

8 „ _ 1
r f i ’ Р' ~ 2  '

 g_ _ _ 1
~r4~n Р г ~ 2

s = l,n + m - l ,  g>0 -  постоянное. Определим систему серий т-зависимых 
величин, положив

^ n s— X ns + X n(s + j)  +  ••• X n(s + m-l)  > $  —  1, J l .

Очевидно, . Пусть r = \na\ m = [лр], 0<(3<2а<1/8. При таких
r n

г и т  ^ D^ns 0 при n-~*ос. В то же время, если при этом г = [иа],

т =

5=1

пак(п )/3
i/i . , . — . , 2т (т -1)п

h(n)-*оо, то ^ М ^ 1 пр = .... ! -■ ■■■'- Нетрудно
s*P 2г п

видеть, что система серий этого примера удовлетворяет всем условиям
теоремы 3.

Об ограниченности суммы ковариаций снизу можно не заботиться
поскольку, как показано в [1] (см. доказательство теоремы 2.5 в стр.65), в
условиях теоремы 3

К’ (+0 ) -  К* (-0 ) + а = lim lim Y  м(и^/ |tj I s е , q = l,v&), (7)
С ~ »Л  и —>00 I "  I
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32 ВЕСШК МДГП1МЯ Н.К. КРУПСКАЙ
где у\щ -  величины системы (6), а = lim ап. Равенство (7) обеспечивает

оо

неотрицательный скачок функции Щх) в нуле.
Таким образом, в условиях теоремы 3, при /и„-зависимости или 

выполнения условия р. с. п. (замечание 1 к теореме 3), класс предельных 
распределений сумм остается классом безгранично делимых распределений с 
ограниченными дисперсиями, т.е. является тем же классом, что и для сумм 
независимых слагаемых. Важно то, что мы получили новую существенную 
информацию об этом классе. А именно, поскольку независимость — редкое 
явление в природе, то в каждом случайном процессе появляется, вообще говоря, 
нормальный компонент, "шум", как результат корреляции слагаемых, что, 
например, не дает предельному распределению быть дискретным.

4°. В предложенном нами доказательстве, с применением метода
Бернштейна разбиения (3), показатель степени т0п1/8~р -зависимости, 0<р<1/8, 
величин системы } оптимален.

Действительно, для того чтобы при разбиении (3) MS„22 -* 0 при и-х»,
vm2 т2необходимо, вообще говоря, чтобы  ------ »0. Отсюда следует, что

п к
т =о(к). Кроме того, при доказательстве теоремы 2.3 из [1] существенным 
является тот факт, что для системы (6) в условиях теоремы 3 2 М^£„2й>) -» 0 при

п-*«, где Sn(jiP) -  4n(j+\) + • • • + Ц„р, p=p(j) индекс последней величины той части
vk3 к2uni разбиения (3), в которую вошла г]лу. Отсюда следует, что —-  — ■— -  о(1). Из
п п'

того, что к = о{п1̂ ) и т - о [ к 112) следует, что m = o(w1/8). Значит, при нашем 
методе доказательства теоремы 3 тп = о(и1/8) -  зависимость, вообще говоря, не 
усиляема.
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Summary
There are indispensable and sufficient conditions of convergence of 

distributions of the sums of dependent random variables in case of restricted 
dispersions.
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Б1ЯЛОПЯ

УДК 630.2.630.114.444

В. В, Валетов

ГРАДИЕНТЫ ФИТОМАССЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ В БОЛОТНОМ
КОНТИНУУМЕ

В оценке функциональной гетерогенности структурных компонентов 
сообществ представляется важным исследование биопродукционных 
возможностей популяций растений, произрастающих в различных эколого- 
фитоценотических условиях [1]. Предполагаемый подход позволяет установить 
локалитеты максимального продукционного уровня отдельных видов, диапазон 
градации фитомассы и продукции, а также степень продукционного сопряжения 
видовых популяций в аспекте различных таксономических рангов 
классификации растительности.

Информация такого рода имеет важное теоретическое значение в смысле 
сохранения биоразнообразия растений и их практического использования 
(таблица).

Анализ литературы свидетельствует о недостаточной степени такого рода 
исследовательских подходов [2; 3]. Основная причина связана с
малочисленностью биопродукционных работ, которые рассматривали бы 
данную проблему в широком формационном или континуальном уровне 
определенного типа растительности (лесной, болотной, водной и др.).

Применительно к болотным лесам нам удалось установить градиенты 
фитомассы видовых популяций в пределах болотного континуума 
произрастания от олиготрофных и мезотрофных условий водно-минерального 
питания до евтрофных.

Леса болот евтрофного типа характеризуют ассоциации сосняков, 
мезотрофного -  сосняков и березняков и евтрофного -  сосняков, березняков, 
черноольшаников и ельников. Столь же гетерогенны и безлесные болота.

Увеличение экологического ресурса среды обусловливает 
биоразнообразия сообществ болот как на видовом уровне, так и на 
формационном.

Диапазон биологической продуктивности в градиентах и таксономических 
рядах в условиях болот определяется фактором, находящимся в избытке. Явное 
доминирование водного режима определяет физико-химическое состояние 
почвенной среды, создает предпосылки объективного ранжирования величины 
фитомассы видов и их адаптивной связи с экологическими условиями 
произрастания.

В границах болотного континуума видовые популяции могут слагать 
фитомассу в широком диапазоне таксономических единиц. Есть виды, которые 
формируют фитомассу сообществ во всех растительных ассоциациях -  от болот 
олиготрофного типа до евтрофного. Вместе с тем их биопродукционной 
оптимум строго детерминирован определенным фитоценотическим отрезком 
болотных экосистем. На основе концепции континуума определены условия, где 
фитомасса и продукция отдельных ценопопуляций имеет самую высокую или
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34 ВЕСШК МДП11МЯ Н.К. КРУПСКАЙ
низкую величину, что особо актуально в решении вопросов сохранения 
генофонда и рационального ресурсопользования на видовом уровне.

Таблица
Градиенты фитомассы ценопопуляций в болотном континууме 

(запас фитомассы надземной и подземной части)

Видовая популяция min
кг/га

Ассоциация 
(тип болота)

max
кг/га

Ассоциация 
(тип болота)

Crepis paludosa 15 С. бер.-сф.-ос.-тр. (Е) 73 Б.ольх.-тр. (Е)
Cirsium oleraceum 10 С. бер.-сф.-ос.-тр. (Е) 391 Е.сосн.-прир.тр. (Е)
Carex limosa 14 Шейхцериево-сф. (О) 1310 Осоково-сф. (О)
C. acuta 8 Е.трав.-сф. (Е) 616 Осоково-сф. (М)
C. appropinquata 41 Б.ольх.-тр.-папор. (Е) 600 Б.ос.-тр.-сф. (М)
C. cinerea 70 Б.ольх.-тр.-ос. (Е) 75 Б.сосн.-тр.-сф. (М)
C. lasiocarpa 8 Б.сосн.-папор.-сф. (М) 858 Осоково-тр.-сф. (М)
С  chordorrhiza 5 С.куст.-сф. (М) 137 С.бур.-хвос.-сф. (М)
C. vesicaria 9 Б.ольх.-тр.-папор. (Е) 1255 Ч.берю-касат.-ос. (Е)
C. acutiformes 12 Б.ольх.-тр.-папор. (Е) 35 Б.ольх.-тр.-ос. (Е)
C. remota 5 Е.травяной (Е) 55 С.ольх.-сф.-ос.-тр. (Е)
Carex digitata 5 Е.бер.-тр. (Е) 35 С.ольх.-сф.-ос.-тр. (Е)
C. pseudocyperus 20 С.бер.-сф.-ос.-тр. (Е) 1240 Ч.бер.-тав.-ос. (Е)
C. vaginata 6 Е.сосн.-сф. (Е) 8 Е.сосн.-прир.-тр. (Е)
Scirpus sylvaticus 5 Ч.бер.-касат.-ос. (Е) 50 Ч.тр.-кочедыжн. (Е)
Scheuchezeria palustris 26 С.пуш.-сф. (О) 555 Шейхцнриево-сф. (О)
Drosera rotundifolia 1 Куст.-сф. (О) 7 С.пуш.-сф. (О)
Melamphyrum pratense 8 С.бер.-хв.-ос.-сф. (М) 26 С.баг.-сф. (О)
Dactylorhisa macuiata 1 С.бер.-сф.-ос.-тр. (Е) 20 С.баг.-сф. (О)
Goodyera repens 3 Е.сосн.-прир.-тр. (Е) 6 С.ольх.-сф.-ос.-тр. (Е)
Callima vulgaris 35 С.пуш.-куст.-сф. (О) 46 С.куст.-пуш.-сф. (О)
Vacinium uliginosum 10 С.бер.-ос.-сф. (М) 3100 С.куст.-пуш.-сф. (О)
Eguisetum fluviatile 6 Б.ольх.-тр. (Е) 540 Осоково-хв. (Е)
E. sylvaticum 4 Ч.бер.-кисл.-крап. (Е) 37 Ч.бер.-кисл. (Е)
Geum rivale 2 Е.сосн.-прир.-тр. (Е) 56 Ч.бер .-кисл .-крап. (Е)
Typha latifolia 2 Осоково-тр.-сф. (М) 3 Осоково-тр. (Е)
Ranunculus lirgua 3 Осоково-тр.-сф. (М) 17 Осоково-хв. (Е)
Calamagrostis neglecta 1 С.бер.-ос.-сф. (М) 12 С.бер.-трост.-ос.-сф. (М)
Poa palustris 1 Осоково-тр.-сф. (М) 27 Б.сосн.-папор.-сф. (М)
Molinia coerulea 5 С.бер.-сф.-ос.-тр. (Е) 23 С.ольх.-сф.-ос.-тр. (Е)
Deschampsia caespitosa 6 Ч.бер.-кас.-ос. (Е) 8 Ч.бер.-кисл. (Е)
Rumex confertus 10 Б.ольх.-тр.-папор. (Е) 75 Б.ольх.-тр.-ос. (Е)
Dryopteris cristata 4 Ч.бер.-кисл. (Е) 88 Е.сосн.-прир.-тр. (Е)
D. spinulosa 8 Ч.папор.-ос. (Е) 293 Ч.бер.-тав.-ос. (Е)
D. filix-max 17 Б.сосн.-ос.-тр. (Е) 25 Ч.бер.-кисл.-кр. (Е)
Cicuta virosa 5 Б.ольх.-тр.-папор. (Е) 58 Ч.бер.-тав.-кр. (Е)
Stim latifolium 2 Б.ольх.-тр.-папор. (Е) 31 Ч.бер.-тав.-ос. (Е)
Angelica silvestris 4 Б.ольх.-тр. (Е) 21 Е.тр. (Е)
Epilobium palustre 3 Есосн.-сф. (М) 22 С.бер.-хв.-ос.-сф. (М)
Circaea alpina 2 Ч.бер.-кисл. (Е) 15 Етр.(Е)
Galeobdolon luteum оJ Ч.яс.-недорт.-кр. (Е) 51 Ч.тр.-кочедыжн. (Е)
Hottonia palustris 3 Ос.-тр.-сф. (М) 11 Ч.бер.-кас.-ос. (Е)
Stellaria palustris 4 Б.ольх.-тр.-ос. (Е) 6 Б.ос.-тр.-сф. (М)
Stellaria alsine 1 Ос.-тр.-сф. (М) 2 Ос.-тр. (Е)
Valeriana officinalis 9 Б.ос.-тр.-сф. (М) 9 Б.тр.-ос. (Е)
Paris guadrifolia 2 С.ел.-сф.-ос.-тр. (Е) 3 Е.тр.-сф. (Е)
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Lycopodium annotinum 3 Ч.бер.-кисл. (E) 72 Е.тр. (Е)
Luzula pilosa 2 Ч.бер.-кисл. (E) 4 Ч.тр. (Е)
Lathyrus sylvestris 13 Е.тр. (E) 36 Е.сосн.-прир.-тр. (Е)
Impatiens nolitangere 2 Е.сосн.-прир.-тр. (E) 351 Ч.яс.-недотр.-кр.(Е)
As arum europaeum 7 Е.бер.-тр. (E) 12 С.бер.-сф.-ос.-тр. (Е)
Cardamine amara 3 Е.тр.-сф. (E) 5 Ч.бер.-кас.-ос. (Е)
Urtica dioica 13 Ч.тр.-кочед. (E) 530 Ч.яс.-недотр.-кр. (Е)
Iris pceudacorus 17 Б.ольх.-тр. (E) 220 Ч.бер.-кас.-ос. (Е)
Myosotis palusris 3 Ч.папор.-ос. (E) 5 Ч.яс.-недотр.-кр. (Е)
Oxalis acetosella 1 Ч.бер.-тав.-ос. (E) 79 Е.сосн.-прир.-тр. (Е)
Calla palustris 10 С.ел.-сф.-ос.-тр. (E) 227 Б.сосн.-ос.-тр. (Е)
Eriophorum vaginatum 4 С.ольх.-сф.-тр. (E) 1080 С.пуш.-сф. (О)
Carex rostrata 30 С.пуш.-ос.-сф. (M) 693 Ос.-тр. (Е)
C. elongata 5 Ч.тр.-кочед. (E) 645 С.бер.-сф.-ос.-тр. (Е)
Andiomeda polyfolia 1 Ос.-тр. (M) 2540 Куст.-сф. (О)
Ledum palustris 12 С.бф.-трост.чю.'Сф. (M) 2510 С.куст.-пуш.-сф. (О)
Chamaedaphne calyculata 3 Ч.папор.-ос. (E) 1870 С.куст.-пуш.-сф. (О)
Vaccinian vitis-idaea 3 Б.ольх.-тр.(Е) 216 С.куст.-сф.-черн. (Е)
V. myrtillus 9 С.бф.-трост.<ю.-сф. (M) 1985 С.куст.-сф.-черн. (Е)
Rubus saxatilis 3 Ч.папор.-ос. (Е) 72 С.ел.-сф.-ос.-тр. (Е)
Filipendula ulmaria 2 Б.ольх.-тр.-папор. (Е) 450 Ч.бер.-тав.-кр. (Е)
Caltha palustris 1 Е.сосн.-сф. (М) 200 Ч.бер.-тав.-кр. (Е)
Ranunculus repens 3 Е.тр. (Е) 180 Ч.бер.-тав.-кр. (Е)
Phragmites australis 9 Ч.тр.-кочед. (Е) 1140 С.бер.-трост.-ос.-сф.(М)
Athyrium filix-fernine 3 Е.сосн.-сф. (М) 510 Ч.тр.-кочед. (Е)
Peucedanum palustre 3 Б.сосн.-папор.-сф.(М) 65 Ч.папор.-ос. (Е)
Galium palustre 2 Ос.-хв. (Е) 29 Ч.бер.-кас.-ос. (Е)
Lycopus europaeus 3 Е. бер.-тр. (Е) 45 Ч.бер.-тав.-кр. (Е)
Scutellaria galericulata 1 С.ольх.-сф.-ос.-тр. (Е) 20 Ч.бер.-тав.-кр. (Е)
Lythrum salicaria 3 Ч.бер.-тав.-ос. (Е) 58 Ос.-тр. (Е)
Trientalis europaea 2 Е.сосн.-сф. (М) 48 С.ел.-сф.-ос.-тр. (Е)
Pyrola rotundifolia 2 Б.ос.-тр.-сф. (М) 27 С.ольх.-сф.-ос.-тр. (Е)
Viola palustris 2 Ос.-тр. (Е) 28 С.ел.-сф.-ос.-тр. (Е)
Majanthemum bifolium 4 Е.бер.-тр.-сф. (Е) 70 С.ольх.-сф.-ос.-тр. (Е)
Solanum dulcamara 2 Ч.яс.-недотр.-кр. (Е) 80 Б.ольх.-тр.-ос. (Е)
Oxycoccus palustris 2 Е.тр.-сф. (Е) 517 С.куст.-пуш.-сф. (О)
Comarum palustre 7 Ч.папор.-ос. (Е) 405 Ос.-тр. (Е)
Thelypteris palustris 4 Е.тр.-сф. (Е) 630 Б.ольх.-тр.-папор. (Е)
Menyanthes trifoliata 4 Ос.-сф. (М) 630 С.бер.-трост.-ос.-сф. (М)
Naumburgia thyrsiflora 4 Е.тр. (Е) 65 Ос.-тр. (Е)
Lysimachia vulgaris 1 Е.бер. -тр. (Е) 128 С.ел.-сф.-ос.-тр. (Е)

Примечания: С -  сосняк, Б -  березняк, Е -  ельник, Ч—черноолыпаник, 
бер.—березово, ел. -  елово, ольх.—ольхово, тр.—травяно, сф. -  сфагново, пуш.
-  пушицево, ос. -  осоково, куст. -  кустарничково, кр. — крапивно, прир. -  
приручейно, баг. -  багульниково, трост. -  тростниково, кисл. -  кислично, касат.
-  касатиково, папор. -  папоротниково, злак.—злаково, мш. -  мшисто, мал. -  
малиново, чер.—чернично. недотр. -  недотрогово, кочед. -  кочедыжниково, яс.
-  ясенево, Е. -  евтрофное, М. -  мезотрофное, О. — олиготрофное. Данные 
приведены для болотных естественных сообществ северной части Беларуси.

Как свидетельствует таблица, градиенты фитомассы имеют 
существенные различия в зависимости от вида растений. Применительно к 
осокам, как важнейшим атрибутам болотных сообществ, различия фитомассы 
могут достигать более чем в два порядка. Максимальный продукционный
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рубеж этой ботанической группы растений достигает 1,2-1,3 т/га. Фитомасса 
кустарничков в болотном континууме характеризуется наиболее высоким 
уровнем. Она может составлять до 3,1 т/га (голубика). Близкие показатели 
характерны и для таких видов, как багульник болотный, Кассандра и подбел 
(1,9-2,5 т/га).

В болотном континууме сообществ широко представлена клюква 
болотная. Её продукционный диапазон весьма широк. Среди травянистых 
растений в условиях болот следует отметить тростник. Этот вид участвует в 
формировании многих сообществ, и его фитомасса может достигать 1.0-1.1 
т/га.

Ранжирование видов растения по значениям фитомассы служит основой 
кадастровой оценки его редкости. Привязка рассматриваемого показателя к 
особенностям водного режима ассоциации обеспечивает выявление 
оптимальных экологических локалитетов произрастания. А в целом градиент 
фитомассы ценопопуляций видов свидетельствует о существенных различиях 
водного режима условий произрастания и достаточно высокой степени 
биоразнообразия в пределах континуума болотных сообществ.
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Summary

The article is devoted to the maximum and minimum phytomass levels of 
marsh plants withim continnuum of growing.
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О.М. Храмченкова, В.В. Быковский

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
ЛУГОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Познание механизма загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) луговых 
растений является ключевым звеном для разработки научно-обоснованных 
мероприятий, направленных на снижение миграционной активности 
техногенных поллюантов в пищевых цепях высших позвоночных животных. 
Феноменологическое определение валового содержания ТМ в растительном 
материале не позволяет описать механизм поступления поллюантов в растения. 
В связи с этим в рамках межвузовской программы НИР “Воздействие” было 
проведено изучение особенностей содержания цинка, меди, свинца и железа на 
поверхности и в надземной части луговых растений, произрастающих на 
пойменных лугах ближайшего пригорода г. Гомеля.

Натурные и лабораторные исследования проводились в 1999-2000гг. 
Объектом исследования являлись пробы массой 1 кг 27 видов луговых
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растений, относящихся к 9 семействам, отобранные на польдере д. Поколюбичи 
Гомельского района в период цветения 1999г. Для анализа были отобраны 
пробы следующих видов: Alopecurus pratensis L., Роа pratensis L., Festuca rubra 
L., Carex vulpina L., C. leporina L., C. vesicaria L., Trifolium hybridum L.,Vicia 
cracca L., Lotus comiculatus L., Potentilla erecta (L.) Rausch., P. argentea L., 
Filipendula ulmaria (L.), Stellaria graminea L., Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br., 
Saponaria officinalis L., Linaria vulgaris Mill., Gratiola officinalis L., Melampyrum 
arvense L., Glechoma hederacea L., Prunella vulgaris L., Mentha arvensis L., Inula 
britannica L., Achillea millefolium L., Centaurea jacea L., Ranunculus acer L., R. 
flammula L.,Thalictrum flavum L. Выбор видов растений и закладка реперных 
площадок производились согласно [1].

Отобранные пробы растительного материала последовательно - 
подвергались поверхностной обработке дистиллированной водой и 1М 
раствором ацетата аммония [2]. После обработки пробы растений были 
высушены до воздушно-сухого состояния и озолены в муфельной печи при 
t=400° С. В полученных водном и ацетатном смывах с поверхности растений и в 
золе растений методом атомно-абсорбционной спектрометрии было определено 
содержание Си, Zn, Fe и Pb [3-6]. Для удобства изложения результатов всем 
изучаемым семействам были присвоены следующие номера: 1 - мятликовые 
(Роасеае), 2 - осоковые (Сагесасеае), 3 - бобовые (Fabaceae), 4 - розоцветные 
(Rosaceae), 5 - гвоздичные (Caryophyllaceae), 6 - норичниковые
(Scrophulariaceae), 7 - яснотковые (Lamiaceae), 8 - астровые (Acteraceae), 9 - 
лютиковые (Ranunculaceae).

На рис.1, приведены результаты определения содержания ТМ в пробах 
растений после их обработай водой и 1М раствором ацетата аммония.

30

содержание 
ТМ, мг/кг ю 

о
1 2 3 4 5 6 7 8 9

семейства

В Zn Б Си □ РЬ □ Fe

По содержанию в тканях надземной части высших растений тяжелые 
металлы можно расположить в ряд: Zn>Cu>Pb>Fe. Лидирующее положение по 
содержанию цинка занимают гвоздичные и норичниковые, к ним примыкают с 
разницей в 1,3 раза розоцветные, губоцветные и астровые. Массив данных по 
содержанию меди более однороден во всех семействах, за исключением 
осоковых и мятликовых, отличающихся от среднего содержания в 1,9 раза. 
Вариабельность содержания свинца в растениях находится в пределах 
статистической ошибки. По содержанию железа проанализированные семейства 
можно расположить в ряд: астровые < бобовые < осоковые < норичниковые < 
губоцветные < гвоздичные < лютиковые < розоцветные < мятликовые.

На рис.2 и 3 приведены результаты определения тяжелых металлов в 
водных и ацетатных смывах с поверхности растений.
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Рис. 2. Вклад водного смыва с поверхности растений в общее содержание 

ТМ в растительном материале

семейства

В Zh В Си □ РЬ □ Fe

Количество ТМ, смываемых с поверхности растений водой, варьирует 
довольно широко как по семействам, так и по элементам. Процентный вклад 
водной составляющей поверхностного загрязнения растений колебался в 
пределах 5.9 - 13.6% для Zn; 7.1 - 14.0% - для Си; 8.2 - 29.9% для РЬ; 5.5 -17.4% 
для Fe. Максимальные количества ТМ, смываемые с поверхности растений 
водой были обнаружены: Zn - сем. Осоковые; Си - сем. Мятликовые; РЬ - сем. 
Осоковые; Fe - сем. Лютиковые.

Полученные данные не могут быть объяснены величиной площади 
листовой и стеблевой поверхности растений, поскольку виды с наиболее 
развитой поверхностью оказались наименее загрязненными водорастворимыми 
фракциями выпадений. По-видимому, необходим более тщательный 
геоботанический анализ условий произрастания выбранных видов растений, а 
также дополнительные динамические исследования процессов смыва ТМ с 
поверхности растений атмосферными осадками в период вегетации.

Ацетатный смыв ТМ с поверхности растений позволил выделить фракцию 
связанных (в том числе и связанных кутикулой) поллюантов (рис.З).
Рис. 3. Вклад ацетатного смыва с поверхности растений в общее содержание

ТМ в растительном материале

* 411 lillil.'.nll
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

семейства

SZ n B C u d P b D F e

Процентный вклад ацетатной составляющей поверхностного загрязнения 
растений колебался в пределах 7,0 -  20,9% для Zn; 5,1 -  16,6% для Си; 7,8 -  
21,0% для РЬ; 10,3 -  33,9% для Fe. Максимальные количества ТМ, смываемые с 
поверхности растений 1М раствором ацетата аммония, были обнаружены: Zn -
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сем. Розоцветные; Си - сем. Мятликовые; РЬ - сем. Гвоздичные; Fe - сем. 
Лютиковые.

Простое суммирование процентного вклада водной и ацетатной 
составляющей поверхностного загрязнения луговых растений показало, что на 
поверхности растений сосредоточена значительная часть техногенных ТМ, 
выпадающих на луговые угодия ближайшего пригорода г. Гомеля (таблица).

Поверхностное загрязнение луговых растений техногенными тяжелыми 
металлами, % от общего содержания в растительном материале

№ Семейство Zn Си РЬ Fe
1 Мятликовые 30.7 30.7 16.0 43.7
2 Осоковые 20.6 25.4 41.2 38.1 .
3 Бобовые 23.8 24.2 36.7 26.3
4 Розоцветные 27.4 20.2 40.5 41.8
5 Гвоздичные 19.6 15.7 34.0 25.6
6 Норичниковые 18.1 12.9 34.0 18.9
7 Губоцветные 20.6 18.7 31.6 39.2
8 Астровые 18.3 20.2 27.3 23.9
9 Лютиковые 28.3 21.5 32.6 51.3

Величина поверхностного загрязнения растений цинком колеблется в 
пределах 18,1 -  30,7% для цинка; для меди -  12,9 -  30,7%; для свинца -  16,0 -  
41,6%; для железа -  18,9 — 51,3% от общего содержания ТМ в растительном 
материале.

Полученные данные не отражают вклада крупнодисперсных частиц, 
содержащих ТМ, в загрязнение фитоценозов, способных после почвенного 
выщелачивания дополнительно загрязнять травостой за счет корневого 
поступления. Для оценки величины выпадений крупных частиц необходим 
фракционный анализ проб атмосферных осадков, отобранных в различные 
сезоны года. Вместе с тем, условия отбора и подготовки проб исключали 
возможность привнесения пыли на поверхность проанализированных растений.

Таким образом, было показано, что поверхностное загрязнение луговых 
растений составляет до 30-50% валового содержания цинка, меди, свинца и 
железа в растительном материале. Доля водорастворимой фракции в 
поверхностном загрязнении растений составила 13.6 - 29.9% для разных 
элементов. Полученные данные свидетельствуют о наличии воздушного пути 
поступления ТМ в растительные корма.
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Summary
Have been shown the results of the natural and laboratory researches of zinc, 

copper, lead and iron surface contamination and enteral storage by the meadows plants 
of 27 species from the 9 families of the highest plants. The researching methods are 
the geobotanycs and atomic-absorbtion spectrometry. The meadow plants surface 
contaminat ion to compose 30-50 per cent of zinc, copper, lead and iron from all- 
containing of this elements in the plants material. The allotment of the water-soluble 
heavy metals in surface contamination to compose 13.6 % for zinc, 14.0 % for copper, 
29.9 % for lead and 17.4 % for iron.

Поступила eредакцию 7.05.00.
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ПЕДАГОГ1КА i ПС1ХАЛОГШ

УДК 159.923
А.М.Даронъко 

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЛИЧНОСТИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ

В современной психологической науке как в Беларуси и России, так и на 
Западе, проблемы изучения личности и ее развитие занимает одно из 
центральных мест. Однако исследование личности в отечественной и 
зарубежной психологии осуществлялось в течение длительного времени, вплоть 
до начала 90-х годов, на разных уровнях. В советской науке преобладало 
создание абстрактно-теоретических фундаментальных разработок, нередко 
основанных на умозрительных схемах, а не на конкретных материалах. Такое 
положение было обусловлено недостатком серьезных эмпирических 
исследований в социальной и общей психологии, а также отсутствием в 
обществе соответствующего социального заказа. В результате в отечественной 
теории возобладали идеологизированные, односторонние, отчужденные от 
конкретного человека концептуальные схемы.

Подходы к исследованию личности в советской психолого
педагогической науке строились на выделении и изучении основных факторов, 
оказывающих определяющее влияние на развитие человека. Такими факторами в 
разное время считались деятельность учебно-воспитательных коллективов, 
влияние социального окружения, семейное воспитание, генетические 
(природные) задатки, средства массовой информации (СМИ), педагогическая 
психология. Несомненно, каждый из названных факторов оказывает то или иное 
воздействие на развитие личности.

Влияние учебно-воспитательного коллектива зависит от организации 
учебного процесса и общественной жизни, состава и подготовки педагогов, их 
позиции. Именно в учебном заведении личность накапливает знания, формирует 
свое мировоззрение, приобретает опыт социального общения. В школе начинают 
проявляться многие особенности, таланты и способности человека.

Разумеется, внутренний мир личности, особенности ее субъективности, 
индивидуальности порождены во многом жизнью человека в обществе. 
Сущность человека -  продукт общественной истории. Даже проявления его 
темперамента и тонус жизнедеятельности во многом зависят от конкретно
исторических особенностей общества, в котором он живет.

Первые шаги познания мира и социализации маленького человека 
начинаются в семье. Она тот социальный институт, который наиболее 
приближен к ребенку. Семья создает человеку необходимые условия для 
жизнедеятельности, обеспечивает его комфорт и защищенность в различных 
обстоятельствах. То есть при изучении личности семья обязана быть одним из 
объектов исследования.

В современную эпоху телевидения и компьютеров трудно переоценить 
роль СМИ, особенно электронных, на формирование общественного и 
индивидуального сознания. Последнее затем трансформируется в 
мотивационную сферу личности.
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Однако, возвращаясь к проблеме исследования личности, следует 

напомнить, что изучением закономерностей возникновения, развития и 
проявления психики вообще и сознания человека как конкретно-исторического 
индивида в особенности, занимается психология. Именно она изучает 
внутренний мир человека как сознательного субъекта общественного развития.

Подходя к исследованию внутреннего мира человека, социально
психологические теории и концепции личности, разработанные в западной 
науке, кардинально отличались от тех, которые десятилетиями создавались в 
советской психологии. Свою цель большинство западных психологов видели в 
достижении практических результатов. Иными словами, задача состояла, во- 
первых, в том, чтобы посредством разнообразных теорий объяснить сложные 
феномены функционирования личности. Вторая часть задачи заключалась в том, 
чтобы помочь современному человеку в решении насущных жизненных 
проблем.

Исходя из изложенной двоякой задачи, западная психология 
разрабатывает теоретическую и практическую части теории личности. 
Теоретическая часть -  это развитие традиционного понятийно-концептуального 
аппарата и объяснительно-каузальных схем. Практическая часть -  разработка и 
всестороннее осмысление богатейшего арсенала практических методов и техник, 
как индивидуальных, так и групповых.

Таким образом, западная психологическая теория и практика в XX веке 
сами по себе могут быть с полным правом оценены как особого рода социальное 
движение за гуманизм, человеческое достоинство, разносторонний рост и 
творческое развитие личности. В этом смысле данную часть западной 
психологии вполне заслуженно относят к гуманистической.

Среди теорий личности гуманистической психологии Запада — теории 
“социальной идентичности», «социальной атрибуции», «теории среднего 
уровня», в том числе «социальных представлений» и «соучаствующего 
управления», «транзактного анализа», «психосинтеза», «рационально-эмотивной 
терапии» и др.

Теория «социальной идентичности» рассматривает процессы опознания 
тех качеств, на основании которых личность может быть отнесена к какому-либо 
классу, типу, социальной группе или же признана целостной и идентичной 
самой себе. Данная теория исследует механизмы эмоционально-когнитивного 
неосознаваемого отождествления личностью себя с другими людьми, группой, 
образцом. Представители теории «социальной идентичности» - ЛБандура, 
Т.Парсонс, Ч.Кули, Дж.Мид.

Теория «социальной атрибуции» разрабатывалась Ф.Хайдером, Г.Келли, 
Б.Вейнером, А.Круглански, Е.Джонсом и К.Дэвисом. Суть теории состоит в том, 
что к непосредственному (визуальному) восприятию личности достраиваются, 
приписываются характеристики, не представленные в поле восприятия. Теория 
рассматривает основные механизмы социального восприятия, позволяющие 
включать воспринимаемые объекты во внутреннюю смысловую систему 
личности.

На экспериментальных материалах, эмпирической практике, а также 
реальных потребностях личности и общества строятся западные «теории 
среднего уровня». Эти теории ориентируются на разнообразие современных 
представлений о природе человека, структуре его личности, ее функциях и т.д. 
Именно личность среднего уровня является объектом исследования указанных 
теорий.
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Теория «социальных представлений» исследует влияние на развитие 
личности групповых мнений, стереотипов, ценностных ориентаций социума, 
значимого для данного индивида. Личность фокусируется в особых ситуациях 
взаимодействия в социуме: групповой сплоченности, межличностных
конфликтах, неформальных молодежных объединениях. В рамках данной теории 
исследуется влияние на личность романтической любви, полоролевых 
стереотипов, предбрачных отношений и т.д.

Теория «соучаствующего управления» (Р.Бейле, Ф.Фидлер) изучает 
личность не только в ее волевых усилиях по отношению к себе самой, но и во 
влиянии ее на происходящее вовне. Анализ участия в событиях, происходящих , 
в группе, социуме и имеющих к личности не только прямое, но и косвенное 
отношение, является мощным фактором исследования индивида.

Теория «транзактного анализа» (Э.Берн, А.Ассаджиоли, К.Стейнер) 
рассматривает любое общение как взаимодействие, определив единицу общения 
- транзакцией. Всякое взаимодействие подразумевает наличие транзактного 
стимула (личность обязательно проявит свою осведомленность о присутствии 
других людей) и транзактной реакции (ответные слова или действия на 
транзактный стимул).

Транзактный анализ позволяет понять и объяснить поведение личности, 
изучая динамику состояния его «Я» в отношениях с другими людьми.

«Психосинтез» (МБраун, Дж.Рейнуотер, Т.Йоманс и др.) рассматривает 
процесс интеграции всех частей, аспектов, энергии личности в единое целое. Это 
первая динамичная теория, в которой психологический мир личности предстает 
как постоянное взаимодействие и конфликт между различными 
контрастирующими силами и объединяющим центром, который контролирует и 
гармонизирует эти силы.

На поверхностном уровне психосинтез на основе изучения личности 
помогает реализовать ее возможности, улучшить самочувствие 
(психологический комфорт) и жизнедеятельность, облегчить взаимодействие с 
другими людьми. На более глубоком уровне психосинтез позволяет 
гармонизировать и интегрировать в единое целое все духовные и физические 
свойства личности, наиболее полно раскрыть ее генетические способности и 
задатки.

Концептуальной основой «рационально-эмотивной терапии» является так 
называемая « А-В-С теория личности», которую разработан А.Эллис. В качестве 
компонента «А» выступает либо некое объективно происшедшее 
(активирующее) событие, либо собственные установки и поведение личности. 
«В» - это представление личности о происшедшем событии. «С» -эмоциональная 
реакция личности, т.е. эмоциональные и поведенческие следствия. Реакция «С» 
может соответствовать либо не соответствовать событию «А», т.к. оно не 
является непосредственной причиной «С». Эмоциональную реакцию определяет 
главным образом компонент «В». Иными словами, личность реагирует не на 
само событие, а на свое представление о данном событии. Чтобы исследовать 
личность, надо анализировать ее представления о событиях.

Безусловно, не все западные теории личности можно отнести к 
гуманистической психологии. Многие ее представители, например сторонники 
так называемого сциентического направления, придерживаются иных 
ориентаций.

Однако для нас представляет интерес именно гуманистическое 
направление. Отличительной его особенностью является тесная связь между
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теоретическими изысканиями и практической деятельностью психолога 
посредством оригинальных методик и техник. Теория личности формируется в 
ходе психокоррекционной работы, а характер и конкретные формы помощи 
прямо детерминированы теоретическими представлениями о личности и 
социальной реальности.

В 90-е годы произошло сближение белорусской и российской 
психологической науки с западной. Сегодня в отечественной науке преобладает 
психологический подход к теории личности, ее исследованию и развитию. 
Личность изучается через раскрытие конкретных психологических механизмов и 
условий формирования и функционирования ее социально значимых свойств и 
характеристик (Л.И. Анциферова, В.Г. Асеев, P.P. Бибрих, Б.С. Брайтусь, Я.Л. 
Коломинский, А.А. Реан и мн. др.).

Психологический подход к изучению, развитию и воспитанию личности 
исследует психологические закономерности преобразования мотивационно
смысловой сферы индивида, динамику воздействия социальной 
действительности, двойственность критериев оценки результатов формирующих 
воздействий.

Центральной проблемой психологического подхода является «теория 
психологического опосредования социальных воздействий» на личность. 
Психологическое опосредование определяет процессы формирования и развития 
личности, выбор конкретных форм поведения и систем мотиваций. Иными 
словами, психологическое опосредование воздействий является ключом к 
пониманию личности и эффективному влиянию на нее.

Социальные воздействия как отдельные дискретные влияния на личность 
являются весьма условными. Индивид всегда включен в целостные социальные 
ситуации, в сообщества, обширные разноречивые поля общесгвенн&к влияний, в 
пространстве некоторых он осуществляет свой образ жизни, познает, общается, 
действует. Причем социальные ситуации в той или иной степени инициируются 
самим субъектом.

Однако личность не только определенным образом сама влияет на 
окружающую действительность, но и своеобразно субъективно воспринимает ее. 
Это происходит в силу присущей психологической организации 
избирательности, апперцептивное™.

Личность в своем восприятии упрощает окружающий мир, выделяет и 
акцентирует значимые воздействия, определяет меру их актуальности. Индивид 
хранит в памяти главные (для него) воздействия -  события, и забывает о 
второстепенных воздействиях -  незначимых эпизодах. Иными словами, 
обширное и разнородное поле социальных влияний личность дифференцирует 
на «поле» и «фон». И в этом смысле формирующие и развивающие личность 
воздействия дискретны.

Условность дискретных влияний несомненна. Но она психологически 
оправдана. Она позволяет осуществлять научный анализ отдельных явлений, 
которые затем синтезируются в общую картину.

Теория «психологического опосредования социальных воздействий» на 
личность мало разработана как в отечественной, так и в зарубежной 
психологической науке. Тому имеется ряд объективных причин.

Одним из барьеров на пути разработки теории опосредования воздействий 
являются пробелы в знаниях о психологических механизмах опосредования. 
Опосредование происходит глубоко субъективно, исключительно 
индивидуально у каждой личности. Указанные барьеры проявляются в
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упрощенном понимании процесса «интериоризации» внешнего как просто 
перемещения во внутренний мир личности социальных отношений, 
нормативных систем и ценностей общества, объективированных знаний.

Несомненно, интериозированное не совпадает с интериозируемым. 
Интериозированное отличается неполнотой, несистематичностью, содержит 
подчас в искаженном виде то, что общество транслирует конкретному субъекту.

Человек выступает по своей сущности как совокупность общественных 
отношений. Он обладает уникальной способностью занять определенную 
позицию к этим отношениям, к любым социальным нормам и ценностям, 
подняться над ними.

Изложенные положения теоретически весьма важны. Но они' 
недостаточны для выявления качественного своеобразия психологического 
опосредования, то есть понимания возникновения и функционирования тех 
образований внутреннего мира личности, которые психологически 
эквивалентны социальным институтам, правилам и нормам общественной 
жизни.

Качественная особенность социального на уровне субъективности 
личности состоит в том, что оно существует в психологической форме. А это 
значит -  в форме субъективных образов, переживаний, чувственной ткани, 
индивидуализированных значений, смысловых образований, значимостных 
конструкций, насыщенных динамико-энергетическим потенциалом субъекта. 
Учесть в полной мере весь этот комплекс субъективности и индивидуальности в 
его взаимодействии и взаимозависимости в рамках внутреннего мира личности 
современная психологическая наука пока не готова.

Кроме научно-теоретических, существуют и социальные барьеры на пути 
разработки теории «психологического опосредования». Во многих сферах 
общества широко распространенно мнение, что жесткие социальные требования 
способны однозначно определить необходимые формы поведения и 
деятельности человека. При этом подобное регулирование может не утруждать 
себя учетом внутреннего состояния личности, ее субъективным миром, 
чувствами, влечениями, позициями. Причем парадоксальность этого мнения 
состоит в том, что в советское время принижение значения внутреннего мира 
личности сочеталось с жесткими административными и юридическими 
санкциями за «неподобающие» мнения, убеждения, поведение.

Преодоление культа «надо» независимо от желаний и чувств людей 
потребовало больших и длительных усилий в психологической и 
педагогической науке. Что же касается практики, то преодоление это 
продолжается.

Итак, в качестве самого общего исходного положения можно 
сформулировать тезис о том, что любые социальные воздействия -  будь то 
специально организуемые ситуации поведения, императивно предъявляемые 
требования общества или психкоррекционные процедуры -  все они в конечном 
счете только факторы двух видов влияния. Первый -  актуализирующие, 
стимулирующие, направляющие, поддерживающие психологические усилия 
личности. Второй вид факторов -  тормозящие, блокирующие, деформирующие 
эти усилия. Факторы влияют на психологическую активность, внутреннюю 
работу по субъективированию задаваемого извне содержания, по включению в 
круг своего индивидуально-психологического бытия элементов социальной 
жизни. Факторы влияния способствуют развитию способов построения 
психологических эквивалентов того, что задается обществом.
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Степень эффективности влияния различных социальных воздействий на 

личность зависит от определенных психологических условий. Обратимся к их 
анализу.

Исходным условием и в генетическом и в функциональном планах 
является достаточно высокий уровень психической активности личности. 
Активность эта выступает динамическая сторона открытой системы и 
отличается заинтересованной эмоциональной направленностью вовне, 
интенциональностью.

Вторым психологическим условием эффективности социальных 
воздействий являются «мироощущение» и «миродействие» личности 
(Л.С.Выготский).

У развивающейся личности в результате взаимодействия с окружением 
как бы резюмируется итог ее коммуникативных «встреч» и складывается 
субъективное отношение к миру. Причем указанные субъективные отношения 
начинают формироваться в раннем возрасте. Онтогенестически ранний пласт 
субъективного отношения индивида к миру становится основой мировоззрения 
личности. Даже еще не имея осознанного характера, мироощущение 
концентрирует в себе заряд аффектов и влечений, которые затем сыграют 
важную роль в опосредовании последующих социальных влияний.

Третье условие эффективности социальных воздействий 
психологическая атмосфера и моральные ценности «малой» среды. Ближайшее 
окружение личности, среди которого ей психологически комфортно, в 
значительной степени определяет характер восприятия воздействия через 
призму групповых ценностей и ориентиров.

Кроме отношения к миру, большое значение в эффективности социальных 
воздействий имеет субъективное отношение личности к себе самой. Это 
четвертое условие эффективности. Самоидентификация, самоуважение, 
самоопределение, самооценка в высокой степени влияют на процесс 
интериоризации.

Следует отметить, что в советской психологии проблема «Я», отношения 
человека к себе в течение долгого времени не разрабатывались. И даже «мы», 
которое в общественном сознании целиком поглотило «Я», стало объектом 
исследования социальных психологов лишь во времена «хрущевской оттепели», 
т.е. в 60-е годы.

Психологические исследования установили, что побудительно
конструктивная роль высокой самооценки связана с формированием у личности 
нескольких важных социально-психологических образований, обладающих 
сильным мотивационным потенциалом. А именно личность начинает 
переживать себя субъектом действий, целеполагания, создателем альтернатив, 
ответственным за их выбор и реализацию. Показано, что все усилия 
принуждения и давления, которые угрожают самоуважению индивида, лишают 
его права выбора, отрицательно влияют на актуализацию возможностей и 
потенций личности.

Исследования показывают, что негативное отношение личности к себе, 
низкая самооценка -  выступают преградой на пути социальных воздействий по 
разностороннему развитию личности, раскрытию и реализации ее творческих 
способностей.

Итак, позитивное или негативное отношение личности к миру и себе 
самой определяет, будет ли, конструктивной или защитной ее активность в 
различных социальных ситуациях. От этого зависит, будет ли субъект активно
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расширять или суживать зону адресующихся ему воспитательных, обучающих, 
управленческих, коррегирующих воздействий.
Отношение личности к миру и себе во многом определит, окажется ли она 
способна инициировать перемены в своих жизненных обстоятельствах или 
ограничится адаптацией к сложившимся жизненным условиям.

Итак, мы установили положение об опосредованности влияния 
социальных ситуаций субъективным отношением к ним личности. Теперь это 
положение предстоит конкретизировать на уровне закономерностей 
психологической организации личности, в смысле когнитивных и регуля-рвно- 
побудительных (структурных и динамико-процессуальных) характеристик ее 
внутреннего мира.

Психологическое опосредование социальных влияний на личность может 
быть представлено двумя подходами: системно-уровневым и проблемным.

Системно-уровневый подход рассматривает эффект поля разномодальных 
и многокачественных социальных сил в зависимости как от общих 
закономерностей целостной психологической системы, так и от частных законов 
(упорядоченностей, регулярностей) разных уровней этой системы. Уровни могут 
быть от жизненных целей и идеалов до безотчетных импульсов и влечений, от 
рефлексии -  до ассоциаций, от устойчивых личностных свойств -  до ситуативно 
вызванных действий, от сознательно принятых стратегий поведения -  до 
неосознанных установок.

Проблемный подход связан с выявлением характеристик 
функционирования целостной психологической системы личности. 
Характеристики эти прямо или косвенно определяют основное -  проблемный 
образ бытия человека в мире, в обществе, в своей «малой» среде.

Указанные характеристики входят в, понятие проблемности бытия 
личности.

Для того, чтобы в какой-то мере снять эту бытийную проблемность, 
личность должна также проблемно подойти к своей жизни. То есть ей следует 
выделить основные противоречия в окружающих условиях, поставить перед 
собой конкретные задачи и организовать свои усилия по их решению.

Организуя проблемное пространство своих жизненных проблем, личность 
ранжирует их по степени значимости, актуальности, трудности решения. 
Индивид прогнозирует и упреждает ход событий, интерпретируя происходящие 
изменения в системе поставленных целей и возможностей преодоления 
возникающих трудностей.

Проблемный подход к рейтинговому структурированию личностью своей 
жизни позволяет выявить смысловую валентность тех результатов социальных 
воздействий, объяснение которых часто было возможно лишь на 
психофизиологическом уровне. Так, эффективность слабых, незначительных, но 
регулярно оказываемых воздействий (выражений недовольства, замечаний, 
знаков неодобрения) понимается просто как свойство кумулятивности.

В то же время в восприятии личности регулярность даже весьма 
негативных воздействий выступает как показатель устойчивого отрицательного 
отношения со стороны окружающих. Если же эти последние значимы для 
личности, то негатив с их стороны воспринимается как сложная социальная 
проблема, как угроза сопринадлежности, сопричастности и даже безопасности.

В исследовании личности особая роль отводится когнитивной 
опосредованности влияния общества на индивида. Несомненно, что 
эффективность влияния норм, предписаний, установок, обычаев и институтов
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общества зависит от объема, качества и способа организации знаний, от 
убеждений и мировоззрения личности. Эффект влияния зависит от способности 
личности адекватно воспринимать участников общения, корректно осмысливать 
социальные ситуации, умения найти и преодолеть противоречия в проблемных 
ситуациях.

К сожалению, у некоторой части психологов существует заблуждение в 
том, что психология не изучает знания или мировоззрение личности, а исследует 
лишь психологические механизмы усвоения знаний и формирования 
мировоззрения. Мы же исходим из того, что повседневное и научное знание и 
мировоззрение есть достояние и явление внутреннего мира личности.

Когнитивные образования в субъективном плане выступают как способ 
аутентичного личностного существования человека. Без учета личностного 
знания, его многоуровневое™, многослойности, многозональности, 
психологической разнородности, невозможны организация и предвидение 
результатов социальных воздействий на индивида.

Проблема личностного знания получила фундаментальную разработку в 
трудах М.Полани. Он структурно разделил знание на явное и неявное. Первое он 
назвал центральным, а второе -  периферическим.

Существование наряду с явным и неявного знания выдвинул и 
исследователь детской психологии Н.Н. Поддъяков.

Подходы Полани и Поддъякова перекликаются с различением у Гуссерля 
«фокальных» и «маргинальных» областей знания. Неявное знание часто 
определяется как скрытое, «молчаливое» (невербализируемое), 
неартикулируемое, фоновое, глубинное, арефлективное. Иногда оно 
отождествляется с бессознательным, но большинство исследователей 
периферическое и бессознательное считают двумя формами неявного знания.

Отечественные исследователи в вопросах личностного, в том числе 
неявного, знания широко используют такие понятия, как «личностный смысл» и 
«чувственная ткань». Последнее -  это синкретические субъективные картины 
событий и ситуаций.

Неявное знание в плане онтогенеза выступает как зона дальнейшего 
развития, обогащения, очерчивания понятий.

Арефлективное знание, в отличие от отрефлектированного, выступает в 
виде эмоционально насыщенных образований, формирующихся путем 
генерализации либо трансдукции, в виде метафор, метонимии (Ж. Лакан), 
сгущений (3. Фрейд), синкретического слияния разных представлений и т.д.

Объективированное знание (теории, нормы, образцы, стереотипы), 
субъективируясь в психологической системе личности, приобретают новое 
качество. Мы согласны с В.А. Героименко в том, что социальные значения, 
входя в систему личностного знания, не только приобретают субъективную 
значимость, но и могут претерпевать изменения содержания.

В сфере неявного знания следует особо выделить неартикулируемое 
инструментальное знание. Это образцы, алгоритмы решения конкретных задач, 
которые учитель передает своим ученикам лишь в процессе совместной работы. 
Примечательно то, что эти образцы и алгоритмы никакими иными путями 
переданы и освоены быть не могут. Исследования показывают, что в форме 
инструментального неартикулируемого знания хранится значительная часть 
повседневного опыта людей.

Для обеспечения синергетических отношений между разными пластами 
когнитивно-смысловой сферы личности, предупреждения рассогласования,
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должны осуществляться в единстве три подхода к воспитательно-развивающему 
процессу. Первый подход основан на аргументах и разъяснениях, второй -  на 
ярких и убедительных примерах и третий -  на сотворчестве, обмене 
инструментальным знанием. Единство этих трех подходов является 
предпосылкой действенности осваиваемого содержания.

Учет наличия явного и разных форм неявного знания, а также применение 
взаимодополняющих подходов отнюдь не обеспечивает эффективность 
социальных влияний.

Психологические показывают присутствие во внутреннем мире личности 
различных разнокачественных когнитивно-смысловых образований, способных 
корректировать, искажать, блокировать любые внешние влияния. Источником 
психологического сопротивления тем или иным социальным воздействиям 
могут быть и прочные стереотипы, шаблоны, привычный стиль мышления, 
оправдавшие себя в прошлом, но неадекватные новой ситуации.

Психологическая теория и практика выработали ряд приемов 
преодоления защитных устройств и сопротивлений. Рассмотрим три из них.

Первый -  актуализация или формирование у личности более широкой 
ценностно-смысловой системы. В составе последней значимость защищаемой 
позиции снижается, она становится лишь частью более объемных процессов и 
явлений. В новом, более широком контексте, изначально проблемная позиция 
растворяется, теряет свой вес. Необходимость особого к ней внимания ставится 
под сомнение.

Второй прием преодоления -  воздействие на ассоциативное поле, 
окружающее защищаемую позицию (очаг аффекта). Используя иносказания, 
метафоры, непривычные выражения, исследователь может выявить содержание 
очага аффекта. Разрядка последнего принесет облегчение (катарсис) субъекту 
даже в экстремальных условиях. Так, Л.Б. Филонов показывает, что прямые 
обозначения скрываемых обстоятельств приносят меньший эффект воздействия, 
«раскрытия», чем косвенные обороты, намеки, динамизирующие поле 
ассоциаций.

Третий прием -  создание «избыточной» информации. Для того, чтобы 
повысить вероятность адекватного осмысливания личностью передаваемого ей 
социального содержания, рекомендуется включать нужный материал в 
значимых количествах в разные контексты и использование как вербальных, так 
и невербальных кодов мышления.

Опосредование социальных воздействий когнитивно-смысловыми 
структурами личности в определяющей степени зависит от регуляционно
побудительных образований индивида.

Различные социальные воздействия оказываются эффективными в той 
мере, в какой они входят в структуру личностно значимых целей и от того, какое 
место занимают в ней. В поисках средств для достижения целей личность 
делает своим достоянием любую информацию, требование, событие, если они 
воспринимаются как полезные.

Психолого-педагогической наукой разработаны так называемые активные 
методы обучения. Они представляют собой способы развития социального 
интеллекта, компетентности в общении (P.M. Грановская, JI.A. Петровская). Эти 
методы нацелены на развитие способностей анализировать ситуацию, 
прогнозировать результаты своих действий, управлять эмоциями при принятии 
ответственных решений, исследовать собственные возможности в конкретных 
ситуациях.
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Мотивационный потенциал социальных воздействий можно усилить их 

«проблемной» организацией. Проблемно организованные воздействия 
способствуют развитию механизмов саморегуляции на всех уровнях 
психической организации личности и в первую очередь на высшем -  ценностно
смысловом. Саморегуляция на высшем уровне исследуется в психологии 
личности в рамках таких понятий, как «личностная рефлексия» (И.Н. Семенов, 
С.Ю. Степанов) и «личностный самоконтроль» (JI. Быковска).

Следует отметить, что задачи с недостаточной мотивационной структурой 
могут получить продуктивное решение за счет инициации самой личностью 
дополнительных мотивов своих действий. Это подтверждают исследования В.А. 
Иванникова, А. Бандуры.

Проблемно-развивающий подход к организации и исследованию 
социальных воздействий нацелен на максимальное обогащение актуально 
решаемой задачи через установление ее связей с нерешенными в прошлом 
проблемами, с недостигнутыми некогда целями и с отнесенными в будущее 
задачами.

Проблемно-целевой подход строится на том, что любые социальные 
воздействия на личность окажутся недейственными, если их содержание не 
будет коррелировать с жизненными целями личности, причем именно в данное 
время. Показано, например, что учителя, обнаружив падение у детей 11-13 лет 
мотива приобретения знаний, начинают всячески убеждать подростков, что 
знания совершенно необходимы им для будущей жизни. Однако в этом возрасте 
детей волнуют совсем другие проблемы: самоутверждение среди сверстников, 
межличностные отношения в «малой группе» и др. Поэтому предлагаемая 
учителями мотивация оказывается малоэффективной.

Проблемная организация социальных воздействий предполагает активное 
участие личнобти в процессе целеполагания. Между тем, многие исследователи 
(В.Н. Дружинин, Л.И. Анциферова и др.) отмечают, что традиционная 
отечественная система обучения строится на том, что учащиеся не являются 
субъектами целеполагания в сфере учебной деятельности. Цели ставят учителя. 
Учащиеся же значительную часть этих целей принимают лишь под нажимом и 
контролем педагогов и родителей, и то в рамках конкретных учебных ситуаций. 
В результате школьное обучение слабо задействует личностную мотивацию и, 
как следствие, недостаточно способствует как выявлению способностей 
учеников, так и их развитию.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что изучение личности -  это 
исследование психологических закономерностей субъективного преобразования 
индивидом воздействия социальной действительности в достояние своего 
внутреннего мира. Изучение личности -  это исследование факторов, влияющих 
на психологическое опосредование социальных воздействий.
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The article examines approaches to personality studying in home and foreign 
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УДК 947. 084.3/5 (476)
A.I. Зелянкоеа

СТАН АД У КАЦЫ 1 ВА УСХОДН1Х БЕЛАРУСК1Х ГУБЕРНЯХ У 
СКЛАДЗЕ РСФСР (1919 -1926 ГГ.)

Сярод важнейших задач нацыянальна-культурнага развщця пасля 
кастрычнщкай рэвалюцьп 1917 г. выдзялялася праблема ажыццяулення 
усеагульнай адукацьп. Вырашыць яе было немагчыма без стварэння новай 
сктэмы агульнай адукацьп. Ул1чваючы, што у лютым 1919 г. па рашэнш ЦК 
РКП(б) усходнЬг губерш был1 вылучаны з БССР i далучаны да РСФСР, дык i 
аргашзацыя школьнай справы у ix праходзша у адпаведнасщ з пас'тановам1 i 
рашэнням1 НКА РСФСР. На месцах аргашзоувалкя савецюя органы народнай 
адукацьй. Губана ведала справамй усёй сетю асветных устаноу губерш. Аддзелы 
адукацьп бьип створаны у паветах i валасцях i падначальвалюя мясцовым 
выканкамам [ 1; с. 16].

Першачарговым1 задачам!, пастауленным1 перад органам! народнай 
адукацьй, бьш: правядзенне рэаргашзацьп юнуючых навучальных устаноу у 
школы I i II ступен1; улк дзяцей школьнага узросту у губернях. Рэаргашзацыя 
былых навучальных устаноу праводзшася у строгай адпаведнасщ з “Палажэннем 
аб адзшай працоунай школе РСФСР”. Быу прыняты i шэраг 1ншых дакументау. 
Згодна з iMi уводзшася адзшая працоуная школа, якая падзялялася на дзве 
ступеш: I ст. -  для дзяцей ад 8 да 13 гадоу, II ст. -  ад 13 да 17 гадоу i будавалася 
на прынцыпах злучэння працы дзяцей з тэарэтычным навучаннем.

На пачатку 1918/19 навучальнага года у Магшёускай i В1цебскай губернях 
пачал1 работу 960 пачатковых i 73 няпоуных сярэдшх школы, яия адпаведна 
рэарган1зоувал1ся у школы I i II ступень Пачалася работа па ул1ку дзяцей 
школьнага узросту. Разам з выкарыстаннем nepanicy 1897 г. выпрацоувал1ся 
новыя прыёмы ул1ку дзяцей, складал1ся асабктыя картю для кожнага гаспадара 
дома з указанием дзяцей, ix узросту [2; с.54]. Першыя звестга дал1 
няуцяшальную карц1ну. Так, па Вщебскай губерн1 на 1919 г. не было ахоплена 
школай 65% дзяцей [3; с.260].

Не хапала будынкау для школ, падручн1кау, паперы, алоукау i г.д. Каб 
палепшыць вучэбны працэс у школах г.Гомеля, летам 1919 г. група школьных 
работшка^ звярнулася f  губана з 1н1цыятывай. Справа заключалася у тым, што 
Kani у 1918 г. пачалася рэаргашзацыя былых навучальных устаноу, ix маёмасць 
была звалена у падвалы. Пры таюх умовах захавання тысячы KHir i наглядныя 
дапаможнш зрабшся б праз каротю час непрыдатным1 для выкарыстання. 
Наста^нш i вучш школ горада Meni f  ix вял1кую патрэбу, але школы Tynmicfl f  
цесных памяшканнях. У школьных работшкау узн1кла щэя аб канцэнтрацьп ^cix 
наглядных дапаможн!кау у адным месцы i стварэнн1 цэнтральнага 
прыродазнауча-пстарычнага кабшета, яю забяспечвау бы школы наглядным! 
дапаможшкам1 i адпаведнай лггаратурай [4]. 1н1цыятыва настаун!кау атрымала

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



52 ВЕСШК МДШ1МЯ Н.К. КРУПСКАЙ
падтрымку губана. Паступова гэта щэя пераутварылася у щэю стварэння 
цэнтральнага гарадскога перасовачнага педагапчнага музея.

Афщыйна музей быу адчынены у BepacHi 1919 г. На працягу 1919-20 гг. 
яго супрацоунш, настаунш i вучш школ горада зб!рал! KHiri, наглядныя 
дапаможнш у падвалах i кладоуках будынкау, яюя раней займал1 riMHa3ii i 
шшыя навучальныя установы. Было сабрана 5243 наглядных дапаможнжа i KHiri. 
AcHoyHUMi напрамкам1 дзейнасщ музея бьий: абслуго^ванне школ горада 
наглядным! дапаможшкамц кансультаванне школьных работшкау; падбор 
метадычнай л1таратуры; астэматычная аргашзацыя i правядзенне 
перападрыхтоую настаушкау [4].

1снаванне у Гомел1 педагапчнага музея i тыя функцьй, яия ён выконвау, 
з’яулялюя важнейшым сродкам у забеспячэнн1 якаснага выкладання 
прыродазнауча-пстарычных вучэбных дысцыплш у школах горада, але яго 
работа прыпыншася у канцы 1926 г. Пасля далучэння Гомельскага i Рэчыцкага 
паветау да БССР па рашэнш пагаджальнай KaMicii ад 28 студзеня 1927 г. 
“Гомельси педагапчны музей вырашана зберагчы без драблення i цалкам 
перадаць яго нова^гворанай Бранскай губерт". Kani аб гэтым рашэнш 
даведалюя у Гомел1, пайцш чароды лютоу ад настаушкау гарадсмх школ у 
аддзел народнай адукацьй. Настаунш выкaзвaлi незадаволенасць 
“несправядгйвым рашэннем” пагаджальнай KaMicii, бо матэрыяльную базу музея 
складала маёмасць выключна былых гомельсюх школ i пмназш. Яны прасий 
акрана i НКА БССР “настойваць на неабходнасщ паинуць музей у Гомел1 як 
установу мясцовага прызначэння” [4]. У сакавпсу 1927 г. загадчык Гомельскага 
акр-ана Hanpaeiy у НКА РСФСР дакладную затеку. У ёй доказна 
абгрунто^валася неабходнасць адмянщь рашэнне аб пераносе Гомельскага 
педагапчнага музея у Бранск. Заканчвалася 3anicKa катэгарычнай заявай: “Кал1 
не будуць прыняты тэрмшовыя меры аб адмене пераноса музея у Бранск, 
выкладанне прыродазнауча-пстарычных дысцыплш у школах горада будзе 
абсалютна немагчыма. Разам з тым планавая i астэматычная перападрыхто^ка 
наста5̂ н1кау будзе спынена” [4]. 21 сакавша таго ж года з Масквы прыйшоу 
адказ, у яим Наркамат асветы РСФСР паведамляу, што не л1чыць магчымым 
абскардзщь рашэнне парытэтнай KaMicii аб перадачы музея у Бранск, бо яно ужо 
зацверджана ЦБК СССР. Наркамат асветы РСФСР рэкамендавау аркана 
звярнуцца з гэтым пытаннем, “кал1 ён пал1чыць абскарджанне усё ж 
неабходным”, у НКА БССР [4]. Перадача педагапчнага музея у Бранск адыграла 
адмоуную ролю у развщщ адукацыйнага узроуню вучняу гомельеюх школ.

Першая партыйная нарада па народнай асвеце, сюйканая ЦК РКП(б) у 
снежш 1920 г., вял1кую увагу удзялша с1стэме школьнай адукацьй. Удзельнш 
нарады выказалюя за скарачэнне працягласщ навучання у агульнаадукацыйнай 
школе i прызнал1 неабходным перайсщ ад 9-гадовай школы да школы 7-годи з 
ахопам дзяцей i падлеткау ва узросце ад 8 да 15 гадоу. ЦК партьй л1чыу, што для 
тагачасных канкрэтных умоу 7-гадовая школа найбольш адпавядала задачам 
павышэння шсьменнасщ народа. Выпрацаваная партыйнай нарадай школьная 
cicT3Ma была адобрана з’ездам кампартьй Беларус] (1921 г.). У адпаведнасщ з 
планам НКА да вясны 1922 г. школы II ст. на тэрыторьй Беларус! бьий 
Л1квщаваны i створаны школы 7-годкь Паступленне у ВНУ inuio праз 
прафшколы i тэхшкумы, як i на У краше. Сютэмы адукацьй БССР i УССР 
адрозшвалкя статусам, яю надавауся тэхнйсумам.

У адрозненш ад суседшх беларусюх i yKpaiHCKix губерняу у Гомельскай i 
Вщебскай была захавана 9-гадовая агульнаадукацыйная школа, бо НКА РСФСР
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вырашыу аставщь школы II ст. з 5-гадовым тэрмшам навучання, падзял!ушы ix 
на два канцэнтры (першы -  3 гады, друп -  2). Эканам1чнае становшча ва 
усходшх беларусюх губернях было больш стабшьным, чым у БССР, але 
разгарнуць шырокую сетку 9-гадовых школ магчымасщ не было. У справаздачы 
Гомельскага губана 1922 г. падкрэсл1валася, што рэаргашзацыя школьнай 
сктэмы, праведзеная у губерш i аформленая адзшай праграмай для школ I i II 
ст., распрацаванай навукова-метадычным саветам губана, унесла злажанасць у 
работу школы. Аднак зараз нельга дапусщць пашырэння сетю 9-гадовых школ, 
паступова скарачаючы колькасць юнуючых шляхам выдзялення з ix rpyir II ст. у 
асобныя школы. У рэзалюцьп IY з ’езда шспектарау садыяльнага выхавання 
адзначалася, што у перспектыве у губерш будуць распаусюджвацца 7-гадовыя 
школы як масавыя народныя школы [5; с. 19].

У вышку першага узбуйнення БССР на яе тэрыторьй аказалюя бл1зюя, але 
неаднолькавыя сютэмы народнай адукацьп. У сувяз1 з гэтым узшкла пытанне аб 
пераглядзе палажэння аб школе i яе структуры. НКА БССР пастановай ад 10 мая 
1924 г. ‘'Аб сютэме народнай асветы у БССР” прызнау неабходным 9-гадовыя 
школы i школы II ст. на усёй тэрыторьй Беларуа рэаргашзаваць у 7-го дю. Аднак 
уведзеная у Беларуа сютэма школьнай адукацьп не з’яулялася цэласнай i 
завершанай: у ёй адсутшчау важны этап навучання на стыку масавай школы i 
ВНУ. Таму пасля другога узбуйнення Бел ару ci, кал1 у рэспублщы зноу аказалкя 
бл1зк1я, але з HeKaTopbiMi icTOTHbiMi адрозненням1 школьныя Четэмы, НКА БССР 
пал1чыу немэтазгодным л1кв1даваць школы II ст. i 9-годю на тэрыторьй 
далучаных Г омельскага i Рэчыцкага паветау.

У адпаведнасщ з пастановай, якая была прынята яшчэ 18 чэрвеня 1918 г., 
НКА РСФСР прапанавау ус!м школьным калектывам у цэнтр увап пастав1ць 
распрадоуку пытанняу аб стварэнш працоунай школы на практыцы. Метады 
працы выб1ралюя розныя [4; спр.18, а.26].

У цэлым пераутварэнш у школе imni марудна. Вщебсю губана у 
справаздачы адзнача^, што “па зместу работа школы яшчэ мала змяншася: I ст. 
як быццам бы не закранута; II ст. перажывае востры i цяжю момант. Старое 
разрушала, а як пачаць будаваць новае -  яшчэ не зразумела”. Пасля наведвання 
229 школ Рэчыцкага павета у 1920/21 нав.годзе Гомельею губана прыйшоу да 
высновы: ”Па-старому працаваць нельга, па-новаму настаунш не могуць, 
застаецца н1чога не райць” [4].

У 1922 г. быу праведзены збор статыстычных звестак па арган!зацы1 
школьнай справы у губернях. Сабраныя звестю паказваюць колькасць школ I i II 
ст. у гарадской i сельскай мясцовасщ В1цебскай i Гомельскай губерняу з ул1кам 
колькасц1 вучняу i настаун1кау у 1922/23 навучальным годзе. 3 агульнай 
колькасц1 школ па Вщебскай i Гомельскай губернях -  3640, абсалютную 
большасць складал1 школы I ст. -  3463 (95%). Прычым, большая ix частка -  3172 
(91%) -  знаходзшася у сельскай мясцовасщ. Са школам! II ст. усё было 
наадварот. Большая ix частка была f  гарадах. 3 177 школ II ст. у гарадах 
знаходзшася 136 школ (76,9%), у сельскай мясцовасщ -  41 школа (23,1%). Па 
Гомельскай губерш гэты паказчык асабл1ва выдзяляуся -  з 102 школ II ст. 84 
(82,3%) знаходзшея у гарадах [6; с.56]. Праблемай сельскай школы была яе 
аддаленасць ад месца пражывання дзяцей, што ускладншася пасля скарачэння 
школьнай сетю. Увогуле значная колькасць дзяцей Вщебскай i Гомельскай 
губерняу напачатку 1920-х гг. так i заставалася па-за школай. Дзец1 падлеткавага 
узросту вымушаны 6bmi дапамагаць дарослым па гаспадарцы. Нават нязначная 
колькасць дзяцей названага Фросту, яюя наведвал1 школу, не атрымл1вал1
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трывалых ведау. Па прычыне занятасщ у працы па уборцы 5фаджаю дзещ 
прыходзш у школу у канцы кастрычшка i канчал1 вучобу з пачаткам ся^бы 
(красавш -  пачатак мая). Кароткасць навучальнага года вяла да таго, што у 4- 
гадовай сельскай школе для засваення праграмы прыходзшася страчваць 5 гадоу
[7].

Летам 1923 г. у губернях быу распрацаваны статут адзшай працоунай 
школы на аснове праекта “ Статута” , распрацаванага калепяй НКА РСФСР. У  iM 
зноу падкрэайвалася неабходнасць аргашчнай сувяз1 вытворчай працы з 
навучаннем. Вырашана было здзяйсняць гэта праз стварэнне 
агульнаадукацыйных школ з прафесшным ухшам. На тэрыторьп усходшх 
беларусюх губерняу, як i у суседняй Беларусг i увогуле у болынасщ губерняу 
РСФСР, шырокае развщцё атрымал! школы з сельскагаспадарчым ухшам. 
Прыхшьтю гэтай 1дэ1 сцвярджал1, што сельскагаспадарчы 5оал у школах I ст. не 
зробщь яе прафесшнай, не звузщь агульнаадукацыйных задач, а наадварот 
дапоунщь праграмы канкрэтным матэрыялам. Прыродазнауства, 
грамадазнауства з пячаткай вясковага жыцця: тлумачальнае чытанне, якое 
асвятляе усе баю земляробчай працы, геаметрыя, перанесеная на агарод, поле, 
лес, выкарыстанне у арыфметыцы не кавы i аксампу, а зерня, кароу -  прынясуць 
навучанню дух жвавасщ i адчувальнасщ мэтау работы [5; с.40].

Чарговай навацыяй у школьнай справе у 20-я гг. стала распрацоука i 
укараненне комплексных праграм Дзяржаунага вучонага савета. 3 мэтай 
макс1мальнага збл1жэння школьнага навучання з жыццём i працай рабочых i 
сялян прадметная с!стэма выкладання замянялася комп-лекснай. Гэта Четэма 
широка абмяркоувалася ^ педагапчным друку. Восенню 1923 г. новыя праграмы 
атрымал1 аддзелы народнай адукацы1 Bine6cKafi i Гомельскай губерняу i 
выказал! свае меркаванш аб ix. Ю ра^цтва Вщебскага губана адзначала, што 
“ новыя праграмы, на падставе яих складаецца светапогляд, i пазнаецца 
чалавечае грамадства у пстарычным развщщ -  з’яуляюцца удалым заканчэннем 
педагапчнай думк! за увесь перыяд рэвалюцьй” . Падобнай была i паз1цыя 
Гомельскага губана, яй л1чыу, што “школы I ст. не ставяць мэты назапашвання 
пэунай сумы ведау, яе задача -  аргашзаваць правшьны ncixi4Hbi i ф1з1чны рост 
дз1цящ, прыстасаваць яго да акаляючага асяроддзя”  [8; с.61].

Аднак хуткае увядзенне комплексных праграм у губернях было 
немагчымым па шэрагу прычын: адсутнасць неабходных падручн1кау,
метадычных распрацовак для настаун1кау, мясцовай л1таратуры па краязнауству, 
недастатковай агульнай падрыхто)па настаушкау i г.д. Ужо вясной 1924 г. 
асобныя школя Вщебскай i Гомельскай губерняу паспрабавал1 працаваць па 
новых праграмах. Хутчэй комплексныя праграмы пачал1 укараняцца у гарадах, 
бо у ix  значная роля адводзшася наставку, яи павшен быу правшьна адабраць 
матэрыял i прыстасаваць яго да мясцовых умоу. Квал1ф1кацыя сельскага 
настаушка, асабл^ва школ I ст., была шжэйшай, чым настаун1ка^ гарадемх школ.

Нягледзячы на усе колькасныя i якасныя змены у школьнай справе, 
галопы  паказчык заставауся неуцяшальным. Ахоп школай у 1924 г. дзяцей 
школьнага узросту па Вщебскай i Гомельскай губернях складау каля паловы ад 
агульнай колькасщ таюх дзяцей [9]. У  1925 г. Центральная сеткавая кам1с!я 
распрацавала асноуныя прынцыпы складання плана ^сеагульнага абавязковага 
навучання, вызначыла парадак падл1ку колькасц! дзяцей школьнага узросту. 
Пры Гомельсюм губана была арган1за-вана губернская кам1с1я па усеагульнаму 
навучанню. Таюя ж KaMicii стварал!ся у паветах i валасцях. Гомельская губерня 
мела асабл1васць, якая адмо)гна уплывала на правядзенне ул1ку дзяцей. Як
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вядома, губер-ня складалася пасля рэвалюцьп з тэрыторый шшых губерняу, 
паветы уключал! у ceai межы воласщ i населения пункты, якк  раней адносшся 
да шшых адмшютрацыйных адзшак, яна увесь час мяняла сваю тэрыто-рыю. У 
дакументах падкрэсл!валася: “Пад рукамi старога земскага матэрыялу няма. Кал1 
i перагледзець нейия зборнш, дакументы, дык у ix гаворыцца пра Магшёускую, 
Мшскую, Чаршгаускую, Арлоускую губерш. Змяншся межы i пасля nepanicy 
1920 г.” [10; с.13]. На шляху да усеагульнага навучання было шмат дяжкасцей. 
Па-першае, матэрыяльнае становшча, не хапала школьных памяшканняу i яны 
не бьип прыстасаваныя, знаходзшшя далёка ад дзяцей, што патрабавала 
вырашэння пытання з 1нтэрнатамк Па-другое, кароткасць навучальнага года i- 
icHaeaHHe аднакамплектных школ пан1жал1 якасць навучання. I, нарэшце, не 
хапала падрыхтаваных педагапчных кадрау, а матэрыяльнае станов1шча 
настаушка заставалася цяжюм. Так, па Гомельскай ry6epHi у 1924/25 нав. годзе 
гарадсю настаушк атрымоувау зарплату 32 рубл. 17 кап., вясковы -  24 рубл.22 
кап., а павятовы аграном -  90 рубл.

Таим чынам, пасля рэвалюцьп у Вщебскай i Гомельскай губернях пачала 
стварацца новая сютэма народнай адукацьй, як i у шшых губернях РСФСР i 
БССР iinoy творчы пошук новых метадау навучання дзяцей, яюя мел! ceai 
станоучыя i адмоуныя баю.
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Summary
The article is devoted to development of education in Vitebsk and Gomel 

provinces as structural constituents of Russian federation.
The achievements and short-comings of the school providing general education 

conditions in the eastern Belorussian provinces in 1919-1926 are shown.
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УДК -  800

ЕЛО. Олейник

ИНТОНАЦИОННЫЕ МОДИФИКАЦИИ 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ

Уникальность психологических и физиологических параметров личности 
коррелирует с неповторимостью ее речевых характеристик. Эта уникальность 
является универсальным свойством для всех национальностей и языков. Как 
каждый человек, наряду с универсальным набором физических признаков 
фактуры лица, обладает уникальностью и набором дифференциальных 
признаков, так и его речь, обладая общим инвентарем фонетических 
характеристик, имеет свое собственное «лицо».

Язык как средство коммуникации интегрирует социальное и 
индивидуальное в человеке. Тем не менее, являясь непосредственным 
продуктом психических процессов, он никогда не рассматривается во 
взаимосвязи с ними. Анализ просодической динамики, учитывающий 
психическую и физическую структуру личности, в лингвистической литературе 
не представлен. Учитывая сложную природу человеческой психики, работы в 
русле лингвистики являются недостаточными, необходимы усилия 
психолингвистики и психологии, которая разработала понятия и исследовала 
психическую структуру личности, ее свойства и состояния. Изменчивость 
характерна для всех психических явлений. Состояния как все психические 
явления лабильны. В них интегрирована актуальная выраженность свойств 
личности, интенсивность их проявлений. Обобщая текущие характеристики 
функционирования основных интеграторов психики, используют термины 
состояния личности, состояния интеллекта, состояния сознания. Описаны и 
продолжают изучаться классы состояний: функциональные,
психофизиологические, стенические, астенические, пограничные, кризисные, 
гипнотические и т.п. К основным видам цсихических состояний психологи 
относят эмоциональные, активационные, тонические, тензионные. 
Недостаточная изученность психических состояний ограничивает возможности 
их диагностики, прогноза развития, затрудняет учет влияния состояний на 
поведение, речевую деятельность и межличностную коммуникацию.

Изучение психических состояний посредством выявления комплекса 
просодических признаков, свойственных им, не только расширит наше 
понимание природы состояний и их проявлений, но и выявит их возможные 

. просодические модификации в речи. Человек постоянно находится в каком-либо 
психическом состоянии -  работает он либо отдыхает, спит либо бодрствует, 
радуется либо печалится -  континуум сменяющихся состояний является 
постоянным признаком личности. Охватив в исследовании все возможные 
состояния на примере групп людей, для которых характерна речевая 
деятельность, мы получим достоверное и многостороннее представление об 
обществе и просодических тенденциях, проявляющихся в нем.

Утверждение об универсальности психических законов на сегодняшний 
день не нуждается в доказательствах, однако типологических характер 
закономерностей в просодических тенденциях, динамике просодии и ее нормы, 
видах корреляции просодии и психики является проблемой, требующей 
подтверждения либо опровержения. Только исследование просодических 
явлений на материале различных языков может разрешить эту проблему. В
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настоящее время в лингвистике накоплен достаточный опыт типологического 
сопоставления, который предполагает соотнесение единиц различных языковых 
уровней. Вопрос об универсальности просодических явлений всегда являлся 
спорным. Тем не менее, просодические явления, тенденции их развития могут 
носить универсальный либо дифференцированный характер относительно 
разных языков. Тождество определенного типа корреляций ряда просодических 
и психических признаков в нескольких языках могло бы продемонстрировать 
достоверность этих соотношений, и помогли избежать неадекватной 
интерпретации экспериментальных данных, при которой случайные различия 
могут восприниматься в качестве существенных характеристик либо 
закономерностей.

Итак, в настоящей работе рассматривались просодические модификации 
нормы языка, посредством исследования интонационного отражения 
психической дифференциации индивидов, принадлежащих к различным 
языковым сообществам, которые являются творцами и воспроизводителями 
современных интонационных тенденций и норм.

В ходе эксперимента установлены закономерности варьирования 
просодической структуры под влиянием психоэмоциональных состояний. 
Просодические средства являются маркером психических, физиологических, 
эмоциональных и ситуативно-ролевых параметров. Изменения одного из этих 
параметров влекут за собой просодические модификации, так как они 
неотделимы от перечисленных свойств личности. Признавая сложный характер 
этой взаимосвязи, мы анализировали не один какой-либо признак, а их 
комплекс.

Стабильность установленных модификаций позволяет описать 
просодическую структуру речи, различающуюся по психоэмоциональным 
признакам дикторов, ее реализующих: дикторов, испытывающих
психологический кризис, и дикторов с выраженным посттравматическим 
синдромом.

Просодические признаки речи дикторов, находящихся в 
психологическом кризисе, при всем своем разнообразии отличаются от 
признаков других групп дикторов. Интегральной характеристикой речевых 
параметров этих дикторов является высокая степень экспрессивности их речи.

Для просодических признаков невротично-депрессивной реакции 
существенными являются употребление высокой предшкалы, сложных тонов, 
большой степени ядерной выделенности, а также плотности ударений, 
удлинения слогов и изменения уровня ч.о.т. на них, неадекватные ускорения и 
замедления темпа.

При реакции чрезмерной синзитивности акустические параметры имеют 
следующие признаки: темп стабильный, шкала и ядерный тон преимущественно 
ровной конфигурации, высокий регистр, увеличение длительности слогов и 
изменение уровня ч.о.т. на них, сильноконечный контур ч.о.т. и интенсивности.

Сопоставление речевых параметров дикторов с посттравматическим 
синдромом позволяет разделить их на 2 группы: с ситуационно- 
психопатизированной и ситуационно-депрессивной реакцией. Тип реакции 
детерминирован личностными параметрами. Сопоставление просодических 
признаков двух групп показали, что в обоих действуют однонаправленные 
просодические тенденции, находящие свое выражение в идентичном

1. узком диапазоне ч.о.т.
2. наличии ровных шкал
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3. наличии ровных ядерных тонов
4. ровных контуров ч.о.т.
5. значительных увеличений длительности последних слогов.
При парном сравнении речевых параметров ситуационно- 

психопатизированных и депрессивных индивидов установлены различия. 
Особенности просодических структур этих групп представляется возможным 
описать в терминах различительных признаков.

1. высокий/низкий регистр
2. высокий/низкий уровень интенсивности
3. быстрый/медленный темп
Левый член противопоставления в каждой паре относится ситуационно- 

психопатизированным, а правый -  депрессивным состояниям.
В то же время следует признать, что динамика просодических признаков 

идиолекта детерминирована как психоэмоциональным, так и физиологическим 
состоянием личности, так как оба фактора взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Астеническое состояние, вызванное физическими и 
психическими причинами, детерминирует снижение интеллектуальной и 
речевой способности, что находит свое выражение в просодических 
параметрах. Модификации большинства просодических признаков 
обусловлены особенностями дыхательной деятельности при физическом 
состоянии астении. К ним относятся: синтагматическое членение, паузация, 
употребление ровных шкал, ядерная выделенность и акцентная структура.

Тензионное и активационное психологические состояния личности, как 
характеризующиеся напряжением, вызванным повышенными требованиями к 
результатам деятельности и осознанию высокой ответственности (первое), я  
сосредоточением или концентрацией психической деятельности и связанное с 
интересом к нему (второе), не обладают общими характерными 
просодическими структурами. В данных состояниях просодическую 
организацию речи определяют индивидуальные особенности личности и ее 
профессиональная принадлежность.

Следует отметить, что просодические параметры речи являются не 
только признаками, выражающими свойства личности, но средством 
осознанного и неосознанного воздействия. К осознанно воздействующим 
посредством просодии как речевого компонента мы относим дикторов, 
профессионально использующих речь как средство воздействия: телеведущих, 
политических деятелей и психологов, психотерапевтов, психиатров. Для 
последних речь является не только основным воздействующим средством, но и 
средством диагностики.

Обобщение результатов исследования позволяют выделить 
просодические характеристики, активно участвующие в воздействии психолога 
на коммуниканта. Необходимо отметить, что специфику просодической 
структуры представляется возможным определить как отражение, и как 
компенсацию. На этапе создания базы доверия и эмоционального контакта 
между коммуникантами психолог отражает просодические характеристики 
речи коммуниканта. На этапе ведения просодические параметры диктора 
дополняют, компенсируют просодические признаки коммуниканта до некой 
константной величины.

Результаты анализа позволили зарегистрировать особенности их 
просодической реализации. Все эти параметры оказывают успокаивающее 
воздействие на психику коммуниканта, производя обволакивающий эффект
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посредством деэкспрессивности, которая моделируется употреблением 
медленного темпа, среднего регистра, среднего уровня интенсивности, 
пониженной степени контрастности слогов, включая ядерные; пониженная 
контрастность детерминирована выделением каждого слога лексической 
единицы посредством различных акустических компонентов.

Будучи предпочтительным вариантом успокаивающего воздействия, 
деэкспрессивность не реализуется в речевых образцах телеведущих и 
радиоведущих, существенным свойством речи которых является, напротив, 
экспрессивность.

Экспериментальный анализ показал, что воздействие на реципиента 
имеет разнообразные формы, и реализуются посредством широкого репертуара ’ 
просодических средств, одним из основных компонентом которых среди 
является ритм. Ритмическая структура речи детерминирована не столько 
лексическим составом синтагмы, сколько индивидуальным стилем реализации, 
результат ее проявляется в высокой степени ритмизации речи.

Независимо от особенностей ритма, тождественными просодическими 
признаками для большинства дикторов является

средний регистр,
широкий диапазон ч.о.т. и интенсивности,
большая степень ядерного контраста,
малая длительность заядерного слога по сравнению с ядерным.
В ходе исследования на материале русского, украинского и английского 

языков установлено, что перечисленные признаки носят универсальный 
типологический характер. Существенность этих признаков для положительного 
воздействия на реципиента подтверждается их наличием в речи политических 
деятелей.

Стабильность перечисленных просодических характеристик зависит от 
статуса коммуниканта. Высокий социальный статус коммуниканта 
модифицирует просодические параметры диктора в сторону сужения диапазона 
ч.о.т. и интенсивности, изменения регистра, уменьшения репертуара тонов, 
уменьшения ядерного контраста, а также сокращения времени фЬнации. Таким 
образом, статус собеседника оказывает непосредственное воздействие на 
просодические признаки речи диктора. Степень их модификаций варьирует (в 
зависимости от личностных свойств диктора) у разных дикторов. Наименьшую 
степень устойчивости при осуществлении коммуникации имеют следующие 
компоненты: длительность фонации и регистр.

Результаты анализа выявили, что аналогичным модификациям 
подвержены просодические признаки самих коммуникантов. Обращает на себя 
внимание обратная зависимость статуса коммуниканта и длительности пауз 
обдумывания перед его ответами: чем выше статус, тем меньше длительность 
пауз.

Среди факторов, детерминирующих речевые параметры дикторов, такие 
как степень подготовленности/спонтанности, уверенности, а также уровень 
психологического напряжения. В частности, уровень психического напряжения 
определяет дистрибуцию максимального значения ч.о.т. в синтагме. 
Локализация максимального значения ч.о.т. на первом ударном слоге является 
показателем психического напряжения, в то время как расположение 
максимального значения ч.о.т. на ядерном слоге свидетельствует об его 
отсутствии.

Слоговая выделенность посредством разнонаправленного действия

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



60 ВЕСШК МДГП1МЯ Н.К. КРУПСКАЙ
интенсивности и ч.о.т., а именно увеличения значения интенсивности и 
уменьшения ч.о.т., характеризует высокую степень уверенности диктора. 
Быстрый темп с узким диапазоном и сниженной интенсивностью является 
коррелятом низкой степени уверенности.

Однако, несмотря на наличие общих психических и просодических 
качеств телеведущих, существуют различия, которые продиктованы высокой 
степенью личностной маркированности просодии.

В ходе анализа выявлен факт распространения просодических
заимствований, которые характерны для женщин телеведущих и ведущих 
музыкально-развлекательных программ. Одновременно с формой подачи 
информации, заимствованной из англоязычных средств массовой информации, 
происходит заимствование просодического оформления речи, ее ритмической 
структуры, употребления тонов и сильного падения тона на ядерном слоге. 
Результатом наложения английской просодической структуры на русскую 
лексико-грамматическую основу является агрессивное звучание, не
подтвержденное семантическим аспектом. Однако заимствованные 
иноязычные просодические структуры детерминируют расширение 
просодической нормы русского языка, находясь на ее периферии.

Обобщение результатов проведенного анализа позволяет сделать 
следующее заключение: психофизиологическая структура личности, наряду с 
эмоциональным состоянием и ситуативно-ролевыми признаками, влияет на 
динамику просодических параметров. Очевидно, что степень проявления 
личностных параметров в просодии нередко снижается жанровой 
принадлежностью, а также чрезмерно эксплицированным эмоциональным 
состоянием диктора. Однако степень использования жанровых средств и 
выраженность эмоционального состояния являются следствием 
психологической структуры личности.

Психо-просодические корреляции не носят прямого характера 
соотношения одного из акустических признаков с психофизиологическим 
состоянием либо психологическим свойством личности. Правомерным 
является утверждение о наличии соотношения комбинации просодических 
признаков с параметрами личности и ее состоянием. Такие тождественные
признаки, как широкий диапазон ч.о.т., высокий уровень интенсивности,
волнообразный контур ч.о.т., сложные импликативные тоны, многочисленное 
употребление паузации, изменчивость темпа, короткие синтагмы характерны 
как для публичной речи, так и для невротичной. Дифференцирующей в данных 
случаях является сочетаемость перечисленных признаков с другими. 
Невротичная речь имеет неадекватные изменения темпа, акцентуации, уровня 
ч.о.т., а также неадекватные -  выделенность лексических единиц, паузацию и 
синтагматическое членение.

Разнонаправленность тона и динамики в акцентной выделенности слогов 
(падение тона и увеличение интенсивности на ударных слогах), как уже 
упоминалось, коррелирует с психическим свойством уверенности. Наличие 
этого просодического явления в речи диктора, находящегося в психологическом 
кризисе, на фоне общей неустойчивости просодических параметров его речи, 
демонстрирующих невротичность, вызвало замешательство в оценках 
аудиторов: одна половина информантов оценила диктора как самоуверенного, а 
вторая половина -  как неуверенного. Таким образом, сочетание просодических 
признаков невротичности с одной стороны, и уверенности -  с другой,
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детерминировало противоположные оценки психологического параметра 
степени уверенности диктора.

Однонаправленные тенденции выявлены в ходе анализа в психических и 
просодических качествах политических деятелей, общими для которых 
являются средний либо низкий регистр, медленный нестабильный темп, 
широкий диапазон интенсивности, реализация в большинстве случаев 
нисходящего тона. Так как каждый психотип соотносится с просодической 
структурой личности, то политические деятели с целью создания определенного 
имиджа, для которого характерны определенные психические свойства 
используют тот просодический набор, который свойственней создаваемому 
типу личности. Это, как правило, уверенность, компетентность, энергичность, - 
надежность.

Проведенное исследование убеждает нас в правомерности включения 
психологических и физиологических свойств личности в собственно 
лингвистический анализ. Необходимо отметить имеющиеся соотнесенности 
некоторых просодических и физиологических параметров, среди которых 
конституционные признаки астенического сложения ассоциируются с высоким 
регистром и большой степенью нестабильности признаков ч.о.т. и длительности, 
а нормостенический и гиперстенический -  с небольшой степенью вариативности 
ч.о.т. и длительности, а также низким либо средним регистром.

1. Итак, для современного языка характерна тенденция к межъязыковой 
просодической унификации. Просодическая унификация, как языковая
типологическая тенденция, проявляет себя в настоящее время только в средствах 
массовой информации, которые являются ее индикатором, а также
дистрибьютором просодических инноваций. Унификация просодии в различных 
языках наблюдается в ряде жанров средств массовой информации.

Наряду с феноменом унификации наблюдается просодическая
дифференциация СМИ. В речи оказались интегрированными те просодические 
параметры, которые не являлись нормативными, так как их использование было 
регламентировано определенными жанрами.

2. Исследование позволило выявить ряд соотнесенностей просодии с 
физическими свойствами личности, а также корреляцию просодии с 
психотипом, которые носят типологический характер. Психологическая и 
физиологическая структура личности и динамика ее состояний отражается 
просодической структурой личности и в ее просодических модификациях. 
Комбинации определенных признаков просодии являются индикатором 
психологического и физиологического состояния индивида, их анализ позволяет 
моделировать психическую и физическую структуру индивида и 
идентифицировать его текущие состояния. Соответственно намеренное 
использование определенного просодического ряда индивидом способствует 
созданию определенного психофизиологического портрета -  имиджа.

3. Просодический элемент -  решающий в суггестивном воздействии. 
Воздействие просодическими средствами носит специфический характер, так 
как оказывает влияние на психоэмоциональную сферу и на подсознание 
реципиента, и является эффективным фактором, находящим в настоящее время 
осознанное применение в профессиональной деятельности, которая ставит 
своей целью воздействие на психику и поведение индивида.
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Summary

The article deals with the problem of correlation psychological states and speech 
peculiarities of individual. The author investigates prosodic structure of speech of the 
people in various psychological conditions ranging from psychological discomforts to 
psychological deviations.

Prosodic structure of speech of individual appears to be an indicator of his psycho 
physiological state.

Поступила в редакцию 27.02.01.

УДК 53 (075.5)
Н.В. Коршкова

УЧЕБНЫЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ В КУРСЕ ФИЗИКИ 
ОШ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Программа спецкурса для студентов старших курсов педагогических вузов 
специальности учитель физики или с дополнительной специальностью физика

(26 часов).

Объяснительная записка
Интерес частных методик преподавания школьных предметов к 

изобретательским задачам резко возрос во всем мире, в том числе и в нашей 
стране, после создания в СССР в 1946 году Г.С.Альтшуллером ТРИЗ -  теории 
решения изобретательских задач и бурного развития этой теории в последующие 
годы.

ТРИЗ сегодня -  это не только теория решения изобретательских задач. 
Это наука, изучающая и законы развития технических систем, и стандарты на 
решение изобретательских задач, алгоритмы решения изобретательских задач, 
информационный фонд физических, химических, геометрических и других 
эффектов, закономерности и способы развития творческого мышления и 
творческого воображения.

Данной теорией было установлено, что изобретательству и ТРИЗ можно 
успешно учить людей любого возраста, но лучший возраст для этого - 12-14 лет, 
т.е. время учебы ребенка в школе.

Программа спецкурса главным образом отражает и проецирует на сферу 
МПФ гуманитарные аспекты ТРИЗ, а именно методы развития изобретательских 
способностей и формирования творческой личности с помощью учебных 
изобретательских задач.

Под учебной изобретательской задачей мы понимаем творческую задачу, 
условие или вопрос которой требует от учащегося повторить изобретение или 
объяснить то, или иное изобретение на уровне идей.

В этом состоит главное отличие учебных изобретательских задач от 
изобретательских задач, возникающих в процессе развития техники. 
Изобретательские задачи требуют новых решений, доводятся до внедрения в 
практику с целью прогрессивных изменений в технике. Однако, методы решения 
изобретательских задач и учебных изобретательских задач, а также 
психологические особенности процесса решения задач обоих типов, идентичны.

Главная цель спецкурса -  вооружение студентов знаниями о назначении и 
функциях учебных изобретательских задач и умениями использовать их в 
процессе преподавания физики в ОШ.

Кроме того, спецкурс предусматривает следующие цели:
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1. углубление знаний студентов о педагогической проблеме развития 
творческой личности и изобретательских способностей учащихся в ОШ;

2. ознакомление их с методами диагностики изобретательских 
способностей детей среднего и старшего школьного возраста;

3. ознакомление студентов с литературой по ТРИЗ и методической 
литературой по использованию учебных изобретательских задач в курсе физики 
ОШ;

4. накопление студентами банка учебных изобретательских задач, 
применение которых возможно в курсе физики ОШ;

5. обучение умению составлять условия учебных изобретательских задач;
6. ознакомление студентов с изобретательской .деятельностью 

выдающихся физиков и изобретателей с помощью учебных изобретательских 
задач.

Учебные изобретательские задачи в курсе физики ОШ и методы их 
решения -  это интегрирующий курс. Он должен способствовать формированию 
у студентов обобщенных умений применять знания по физике, техническим 
дисциплинам, МПФ, педагогике, психологии, педагогическому мастерству в 
процессе преподавания физики в ОШ. Эту функцию он выполняет путем 
применения некоторых специальных методов обучения, главные из которых:

1.разработка фрагментов уроков с методически обоснованным 
использованием учебных изобретательских задач и разыгрывание их сценариев в 
процессе деловых игр;

2.составление условий учебных изобретательских задач по индивидуально 
заданной тематике на основе технической, мемуарной литературы и литературы 
по истории физики и техники;

3.коллективный анализ и самоанализ процесса решения учебной 
изобретательской задачи как психологического процесса

Спецкурс «Учебные изобретательские задачи в курсе физики ОШ и 
методы их решения» в течение ряда лет читается автором программы на 
факультете технологии Мозырского пединститута.

В процессе авторского преподавания доказана его эффективность для 
подготовки студентов к использованию учебных изобретательских задач в 
процессе преподавания физики в ОШ и формирования у них обобщенных 
знаний и умений комплексно использовать знания по физике, технике и 
предметам психолого-педагогического цикла.

Программа
1. Творческая личность. Проблема воспитания творческой личности в ОШ. 

Творческое мышление и его основные характеристики: гибкость, активность, 
целенаправленность, широта, глубина. (2ч).

2. Учебная изобретательская задача как разновидность творческой задачи. 
Использование задач этого типа для развития творческого мышления учащихся 
ОШ.(2ч)

3. Изобретательские способности детей и методы их диагностики. Тесты Беннета. 
(2ч.)

4. Понятие о методах решения изобретательских задач. Метод проб и ошибок. 
Метод мозгового штурма. Достоинства и недостатки этих методов. Понятие об 
АРИЗ — алгоритме решения изобретательских задач. Применение различных 
методов для решения учебных изобретательских задач.

5. Основные положения ТРИЗ. Вепольный анализ как разновидность идеального 
моделирования. Решение учебных изобретательских задач методом вепольного 
анализа. (2ч).
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6. Применение элементов ТРИЗ для решения учебных изобретательских задач в 

курсе механики ОШ.(2ч).
7. Применение элементов ТРИЗ для решения учебных изобретательских задач по 

молекулярной физике и термодинамике (2ч).
8. Использование учебных изобретательских задач при изучении разделов статика и 

гидростатика в 7-9 классах ОШ (4ч).
9. Механические и химические аккумуляторы тепловой энергии в учебных 

изобретательских задачах и использование этих задач на обобщающих уроках в 9 
и 10 классах.(2ч).

10. Трение в учебных изобретательских задачах (2ч).
11. Ознакомление студентов с изобретательской деятельностью Ньютона, Галилео 

Галилея, Эйнштейна, Кулибина, А. Жуковского, Эдисона с помощью учебных 
изобретательских задач (2ч).

12. Методический анализ условий и решений изобретательских задач, составленных 
студентами по индивидуально заданным темам (6ч).

Литература
1. Г. С. Алышуллер, Б. JI. Злотин, А. В. Зусман, В. И. Филатов. Поиск новых идей: 
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2. Ахмаджанов Э. Р. Психологические тесты. М.: Лист, 1996.-320с.
3. Гулиа Н.В. Накопители энергии. -  М.: Наука, 1980.- 151с.
4. Б. JI. Злотин, А. В. Зусман. Изобретатель пришел на урок.- Кишинев «Лумина», 

1990.-256с.
5. Б. Л. Злотин, А. В. Зусман. Месяц под звездами фантазии. -  Кишинев: Лумина, 

1988.- 272с.
6. Шанс на приключение / Сост. А. Б. Селюцкий.- Петрозаводск: Карелия. 1991.- 

304с.
7. Нить в лабиринте / Сост. А. Б. Селюцкий. -  Петрозаводск: Карелия. 1988. -  278с.
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280с.
9. Возрастная и педагогическая психология. / Под ред. Петровского.- М.: 
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10. Методика преподавания математики в средней школе.- М.: Просвещение, 1975. -  

464с.
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12. Викентьев И. Противоречие -  благо?.../ Фокус, 1994, № 3- с. 58-61.
13. Викентьев И. Изобретательские ресурсы. /Фокус, 1994, №4 с. 63-66.
14. Викентьев И. Изобретательские ресурсы. /Фокус, 1995, №1 с. 81-83.
15. Викентьев И. Разрешение противоречий. /Фокус, 1995, №2 с. 72-76.
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Summary
The program of course is made for forming knowledge of students from

pedagogical universities about proposes and functions of invention problems in a
process of teaching physics and skills of using it in a professional activity.

Поступила в редакцию 17.09.01.
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Ф1ЛАЛОГ1Я

УДК 808.26

A.I. Багдзевгч 

ТЭРМ1НААДЗППС1-СУБСТАНТЫВАТЫ 
I IX НАТУРАЛЬНЫЙ АДПАВЕДН1К1

У навуковай мове часта дзеепрыметнш субстантывуюцца. Субстантывы у- 
рускай мове, а пад яе уплывам i у беларускай, могуць утварацца ад ycix тыпау 
дзеепрыметшкау: составляющая, делимое, павший, убитый, раненый. Такк 
дэрываты ёсць у любой галшовай тэрмшалогп. Сярод ix вылучым дзве асноуныя 
групы: утвораныя шляхам субстантывацьй 1) дзеепрыметшкау {делимое, 
выздоровевший)', 2) прыметшкау, што з’яуляюцца вышкам ад’ектывацьп 
дзеепрыметшкау (<составляющая, раненый).

Тэрмшалогп розных навук адрозшваюцца ужываннем субстантыватау у 
родзе, яш залежыць ад адушаулёнасвд-неадушаулёнасщ аб’екга наймення. Аднак 
граматычная ix разнастайнасць, у адрозненне ад назоз^пкау, утвораных 
марфалапчным спосабам або невытворных, не выюйкае словаутваральнай 
разнастайнасщ (напр.: суфжс -  ец - маюць назо^нЫ м.р., суфшс -  ых -  ж.р., -j- - 
н.р. i г.д.). Аддзеепрыметшкавыя ж назоунш могуць мець той самы суфшс-пры 
любым родавым значэнш: образующая, изучающий; уважаемый, слагаемое. 
Гэтая акал1чнасць зрабша ix шырокаужывальным1 у рускай мове: яны 
дазваляюць перадаваць патрэбнае сдоваутваральнае значэнне, незалежна ад 
родавай прыналежнасщ. Найболын icTOTHafi вартасцю субстантыватау 
з’яуляецца ix здольнасць паказваць не проста на адносшы аб’екта наймення да 
дзеяння, а на час, трыванне дзеяння, характар удзелу аб’екта наймення у iM 
(суб’ект щ аб’ект дзеяння, аб’ект наймення). На тэта звяртае увагу 
B.M.HiidneBi4, гаворачы пра семантыку канкурэнтных вытворных: “Ужо факт 
ная5тяасщ субстантыунага шэрагу намема^ асобы тыпу победивший, 
побеждённый, побеждаемый (+побеждающий — А.Б.) паказвае на неабходнасць 
i магчымасць не проста называць асобу паводле дзеяння, але i падаць гэтую 
назву у трывальнай i станавай квaлiфiкaцыi... А гэтай граматычнай шфармацы1 
не можа перадаць канкурэнтная намема асобы паводле гэтага самага дзеяння -  
назоушк победитель”. [1, С.72] Акрамя таго, аддзеепрыметшкавыя субстантывы 
могуць мець таюя залежныя словы, яьах не мае “звычайны” назоун1к. “Мы, 
напрыклад, можам сказаць “житель Москвы”, але не можам сказаць “житель 
мечтой”, хоць абодва выпади паходзяць з словазлучэнняу з дзеясловам жить 
{жить в Москве, жить мечтой)”. [1, С.72-73] Гэта тлумачыць шырокае 
ужыванне у рускай мове тагах субстантыватау.

Казаць пра шырокае ужыванне ix у беларускай мове можна толыа у сувяз1 
з уплывам рускай мовы, бо уласнабеларусгах назоун}кау з дзеепрыметншау, ягая 
б не з’яулялкя aдпaвeднiкaмi да pycicix, у нашай мове няма. Ёсць толью шэраг 
калек з рускай мовы. Гэта сведчыць пра непрадукцыйнасць названага 
словаутваральнага тыпу. Тым больш, што адпаведныя дзеепрыметнш або 
прыметнЫ з таим афармленнем у беларускай мове кал} i 5Ькываюцца, то зноу жа 
пад уплывам рускай.мовы. 3 гэтай нагоды i трапш у нашыя cnoyHiici тэрм1ны 
тыпу азначаемае, прыбыушы, звязваючае i г.д.
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Анал1з тэрмшалапчных сло^шкау паказау, што пазбягаць нехарактэрных. 

нашай мове назоушкау з суфксам! -уч-, -юч-, -ач-, -яч-, -ем-, -им-, -ом-, -jfrii-, -ш- 
можна, не дапускаючы пры гэтьм невыразнасщ семантыю, якой-небудзь яе 
непаунаты. Тыя шырокш магчымасщ, як!я мае руская мова з ужываннем 
субстантыватау, выкарыстоуваюцца толыа у адзшкавых выпадках: ведущий -  
ведомый, победивший, побеждающий, побеждаемый, побеждённый, 
победитель, именующий -  именуемое i пад. Прыкладау, дзе 
“дзеепрыметшкавыя” мажпвасщ назоушкау выкарыстоувалюя б нават часткова, 
не так i шмат. Часцей мы бачым выпади пераходу у назоушк адной толыа 
формы дзеепрыметшка {слагаемое, але не выкарыстоуваюцца слагающий, 
сложённый i г.д.; искомое, военнослужащий, радиокомлектующие i пад.) Гэта 
дазваляе аутарам перакладных слоушкау не ул1чваць “вартасцяу” 
дзеепрыметшкавага афармлення.

Разгледз1м беларуспя адпаведнш да pycicix аддзеепрыметшкавых 
субстантыватау па групах: назоунш, утвораныя ад 1) ад’ектываваных 
дзеепрыметшкау (г.зн. прыметшкау); 2) ад дзеепрыметшкау. Будзем ул1чваць i 
характар гэтых назоушкау: 1) асабовыя; 2) неасабовыя -  i, нарэшце, наяуную у 
рускай мове адну форму щ некалью. Субстантываты, утвораныя ад прыметшкау 
з суфшсам1 -ущ-, -ющ-, -ем-, -им-, у беларускай мове могуць замяняцца 
субстантыватам! з iHnibmi прыметшкавьшй суф1ксам1. Г эта тым больш правшьна, 
што рускзм прыметшкам, утвораным шляхам ад’ектывацьп, у беларускай мове 
адпавядаюць аддзеяслоуныя прыметнш, утвораныя суфжсацыяй або складана- 
суфшсавым спосабам. Таюм чынам, названия прыметнш з’яуляюцца 
натуральнай словаутваральнай базай для субстантыватау: образующая -  
утваралъная, равнодействующая -  раунадзейная. (Пра выкарыстанне 
прыметткавых фармантау щзе гаворка у публжацьп аутара [2].

У субстантыватау, утвораных непасрэдна ад дзеепрыметшкау, няма 
магчымасщ мець у якасщ адпаведшкау ад’ектывы з суфжсам1 -н-,-льн- i пад., 
паколыо яны не могуць адэкватна перадаць патрэбныя адценш значэнняу. У 
прыватнасщ, прымета, названая тайм! pycKiMi субстантыватам1, не з’яуляецца 
сталаю для аб’екта наймення, яна становщца яго часовай “роляй”. Гэты нюанс 
адпрыметшкавы назоушк перадаць не можа. Да таго ж, разгляданыя 
субстантываты якраз i могуць супрацьстауляцца па стане, часе, трыванш: 
увольняемый -  увольненный, ведущий -  ведомый. Таму патрэбныя сродй 
выражэння гэтага супрацьпастаулення. (Пра ix щзе размова у публшацьп аутара 
[3]) Аднак не 3yciM поуна можа выкарыстоувацца даданы азначальны сказ, яю 
падыходзщь для замены асабовых субстантыватау, дзе выкарыстоуваецца 
.указальнае слова той, што адносщца да галоунай части сказа: разводящий -  
той, хто разводзщь, обучаемый -  той, кого навучаюць i пад. Але ужо 3yciM 
няудала будуць выглядаць канструкцьй, адэкватныя неасабовым 
субстантыватам: тое, што дзелщца щ тое, што звязвае. У любым выпадку 
перавагу трэба аддаваць сштэтычным сродкам, бо выражэнне прадметнасщ у 
беларускай мове пераважна сштэтычнае. Мнопя тэрмшалапчныя слоунш 
выкарыстоуваюць у гэтым выпадку замест субстантыватау суфпссальныя 
назоунш: навучэнец, вывучальтк, дзел1ва.

Наяунасць адной щ некальюх формау дзеепрыметшка у рол1 назоунпса 
уплывае на магчымасць выкарыстання аднаго назоушка у якасщ адпаведнжа да 
русюх субстантыватау. Менавгга утвораныя непасрэдна ад дзеепрыметшкау 
субстантываты ужываюцца у некалыах формах: атакующие -  атакуемые, 
обороняющий -  обороняющийся — обороняемый (-ые). Так, недастаткова аднаго
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назоунжа абаронца, каб адлюстраваць усе тры прыведзеныя формы, патрэбна 
знайсщ i шшыя (напрыклад, самаабаронщ, падабаронны).

У вогуле, хоць мовазнауцы i называюць субстантывацыю надзвычай 
прадукцыйным спосабам словаутварэння [4, С.89-90; 5, С.79-81; 6, С.9-94], на 
нашу думку, ён прадукцыйны выключна пад уплывам рускай мовы. Нельга 
адмауляць яго патрэбнасць, значнасць у беларускай мове: мнопя тэрмшы (i 
шшыя словы) нельга утварыць шшым спосабам. Аднак значная ix колькасць 
можа утварацца суфжсальным спосабам, не маючы пры гэтым яюх-небудзь 
недахопау. I толыа тыя тэрмшы-субстантывы, як!я нельга замянщь 
“звычайнымГ’ назоушкам^ варта выкарыстоуваць. Што ж тычыцца тэрмшау з 
дзеепрыметн1кавым1 фармантам1, то у якасщ субстантыватау (як i ад’ектывау, i 
дзеепрыметшкау), могуць выкарыстоувацца толью формы з суфжсам! -ен-, -ан-,
-Л-, -Т-.

Ятя ж назоушкавыя фарманты могуць ужывацца пры утварэнш 
адпаведшкау для перакладу тэрмшау-субстантыватау на беларускую мову? 
Найбольшую паслядоунасць можна прасачыць у асабовых назоушках, бо 
неасабовыя -  семантычна болыл разнастайная група. У тэрмшалапчных 
слоушках найчасцей выкарыстоуваецца фармант -ец, яю з’яуляецца актьгуным 
пры утварэнн! асабовых субстантывау -  назвау “асоб -  выканауцау дзеяння” 
[7,С.235]. Аднак у сло^шках сустракаем дэрываты з суф1ксам -  ец, якк 
абазначаюць i аб’ект дзеяння. У залежнасщ ад таго, да якой асновы далучаецца 
названы фармант, ён можа абазначаць суб’ект щ аб’ект дзеяння. Апошняе 
значэнне хутчэй патэнцыйнае -  мае перспектывы для пашырэння колькасщ слоу 
з iM, бо на пад ставе “Беларуска-рускага слоунша” (Мн., 1982) можна сцвярджаць, 
што ix у сучаснай беларускай мове няшмат. Для утварэння назоун1кау са 
значэннем суб’екта дзеяння выкарыстоуваецца скарочаная аснова шфшпыва: 
атакав- (-ацъ)+-ец -  атаковец, дапытв-(-аць)+-ец -  дапытовец. У мнопх 
выпадках, Kani слова^варальнай базаю з’яуляюцца дзеяслоуныя асновы без -ав-, 
гэтыя ryKi устауляюцца пам!ж асновай i суф^ксам, з’яуляюцца 1нтэрфшсам1: 
вядовец, наступовец.

Назоунш з суф1ксам -ец- са значэннем аб’екта дзеяння утвараюцца ад 
асновау дзеепрыметшкау залежнага стану закончанага або незакончанага 
трывання: вядзён-(-ы) -  вядзёнец, звальнян-(-ы) -  звалъненец, навучсгн-(-ы) -  
навучэнец. Таим чынам, суфпсс -ец у сукупнасщ з базавай асновай дазваляе 
Bbipa3iuj, неабходныя прыметы: назва асобы, характар яе адносшау да дзеяння 
(суб’ект щ аб’ект). Шэраг утварэнняу на -  ец маюць словаутваральнай базай 
прыметншавую аснову, што абумоулена патрэбай перадачы канкрэтнага 
лекс1чнага значэння i неабавязковасцю падобнага афармлення (хай не 
фармантам, дык хоць асновай), пакольи гэтыя тэрмшы ужо усталявал1ся у 
сучаснай мове i досыць часта ужываюцца: службовец, вайсковец. На нашу 
думку, таю спосаб перакладу найбольш удалы.

Нярэдка выкарыстоуваецца пры утварэнш адпаведн1кау да субстантыватау 
i суф1кс -  н1к (-льтк), яи  можа утвараць назоунш толыа са значэннем суб’екта 
дзеяння. Таия дэрываты часам выступаюць варыянтам! да тэрм1нау на -ец: 
дапытовец -  дапытвальтк. Часцей яны усё ж ужываюцца пры немагчымасц1 
далучэння суф1кса -  ец: разводит, абстрэлъвалътк, траутк. Ёсць шэраг 
дэрыватау на -  шк (-льн1к), утвораных не ад дзеяслова: начальшк
(командующий), галоунаначалътк (главнокомандующий). У апошш час ix 
колькасць пашыраецца.

Адзшкавыя выпад id выкарыстання шшых фармантау у асноуным 
выпадковыя i тлумачацца знаходжаннем аутарам! слоушкау лекс1чна адэкватных
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сродкау: слухач (слушающее лицо), надауца шеш (именующий), тспектар 
(инспектирующий). Апошш тэрмш, прыкладам, адпавядае русюм инспектор i 
инспектирующий. Рознща пам1ж iMi -  у ступеш сталасщ прыметы: инспектор -  
чалавек, прафеаяй, заняткам якога з’яуляецца шспектаванне; инспектирующий -  
чалавек, яга заняты шспектаваннем у канкрэтным выпадку. Аднак дэфшщыя 
“Словаря русского языка” СЛ.Ожагава прыроушвае гэтыя тэрмшы (“инспектор -  
должностное лицо, занятое инспектированием чего-нибудь”) [8, С.215] i 
адпавядае семантыцы тэрмша инспектирующий. Таму ужыванне У беларускай 
мове замест тспектыруючы, тспектуючы, хто тспектуе i пад. тэрмша 
тспектар цалкам апрауданае. На нашу думку, тэрмш инспектирующий 
уведзены у рускую мову дзякуючы здольнасщ супрацьпастауляцца з 
инспектируемый. У беларускай жа мове матэрыяльнага выражэння 
супрацьпастауленасщ (але не семантыю) няма: тспектар — падынспектны.

Выкарыстоуваюцца н а з о в и  i пры перакладзе неасабовых 
субстантыватау. У прыватнасщ, зафшсаваны матэматычныя тэрмшы з суфжсам! 
-в(а), -нж  як адпаведшю pycicix субстантыватау на -  емое. Але яны трапш 
толью у сучасныя тэрмшалапчныя слоунш i нерэгулярна адлюстраваны у 
“Руска-беларусюм слоутку”(Мн., 1993) (далей РБС) i “Тлумачальным слоун1ку 
беларускай лп'аратурнай мовы”(Мн.,1996) (далей ТСБЛМ). Так, у РБС рускае 
делимое перадаецца як дзялтае, дзел1ва (у ТСБЛМ -  дзелгва, дзялшае), 
множимое — множымае (у ТСБЛМ -  множымае), вычитаемое -  адншаемае (у 
ТСБЛМ адпаведшка няма), слагаемое -  складаемае (у ТСБЛМ -  складаемаё). 
Назоушк дзел1ва трату у акадэм!чныя слоунш, астатн1я ж -  не. Тэрмшалапчныя 
слоунш 93-94 гадоу змяшчаюць тэрмшы дзел1ва, множыва, зменшыва, адымшк, 
складтк. Наколыа яны перадаюць семантыку, характерную для русгах 
субстантыватау? Параунаем: рус. делимое -  число или величина, подвергаемая 
делению [8,С.136], множимое - первое из двух перемножаемых чисел или 
величин [8,С.306]. Бачым, што аб’екг наймення з’яуляецца i аб’ектам дзеяння. 
Суф1кс жа Чв-(-а)(-ыв-(а)) надае назо5^н1кам значэнне: “сукупнасць прадметау, 
рэчы, што узш кпй у  вышку дзеяння або з’яуляюцца аб’ектам щ прыладай 
дзеяння”. [7,С.257] Таму дзелгва, множыва, зменшыва з’яуляюцца црнтычньш! 
па семантыцы русюм делимое, множимое, уменьшаемое. Суфжс жа -HiK 
(складтк, адымтк) прадугледжвае (паводле [7]) значэння не аб’екта дзеяння, а 
“асобу щ прадмет, ягая выконваюць дзеянне щ прызначаны для яго 
ажыццяулення”. Як бачым, семантыка гэтых двух тэрмшау, здавалася б, не 
стасуецца з слова>пгваральным значэннем суф1кса -шк. Аднак хоць паводле 
дэф1н!цый слоушкау значэнн1 тэрмшау уменьшаемое, множимое i слагаемое, 
вычитаемое падобныя, усё ж пам1ж iMi ёсць icTOTHaH рознща. Для абазначэння 
л1кау, што у д зе л ь ш ч а ю ц ь  у  чатырох элементарных матэматычных аперацыях, 
icHye тры шэрап тэрмшау: назвы аб’ектау матэматычных аперацый (делимое, 
множимое, уменьшаемое, слагаемое-1); назвы шструментау матэматычных 
аперацый (делитель, множитель, вычитаемое, слагаемое-2); назвы вышкау 
матэматычных аперацый: (частное, произведение, разность, сумма). У
беларускай мове у першую групу уваходзяць Ha3oyHiici з суф1ксам -ва-: дзел1ва, 
множыва, зменшыва (акрамя складз1ва -  складтк); у другую -  з суфпссам -шк: 
дзельтк, множит, адымтк, складтк. У трэцюю -  дзель, здабытак, рознасцъ, 
сума. Атрымл1ваецца вельм1 выразная сютэма, нават болып выразная, чым у 
рускай мове, дзе у другую групу уваходзяць тэрмшы з суфжсам1 -ем- i -тель, 
што po6iub ix слова)п:варальна не с1стэматызаваным1. У беларускай мове суфжс 
-в- (фармант -ва) утварае назвы аб’ектау дзеяння. Выключэнне складае слова 
складтк. Але первое i второе слагаемые раунапрауныя пам1ж сабой, таму i у
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рускай i у беларускай мове для ix ужыты адзш тэрмш. Тагам чынам, аутары 
тэрмшалапчных слоушкау правшьна пабудавал1 сютэму тэрмшау-назвау лйсау, 
што Удзельшчаюць у матэматычных аперацыях. ТСБЛМ жа не захоувае астэму, 
якая уласщва беларускай мове, i нават разбурае тую, якая (хай i у сапсаваным, не 
3yciM сютэмным выглядзе) icHye у рускай мове. Хоць шэраг тэрмшау множит, 
дзельтк якраз i патрабуе працягу у выглядзе тэрмшаадзшак адымтк, складтк. 
(Гэтай думга прытрымл1ваецца, напрыклад, i спецыялют-матэматык Латощн 
Л.А., гл. [9, С.179]).

Щкавай знаходкай з’яуляецца адпаведнасць тэрмша выкапенъ рускаму 
ископаемое, адкуль мы бачым, што ископаемое па семантыцы не мае шчога 
агульнага з утварэнням! з суфшсам -ем-, бо мае значэнне вышку дзеяння, 
адносщь яго у план прошлага часу. Аднак у плане нармагйзацьп тэрмшалогп 
гэтая знаходка шчога не дае якраз з-за несютэмных адносшау плана зместу i 
плана выражэння (у рускай мове).

Тагам чынам, у залежнасщ ад граматычнай прыроды утваральнага 
слова русгая тэрмшы-субстантываты могуць мець у якасщ беларускамо^ых 
адпаведн1кау асабовыя назоун1ю[ з суфксам -ец (яю далучаецца да ас'новы 
шфшгсыва щ дзеепрыметшка, надаючы тэрм1ну значэнне суб’екта щ аб’екта 
дзеяння), -шк, неасабовыя з суф1ксам1 -в-(-а), -HiK, субстантываваныя прыметшю 
i дзеепрыметшга з суфжсам1 -н-, -ан-, -т-, -л-, даданыя сказы (разам з 
указальным словам той, тое) i нарэпще лекачныя адпаведн1ю, адрозныя ад 
субстантыватау паводле структуры ui нават утваральнай асновы. Гало^шае не 
скалькаваць структуру рускага тэрмша, а перадаць яго семантыку.
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УДК 801.541.2

Т.Г. Бочина

КОНТРАСТ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СЛОВ 
В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ

Пословица, представляющая собой антитезу, прием контрастного 
противопоставления, немыслима вне оценочной квалификации объектов 
противопоставления. Запечатленная в пословицах поляризация предметов и 
признаков, явлений и ситуаций, осуществляемая на основе ценностных 
представлений социума, выражается с помощью различных языковых средств. В 
их числе контекстуальные (Н.М.Шанский), речевые, индивидуально-авторские 
(Л.А.Новиков), ситуационные (М.Р.Львов), окказиональные (Л.А.Введенская) 
антонимы, которые являются эмоционально-оценочными образными 
наименованиями, возникшими семантическим путем: Поглядишь -  картина, 
послушаешь — животина, где картина — «нечто очень привлекательное, 
красивое», животина - «грубый, неразвитый и неумный человек». О сущности 
экспрессивности, структуре коннотации, понимании оценочности, 
эмоциональности и образности как компонентов значения экспрессивной 
лексической единицы писалось неоднократно [1]. Важными для решения задач 
данной статьи являются выводы исследователей о системной организации 
коннотативных элементов, что проявляется в наличии коннотативной синонимии, 
поликоннотации и коннотативной антонимии [2].

В соответствии с тем, что лексико-семантическое макрополе оценки 
состоит из поля «хороший» и поля «плахой» [3], все семантические дериваты 
оценки также группируются вокруг двух полюсов оценочной шкалы - 
аксиологических плюса и минуса. Можно с известной долей уверенности 
утверждать, что в речи любой компонент множества «хороший» может образовать 
антонимическую оппозицию любому элементу множества «плохой». 
Окказиональную антонимическую пару могут составить как слова, связанные 
тематической общностью исходных (неметафорических) единиц: петух — 
курица, ангел - черт: Дома - петух, на улице - курица; В людях - ангел, а дома - 
черт, так и противопоставления типа козырь - курица, исходные единицы 
которых относятся к различным ЛСГ (козырь -  элемент искусственной системы, 
курица - домашняя птица), а семантические дериваты являются элементами 
одного поля, находящимися в антонимических отношениях: козырь - «человек 
бойкий, расторопный, смелый» [4, т.2, с. 133], курица -  «человек

- бесхарактерный, безвольный, размазня»: Разбодрится человек -  козырь, 
раскиснет -  курица. Как правило, контрастное противопоставление 
семантических дериватов оценки опирается на контекстную актуализацию целого 
комплекса их соотносительных дифференциальных сем. К примеру, полярные 
характеристики петух - курица могут даваться субъекту как по внутренним 
качествам, так и по внешнему виду (или их совокупности): петух -  «задорный, 
драчун, забияка» [4,т.З, с.550], «ходить петухом, с гордым, важным видом» [5, 
514], (мокрая) курица - «о жалком на вид и бесхарактерном человеке» [5,315].

Рассмотрим пословицу Удача - брага, неудача — квас. Во-первых, брага и 
квас могут быть сопоставлены по вкусовым качествам, и в этом случае в 
значении субстантива квас актуализируется сема «кислый»: квас -  «кислота, 
кисловатость» [4, т. 2, с. 102], а в значении его оппозита - «сладкий»; отношение 
же «сладкий - кислый» традиционно осмысляется как противоположное. Однако
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для антитезы Удача -  брага, неудача -  квас релевантными являются не 
денотативные семы «сладкий - кислый на вкус» напиток, а производные 
коннотативные семы - положительная/ отрицательная оценка вкусового 
качества. Сравните с семантической деривацией «качество» -  «оценочная 
квалификация качества»: сладкий — «приятный, доставляющий удовольствие» 
[5, 726], кислый - «уныло-тоскливый, выражающий неудовольствие, без всякого 
подъема, воодушевления» [5. 276]. Во-вторых, еще одним основанием для 
противопоставления слов брага и квас является признак «наличие/ отсутствие 
хмеля». Но актуальны опять-таки не денотативные семы «хмельной, пьяный/ 
нехмельной, непьяный напиток», а их оценочная коннотация -  положительная у 
слова брага (ср. типовые синтагматические связи хмельной от радости, пьяный 
от счастья, захмелеть от вина — охмелеть от счастья, вино пьянит — счастье 
пьянит и т.д.) и нейтральная, что в условиях антитезы воспринимается как 
отрицательная, у слова квас. В-третьих, на развитие противоположной 
оценочности рассматриваемых оппозитов не мог не оказать влияния социально- 
бытовой опыт: квас - напиток будничный, обыкновенный, а брагу пили по 
праздникам, в торжественных случаях.

Высокая степень смысловой «концентрации» в слове-метафоре позволяет 
выразить конденсированную характеристику предмета, интерпретация которой 
связана с цепью семантически производных: Глаза - бирюза, а душа - сажа, где 
образная оценка разворачивается в ряд бирюза - голубой - чистый, невинный, 
сажа - черный - дурной, худой, злой. Поэтому и предикат, выражаемый 
семантическим дериватом эмоциональной оценки, является сложным. 
Использованием в качестве предикатов производных метафор достигается 
информация, во-первых, расчлененная: При дворе умным тюрьма, а дуракам и 
верхоглядам рай, то есть плохо как в тюрьме - хорошо как в раю. И во-вторых, 
неоднозначная, допускающая множественность интерпретаций, их 
субъективность [6, 334-335]: в пословице Дом с детьми - базар, без детей ~ 
могила образные контрастные оценки базар - могила могут быть истолкованы и 
как оппозиция по линии шум - тишина, и как противопоставление жизнь ~ 
смерть, и как характеристики, объединяющие эти признаки.

Как видно из последнего примера, контраст эмоционально-оценочных слов 
может основываться на противопоставленности только денотативных 
компонентов значений при совпадении коннотативных характеристик (базар - 
могила). Аналогична оппозиция двух отрицательно-оценочных слов заяц - 
жидовин, создающих смысл «слабый в работе -сильный в еде»: В работе заяц, а 
в еде жидовин. Однако такие примеры немногочисленны.

Следует заметить, что если бы антонимические оппозиции образовывали 
только слова с соотносительно противоположными дескриптивными элементами 
значений, то круг семантических дериватов, вступающих в антонимические 
отношения, был бы ограничен рамками их функциональной соотнесенности с 
общеязыковыми антонимами. Но как показывает материал русских пословиц, 
антитеза часто создается алогичными на первый взгляд контрастными 
противопоставлениями слов, входящих в различные понятийные ряды, тем не 
менее имеющих противоположную эмоциональную (одобрительное 
неодобрительное) и оценочную (хороший - плохой) коннотацию. 
Контекстуальные антонимы, которые противоположны только по коннотативным 
компонентам значений, называем коннотативными антонимами.

Такова, например, оппозиция лебедушка -  полынь в пословице Чужая 
жена — лебедушка, а своя — полынь горькая. Их денотативные семы не являются 
соотносительно противоположными: «красивая» - «горькая». Заметим, как и во
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многим других случаях, акт семантической деривации подготовлен ассоциациями 
семиотического плана, традиционной народной символикой, согласно которой 
лебедь -  символ не только молодой пригожей женщины, но и красоты, всего 
светлого, противостоящего темному [7,34], а полынь, как и другие горькие 
растения -  символ горя, печали [7, 16]. Но контрастирование семантически 
производных метафор лебедь -  полынь не является семантической аномалией, 
данная пара представляет собой коннотативные антонимы. Применительно к 
языку фольклора можно сказать, что слова лебедь, полынь -  знаки 
сверхположительной и сверхотрицательной оценок, приложимых не только к 
женщине, но и мужчине, а также к объектам окружающего мира. О 
доминировании оценочных сем в значениях данной пары свидетельствуют 
морфологический и синтагматический показатели: уменьшительно-ласкательный 
суффикс -ушк- и «тавтологичное» сочетание полынь горькая (то есть горечь 
горькая) [о показателях оценочное™ фольклорного слова см. 8,190].

Ярким примером коннотативной антонимии является противопоставление 
краля — фаля в пословице Собой-то краля, а умом-то фаля, где краля, 
производное от королева (титул), -  «видная, красивая женщина, красиво 
убранная» [4, т.2, с. 184], а фаля -  «глупец, простак», образованное от 
собственного имени Фал алей [9, с. 99]. Необходимо отметить, что в этом, как и 
во многих других случаях, соотносительная противоположность коннотативных 
сем лексических единиц, различных в понятийном плане, играет чрезвычайно 
важную роль в формировании пословичного высказывания. Дело не только в 
расширении возможностей достижения эвфонической благозвучности, создания 
оригинальных рифм, некоторые из которых впоследствии становятся 
излюбленными (картина - скотта), и даже не в создании неповторимого 
стилистического своеобразия, эффекта новизны и непредсказуемости, хотя это 
имеет большое значение. Главное заключается в приемообразующей функции 
коннотативных антонимов. Их семантическая двойственность 
(несоотносительность денотативных и противоположность коннотативных сем) 
позволяет обосновать, вербально эксплицировать контрастность элементов, не 
являющихся строго дизъюнктивными (собой - умом), перевести в семантическую 
плоскость семиотическую противоположность членов инвариантных 
тематических пар. Напомним, что «подлинной темой какой-либо пословицы или 
поговорки является не то или иное слово, не та или иная мысль и даже не та или 
иная область человеческой деятельности, а некоторая инвариантная пара 
противопоставленных сущностей, к которой сводится смысл употребляемых в 
данной пословице образов» [10, с. 107]. В число 78 наиболее распространенных 
.семиотических биномов входит тематическая оппозиция «Сущность - 
Наружность» [10, с. 107 - 137], противопоставленность элементов которой 
обусловлена приматом в народном сознании внутренних качеств человека над его 
внешностью, что традиционно выражается подчеркиванием контраста внешней 
(иногда нарочитой) красивости, хорошей наружности и дурных внутренних 
качеств, плохой сущности. В пословицах на эту тему одним из популярных 
средств создания семантической противоположности являются коннотативные 
антонимы с самыми разнообразными дескриптивными элементами: «красивый» - 
«глупый», «злой», «пустой», «с низменными наклонностями» и проч.: С виду 
малина, а раскусишь -  мякина; На иного взглянешь - картина, а разглядишь — 
скотина; Спереди картина, а сзади животина; В людях— весна красна, а дома— 
зимушка лютая. В последнем примере весьма показательны прилагательные- 
определители красный (красивый) -  лютый.

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



Ф1ЛАЛ0Г1Я 73

Рассмотрим еще одну широко распространенную пословицу: На языке 
мед, а под языком лед или На язычке медок, а на сердце ледок. В «Рассуждениях 
и исследованиях об отечественных пословицах» И. Снегирев писал: «Старая 
русская поговорка На языке медок, а на сердце ледок буквально сходна с 
Плавтовым ... стихом In medde (по чтению Ире, вм. melle) simd linguae sitae 
verstae - corda felle sunt sita. А Кантемир в 4 сатире так предлагает сию Латинско- 
Русскую поговорку: Мед держи на языке, а желчь всю прячь в грудях. Для 
рифмы Русской медок и ледок исчезает Латинская противоположность мед (mel 
или med) и желчь (fel) или горечь(и)» [11, кн. 1, с. 99]. Действительно, 
окказиональными антонимами с соотносительно противоположными 
денотативными семами могут быть семантические дериваты, соотносимые с 
эталонами сладкого и горького (ср. Сладкие уста -  горькие сердца; Речи, как мед, 
а дела, как полынь). Однако каждому русскому человеку понятен и общий смысл 
пословицы, ее антитетичность и полярность членов противопоставленной пары 
мед - лед. Кроме того, рифма мед -  лед -  одна из традиционных, а «под 
любимыми рифмами кроется... символ» [7, с. 20]. Так, мед издавна был 
символом красноречия, синонимами слова мед были сладость, красота, 
блаженство, мудрость, красноречие, наслаждение и удовлетворение, 
богатство [подробнее см. 9, с.88], т.е. слова с положительной оценочной 
коннотацией. Напротив, слова лед, мороз, холод -  своеобразные «артикли» 
сверхотрицательной оценки, генетически восходящие к символу холод -  печаль, 
жестокость [7, с. 26—27].

Таким образом, противопоставление мед -  лед (а также медок -  холодок: 
Любил медок, люби и холодок) семантически закономерно, ибо выражает 
коннотативную антонимию. Данная оппозиция -  пример выразительного 
семантико-стилистического средства создания антитезы, формирования смысла 
пословицы о лицемерии, другими вариантами которой являются паремии Уста 
медоточивые, а сердце смолой кипит; Медовый язык, да каменное сердце, также 
основанные на коннотативной антонимии (медоточивый— смолой кипит, медовый 
— каменный).

Таким образом, оппозиции семантических дериватов эмоциональной 
оценки можно разделить на три разновидности: слова, противоположные 
одновременно по дескриптивным и оценочным признакам; слова, 
противоположные по денотативным компонентам значений, и коннотативные 
антонимы.
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«ЗНАЁМАЕ» Ц1 «ВЯДОМАЕ»?
(да праблемы выражэння пачуццёвай рэальнасщ у мове)

У працэсе суб’ектна-аб’ектнага узаемадзеяння трэба адрозшваць два 
прынцыпова супрацьлеглыя моманты: кал1 рэальнасць успрымаецца i Kaiii яна 
адлюстроуваецца. Адзначанае адрозненне грунтуецца на тым, што, па-першае, 
icHye матэрыяльная у сваей аснове рэчашнасць, якая знаходзщца па-за чалавекам 
i можа быць пазначана па меры пашырэння яго пазнавальнага гарызонта, i, па- 
другое, icHye тая ж самая рэальнасць, але ужо адлюстраваная у мысленш.

Лшгвктычнае размежаванне двух вщау рэальнасщ праводзщца у тэрмшах 
“дэнатат” i “рэферэнт”. МЛ.Талстой у сувяз! з адрозненнем гэтых канцэптау 
nicay: «Маюць рацыю тыя вучоныя, яюя прапаноуваюць адрозшваць рэферэнт 
як прадмет рэальнай рэчаюнасщ па-за залежнасцю ад моунай (наогул знакавай) 
сютэмы i дэнатат як той самы, падобны прадмет, яьа выдзелены знакам, мае 
знакавае абазначэнне” [1,353].

Прадмет (дэнатат) разумеецца перш за усё як “прадмет дум й”, “прадмет 
абазначэння”. Свядомасць мае п р а д м е т н ы  характар таму, што яна -  
усвядомленае быццё. Прадметам (дэнататам) з ’яуляецца тое, у адносшах да чаго 
у HOCb6iTa мовы юнуюць пэуныя в е д ы ,  на падставе я и х  ён свядома адносщца 
да p34aicHacni. "Моуны знак абазначае не сам табурэт, а некаторае наша 
уяуленне, вобраз табурэта у нашай свядомасщ” [2 ,158]. Сама ж рэал1я icHye як 
ф а к т i даецца у пачуццёвым успрыманш. Гэтае успрыманне як несвядомае (а 
значыць, i непрадметнае) супрацьпастауляецца адлюстраванню i свядомым 
аднос1нам да рэчаюнасщ.

Дыхатам1я “свядомасц1 -  несвядомасц1” выразна выяуляецца, 
напрыклад, у щэалаг1заваным мауленш, напр.: -  Мы не можам дапусцщь,
-  усё цвярдзеу яго /АпейкУ голас, -  каб паасобныя гаспадарш, u,i з прычыны 
несвядомасщ гаспадароу... разбурвсий нашы ш кненш перабудаваць сельскую 
гаспадарку...; Каб мы ставШ пытанне шакш, то гэтым самым cmaeuii б 
усю справу пабудовы сацыялЬма... у  залежнасць ад адсталых, несвядомых 
элементау нашай вески Дзядзька падумау, аутарытэтна адказау: -  М'танор
-  чалавек сазнацельны, 1дзейны. -  Сазнацелъны, гдзейны, — перакрьшу яго 
1гнат. -  Гаспадар ён ят, пытаю... (Г.Мележ). 3 1рошяй: /Ларывон:/ -  
... чаго ето твой рысак так неохватна цягнецца? Я к ус ё  адно -  j  калгас не 
хоча! -  Не хапаецца! -  падчату Хадосъчын бацька. На увесь голас пакпгу: -
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Несазнацельны, тбыто\ (1.Мележ).
Суб’ект непасрэдна знаёмщца з рэал1яй, у вышку чаго рэал1я становщца 

з н а ё м а я  яму. Па сутнасщ, акт знаёмства (прэзентацьп) пазбаулены 
кагштыунай асновы. Веды аб рэалп узнпсаюць тады, кал1 гэтая рэалк становщца 
прадметам пазнання, каль адносна яе у суб’екта фарм1руецца гнасеалапчны 
вобраз-уяуленне. Пазнаная рэа_шя усведамляецца не як знаёмая, а я к в я д о м а я ,  
мае не шдывщуальны, а сацыяльны статус; «мае» ж -  тэта вопыт 
шдывщуальнага суб’екта, параун.: мой знаёмы, але нельга: *мой еядомы. 
Вядомасць звязваецца не з прэзентацыяй з’явы, а з рэпрэзентацыяй яе як 
прадмета. Вядомае -  тое, што паведамш, а тэта ужо сфера камушкатыуных 
(сацыяльных) адносш.

Знаёмае юнуе у п а м я ц i , вядомае -  у свядомасщ. Свядомасць -  люстэрка, 
якое захоувае в о б р а з ы прадметау. “Сувязь нашай свядомасщ з прадметам!, -  
адзначае Х.Артэга, -  заключаецца у тым, што мы мысл1м ix, ствараем пра ix 
уяуленне. Строга кажучы, мы валодаем не самой рэальнасцю, а толыа щэям1, 
яюя нам удалося сфарм!раваць адносна яе. Наша щэя як бы наз1ральная 
пляцоука, з якой мы аглядаем увесь свет” [3,246]. 1ншая справа -  памяць. Яна не 
адлюстроувае, а? наадварот, у б i р а е у сябе шфармацыю. Рэалш пакщае след у 
памящ. Памяць фксуе само быццё рэалп. “Таго, што не стала здабыткам памяц1, 
не было” (Я.Брьшь).

У адпаведнасщ з фенаменалапчнай традыцыяй аб’ект успрымання мае не 
прадметны, а фенаменальны характар: icHye рэальна, з ’яуляецца непасрэдна, 
успрымаецца як феномен. Тэрмшам “феномен” Кант абазначае з’яву, дадзеную у 
вопыце, якая спасщгаецца пры дапамозе пачуццяу /4, 637/. Феномен (гр.
phainomenon -  тое, што з’яуляецца) тлумачыцца як тое, што само сабою 
выя^ляецца, як прадмет непасрэдна явлены свядомасц1 /5, 688/. Феномен icHye 
актуальна, у часе, характарызуецца працягласцю i уступае у с1нтагматычныя 
(л1нейныя) аднос1ны з imnbiMi рэал1ям1. Такк аднос!ны заусёды in praesentia: 
яны грунтуюцца на двух щ большым Л1ку членау аднос1н, у роунай ciyneHi 
наяуных у актуальнай паслядоунасц1.

Не разл1чаны на адлюстраванне феномен роб1ць уражанне, след ад якога 
захоуваецца у памящ. Гэты след не з’яуляецца люстраным адб1ткам. Феномен 
як бы непасрэдна уваходзщь у нас. “I усё ж, гледзячы на тару, -  зауважае 
Х.Артэга, -  суб’ект i аб’ект успрымання -  тара -  утвараюць цалкам стано>^чую 
сувязь: яны уваходзяць адз1н у аднаго, становячыся адным <... >. Тое, што наш 
розум успрымае з’яву, бясспрэчна, значыць, што яна -  у дадзеным выпадку тара 
-  “знаходзщца у нас”/3, 214/. Згодна з канцэпцыяй прэзентатываму -  “сам 
прадмет уваходзщь у свядомасць” /4,475/, становщца i н ‘е к т а м. “Аб’ект (тое, 
што знаходзщца па-за нам1) i ш ’ект (тое, што знаходзщца унутры нас, 
укаранёнае у нас” /3, 566/.

Для антычнасщ суб’ект, усведамляючы нешта, як бы уваходзщь з iM у 
сувязь -  так два ф1з1чныя целы, сутыкнуушыся, астауляюць адмец1ны адз!н на 
адным. “Метафара пячати, з яе слабым, адщснутым на воску следам, -  адзначае 
Х.Артэга, -  увайшла у свядомасць элшау i стагоддзе за стагоддзем задавала 
арыенщр мысленню. Для гэтай мысл1цельнай традыцы1 /рэал1зму/ свядомасць 
(або сувязь пам1ж суб’ектам i аб’ектам) -  падзея такая ж рэальная, як 
сутыкненне двух цел. <...> ...суб’ект i аб’ект вядуць сябе роуна так, як два 
любыя 1ншыя ф1з!чныя целы. Сутыкнуушыся з розумам, прадмет пакщае на iM 
адбггак.” /3. 215/. Характар суб’ектна- аб’ектнага узаемаДзеяння
адлюстроуваецца i у спосабах прадстаулення памящ у моунай карцше свету. 
Памяць уяуляецца паверхняй. Найбольш распаусюджаным з’яуляецца
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параунанне памящ з воскам (напрыклад, у дыялогу Платона “Федон”). Да гэтай 
жа метафары узыходзяць фразеалапзмы рус. запечатлеться в памяти, 
врезаться в память, польск. zakarbowac w pamienci.

Пры anicaHHi харакгару i сродкау выражэння працэсау успрымання 
рэчашнасщ у мове можа быць выкарыстана паняцце р э а к т ы у н а с ц к  Тэрмш 
reactances («рэактыунасць») упершыню ужывае Б.Уорф у сувяз! з
даследаваннем моуных крыптатыпау. Гэты «xiMiHHH троп» разумееца як 
'здольнасць уступаць у рэакцыю, рэагаваць' 16, 191/. Выраз «рэактыуная 
здольнасць» як дакладны эквивалент уорфаускага reactances ужывае 
Т.В.Булыпна /7,395/. Уласщвасць рэагавання -  адна з асноуных уласщвасцей 
жывога. ”Жыць -  значыць рэагаваць, а рэагаваць -  значыць распазнаваць” 
(В.Гавала). Даследаванне мовы у сувяз1 з чалавечым фактарам -  гэта 
даследаванне жыццёвых праяуленняу суб’ектау у мове.

Здольнасць да рэагавання вызначае два цалкам супрацьлеглыя падыходы 
да p34aicHacui -  суб’ектыуны i аб’ектыуны (старонш).

Напрыклад, адно i той ж здарэнне -  хвароба дзщящ, ашсаная у рамане 1вана 
Мележа “Подых навальнщы”, успрымаецца кожным з прысутных (Ганнай, 
Сцяпанам, свякроую, Я>Ьймам) па-свойму -  са свайго пункту гледжання.

Сярод шалёнага гону Ганна похапкам адбегла ад тшых, ктулася к дубку -  
грудз1 занылi ад трывогг. Вера была гарачанькая. Тварык, целъца пачырванем. 
Дыхала часцей, цяжэй, як бы змораная / . . . /  За ей падышоу, пастаяу са 
спачуваннем каля Ганны, каля малой Сцяпан. Не сказау тчога, тольт уздыхнуу, 
патупау да воза, падняу б1клагу напщца. Падбегла, пабедавала старая, але проз 
хетту ктулася да грабель, баючыся тратць на Халш онау гнеу. Падышоу быу 
на момант i Яухш. Ганна чакала, што падтрымае неяк, паращь што-небудзь -  
ёй так патрэбны бъш цяпер добрае слова, падтрымка, -  але Я ухш  адно 
прамовгу:

-  Перахварэе -  здаравей будзе... (Хван Мел еж. Подых навал ьшцы).
Чытач можа аддаваць перавагу таму щ шшаму больш або менш бл1зкаму 

яму пункту гледжання. Даследчык зауважыць, што усе пункты гледжання, хаця 
i аб’яднаныя адным i тым жа здарэннем, адрозшваюцца адзш ад аднаго пэ^шай 
дыстанцыяй, якая аддзяляе кожнага з прысутных ад адзшага для ycix прысутных 
здарэння.

Для Maui /Ганны/ гэтая дыстанцыя амаль не icHye. Гора так раздз!рае сэрца, 
так захопл1вае усю яе icTory, што яна зл1ваецца са здарэннем; вобразна кажучы, 
мащ уключаецца у сцэну, становячыся часткаю яе. Мащ прысутн^чае пры гэтай 
сцэне не як сведка, паколыа знаходзщца як бы унутры яе; яна не cy3ipae, а жыве 
у ёй. Рэальнасць не наз1раецца гера1няй рамана збоку, а перажываецца ёй.

Па-свойму перажываюць с1т>'ацыю Сцяпан i свякроу. Тое, што адбываецца, 
ix таксама кранае за жывое. Сцяпан шчыра шкадуе Ганну, гатовы прыйсщ на 
дапамогу. Свякроу таксама па-жаночаму спачувае нявестцы, але гэтае 
перажыванне падауляецца страхам перад старым Хашмонам.

Абыякава аднос1цца да здарэння Яух1м. Ён найбольш аддалены ад 
ciT>’au.bii, яна не кранае (ui зуам мала кранае) яго пачуцц[. Ён абмяжоуваецца 
наз1раннем с1туацьп, глядз!ць на усё абыякава. Яго пачуцц1 не удзельшчаюць у 
тым, што адбываецца, ён не жыве у атуацьп, a cy3ipae яе.

Вщавочна, што можна устанавгць з дастатковай акрэсленасцю шкалу 
духоунай дыстанцьп пам1ж суб’ектам1 i той рэальнасцю, якую яны успрымаюць. 
У гэтай ижале ступень бл!зкасш суб’ектау да той щ iHmaft падзе1 адпавядае 
ступен1 закранутасщ ix пачуццяу, ступень жа аддаленасщ ад яе, наадварот, 
указвае на ступень незалежнасш ад рэальнай падзе1. Сцвярджаючы гэтую
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свабоду, мы аб’екхывуем рэальнасць, ператвараючы яе у прадмет чыстага 
суз1рання. Знаходзячыся на адным полюсе шкалы, мы маем справу з людзьм1, 
рэчам1, атуацыям1, я ш  яуляюць нам “жывую” рэальнасць, наадварот, 
знаходзячыся на друпм полюсе, мы атрьвшваем магчымасць успрымаць усё як 
“суз!раемую” рэальнасць /3, 230/.

3 таго, што кожны перажывае здарэнне па-свойму, выншае ная^насць 
розных варыянтау адносш i, адпаведна, розных варыянтау выражэння гэтых 
адносш. Рэальнасць, якая перажываецца, можа выражацца вербальным! i 
невербальным! сродкамь Сцяпан “...не сказау тчога, толът уздыхнуу”. Гэта 
невербальны спосаб выражэння. Яух1м выраз1у свае адносшы словам!: 
“Перахварэе -  здаравей будзе... ”. Апошшя словы не змяшчаюць паведамлення,' 
але f  нас складваецца уражанне аб адносшах Ярама да здарэння. Вщавочна, 
што варыятыунасць пачуццёвага выражэння абумоул1ваецца характарам 
перажывання штуацыь

У аснове выяуленых варыянтау перажыванняу ляжыць адна i тая ж 
аб’ектыуная спуацыя, якая можа быць канстатавана як ф а к т -  хвароба дзгцящ. 
Факт выступав у якасщ рэальнага шварыянта, яю можа быць аб’ектыуна 
зарэпстраваны. У найбольшай ступен1 набл1жаны да стану незалежнай 
канстатацьп сггуацьп адносшы Я5Ьйма. Яго стауленне да здарэння i выказванне у 
найбольшай ступеш набл1жана да фактаграф1чнага шварыянта.

Паказальна тое, што адсутнасць адносш з суб’ектыунага пункту гледжання 
таксама можа штэрпрэтавацца як варыянт адносш -  раунадушша, абыякавасць, 
незащкауленасць, незалежнасць i да т.п. Па сутнасщ, такая безадноснасць- 
аб’екгыунасць магчыма толыа у  1дэале. В.Шукшын у сувяз1 з гэтым nicay: 
“Попробуйте без всякого отношения пересказать любую историю -  не выйдет. А 
выйдет без отношения, так это также будет отношение, и этому также найдется 
какое-нибудь определение, какой-нибудь «равнодушный реализм». Ведь 
известно, что даже два фотографа не могут запечатлеть один и тот же предмет 
одинаково, не говоря уже о писателе, у которого в распоряжении все средства 
живой жизни» /8,6/.

«Раунадушны рэагазм» усведамляецца як «бесчалавечнасць» -  з 
аб'ектыуных адносш эл1мшаваны чалавечы складальшк, напр.:- Божа мой. Щ 
вы не бачыце тчога! -  Ганну бралароспач. Шъинёвыя вочы стал1 вшъготныя. Са 
страхам, з горам выпапша: -  Щ вам -у с ё  адно, што... што будзе! -  Ето табе -  
усё адно! — усктеу Глушак. — От прыдбау нявестку на сваю галаву. Ето ты не 
бачыш тчога! (1ван Мележ).“3амест жывой рэальнасщ, -  адзначае Х.Артэга, -  
можна гаварыць пра чалавечую рэальнасць. Напрыклад, чалавек, яю бестаронна 
наз1рае сцэну смерщ, выглядае “бесчалавечным”. Чалавечы ж пункт гледжання -  
гэта той, знаходзячыся на яшм мы “перажываем” атуацьп, людзей або 
прадметы”. /3, 231/.

Варта звярнуць увагу на тое, што выразам “усё адно” швел!руецца щэя 
разнастайнасц!, на змену ёй прыходз1ць щэя аднастайнасщ, тоеснасщ. 
1нварыятыунасць -  толыа другая назва для тоеснасщ, параун.: рус. Бур черт, 
сер черт -  всё один бес, серая собака, черная собака -  всё один пес (Прыказка). 
Аб’ектывацыя -  гэта адчужэнне рэалп, напр.: -  Tlaexcuii, ну ix з Ьснт кабернэ. 
Знойдзем што-небудзъ больш прыстойнае,- прапанавау ён /Серафш 1ванав1ч/ 
Максшаву (А.Асшенка).

Розум i пачуццё -  дзве аутаномныя сферы пс1х1чнай дзейнасщ. Адз1н i той 
жа феномен рэчаюнасщ можа атрымаць два розныя статусы -  статус з’явы, якая 
перажываецца, i статус аб’ектыуна адлюстраванай з’явы, параун.: зямля -  
зямелъка, вада -  вадзща, снег -  сняжок i да т.п. Словы зямля, вада, снег
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адлюстроуваюць рэчшснасць i маюць абстрактна-шварыянтны характар -  “вада 
наогул”, “зямля наогул”, “снег наогул”. Гэтыя словы рацыянальныя не толью у 
тым сэнсе, што з’яуляюцца разумовым1 канструктам, але i таму, пгго 
адлюстроуваюць рэчаюнасць р а ц ы я н а л ь н а ,  г.зн. эканомна. 3 гэтага чыста 
утьиптарнага пункту гледжання н е р а ц ы я н а л ь н а  даваць назву кожнай 
канкрэтнай рэалп. Няма ншкай “вытворчай” неабходнасщ, напрыклад, 
iMenaBaiib кожнага ваука у 3rpai, кал1 можна ужыць агульную тыпова- 
шварыянтную назву -  воук, якая абазначае i ваука наогул i Bajoca як прадстаунжа 
(рэпрэзентанта) пэ^най таксанам1чнай катэгорьй.

Словы, як!я рацыянал1зуюць рэчаюнасць, адарваны ад жывой рэальнасщ, 
пазбаулены пачуццёвай дадзенасщ. “Кал1 мы бы в аем  слова смерць або смех, то 
не пам1раем i не смяёмся, а толыа называем i aniceaeM гэтыя станы як факты; 
кал1 мы гаворым дацъ дуба або памьрацъ ад смеху, то перадаём яшчэ i пачуццё- 
адносшы свайго “я” да таго, што абазначаецца “пам!раць” щ “моцна смяяцца” /9, 
5/. Сапрауднае жыццё гэтыя словы атрьпшпваюць, кал1 рэалп, яюя iMi 
называюцца, прыходзяць у сутыкненне з суб’ектам. Гэта адбываецца у сггуацьп 
маулення. 3 гэтага пункту гледжання, слова зямелька не абазначае i не называв 
аб’ектыуную шдывщуальную рэалш ui клас рэалш, а з’яуляецца шдыв1дуальна- 
азп'арскай варыяцыяй на тэму “Зямля”, выкананнем гэтай тэмы, у яюм 
выражаецца а^арскае перажыванне рэалп. Зямелька -  заусёды “мая” зямелька, 
гэта арыпнальны твор, адэкватным якому будзе не лапчны, а дэскрыптыуны i 
герменеутычны метады вывучэння.

Перажыванне рэальнасц1 абумоулена тым, што чалавек валодае 
здольнасцю глядзець на свет вачыма iHmara чалавека; ён быццам перанос1цца у 
чужую шдывщуальнасць. Суперажыванне уласц1ва непасрэднаму успрыманню 
творау мастацтва. Напрыклад, вядомая- беларуская актрыса С.Станюта 
ycnaMiHae: “Я у гэтай казцы /’’Аленькай кветачцы”/ на дз1цячых рашшн1ках 
адвечную сваю Бабу-ягу irparo. I вось сяджу на куфры, яю стащь бл!зка да краю 
сданы, недалёка ад першага рада крэсел, гляджу убок на тое, што робяць шшыя 
персанажы, а нейи хлопчык, расказвал1 мне потым, падскоквае да сданы i, кал1 
не бачу яго, трасе кулаком, пагражае мне з залы, як самай сапрауднай 
“жыццёвай” Язе. Не, я табе скажу: чула я кампл1менты, але такога... “ /10/.

Здольнасць да суперажывання звязвае чалавека з жывым светам, i такая 
сувязь выражаецца у  асно>пным у пачуцщ жалю. “Закончаных эгактау на зямл1 
не icHye: кожны каго-небудзь ды шкадуе, у им-небудзь ды бачыць сабе 
падобнага” /11, 166/. Адзначаная здольнасць значна уплывае на выкарыстанне 
мовы, абумоул1вае мауленчую варыятыунасць яе форм; напр.: Мужык памёр, i 
бедная, засталася на хутары адна-адзтошанькая  (А.Карпюк); А каб ты 
ведау. Якт пацешныя малыя зубранятт — бародт i рож т , як у  чарцянятак, 
шэльмаустя мысачт, лохматая поусць, i сабака туды не залезе, куды 
ува б ’юцца яны! (А.Карпюк). Значную ролю у выяуленш с1мпатычнага пачуцця 
irpae, напрыклад, 1нтанацыя у спалучэнн! з пантам1м1кай: Тольт на развтанне 
нешта прасвятлшася, кал1 Серафш 1ванав1ч абняу Кацярыну за плечы i 
запытауся спачувалъным голасам:  -  А прызнайся, Каця, тшаш жа, 
пгшаш?.. 3  паэзшй нельгаразвш ацца назаужды?  (А.Асшенка).

Так1м чынам, icHye прынцыповае адрозненне пам1ж успрыманнем i 
адлюстраваннем. Рэальнасць, якая успрымаецца, з ’яуляецца рэферэнтнай; яна 
можа аб’ектыуна рэпстравацца у памящ (як факт) або суб’ектыуна 
перажывацца. Адлюстраваная у свядомасц1 рэальнасць мае прадметны 
(дэнататыуны), сацыяльна значны, щэалапчны характар. У паняццях “знаёмае” 
(прэзентатыунае) i “вядомае” (рэпрэзентатыунае) адлюстроуваецца два
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падыходы да рэчаюнасш, ягая з’яуляюцца вызначальным1 пры anicaHHi, з аднаго 
боку, сродкау рэпстравання i перажывання, а з другога боку, сродкау 
адлюстравання i прадстаулення рэчаюнасщ у мове. Адзначаныя падыходы 
дазваляюць растлумачыць аб’ект -  знешш свет -  i зразумець свет унутраны.
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Summary
This article deals with verbal and non-verbal waus of expressing two opposite 

types of attitude to the reality, corresponding to the processes of its subjectivation and 
objectivation with the help of the language.
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УДК 801.3
Е.В.Карпова

РЕЧЕВОЙ ЖАНР ПОЗДРАВЛЕНИЕ:
НА ГРАНИЦЕ КУЛЬТУРЫ И МАСС-КУЛЬТУРЫ

Преподавание языка в связи с национальными культурными традициями 
представляется возможным на занятиях практической риторикой при овладении 
многими речевыми жанрами. Среди них для примера обратим внимание на 
популярный жанр речи «на случай» -  поздравление, адресованное близкому 
человеку.

Несмотря на кажущуюся легкость решения риторической задачи, создание 
оригинального эффективного высказывания в этом жанре доступно далеко не 
каждому.

Материалом для изучения данной проблемы нам послужили творческие 
работы студентов-первокурсников педагогического университета, вчерашних 
выпускников школ.

Жанр поздравление очень устойчив. В сознании носителей языка он 
присутствует как элемент топоса -  набора правил и формул речевого поведения, 
подходящего случаю1.

С детских лет, включаясь в семейную, а затем в общественную 
коммуникативную практику, члены нашего языкового коллектива

1 Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция).- М.-1999.- С.43.
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бессознательно усваивают схему речи, подобающей ситуации поздравления. 
Можно говорить, что усваивается именно жанр -  типовая модель текста с 
характерным именно для него тематическим, композиционным и 
стилистическим единством (по М.М.Бахтину). С одной стороны, это хорошо, 
поскольку наличие общеизвестной схемы гарантирует адресату понимание 
обращенной к нему речи. С другой стороны, это плохо, так как приверженность 
авторов высказываний к общеизвестным схемам губит творческую практику. В 
самом деле, поздравление приобрело «твердые формы»: при стереотипной 
тематике оно имеет жесткую структуру (обращение, поздравление по поводу, 
пожелания, подпись) и набор клишированных языковых средств. Задачей 
говорящего, обычно, представляется создание вариаций известного образца, а 
сверхзадачей -  импровизаций на заданную тему с использованием набора 
условных риторических приемов (гипербола, антитеза, метафора и др.) и 
традиционных языковых средств. В результате творческое изобретение мысли 
стереотипизируется и распространяются живучие поэтические клише. Сравним, 
например, пожелания крепкого сибирского здоровья, кавказского долголетия, 
моря счастья и океана любви.

Если еще совсем недавно подобные «заготовки» передавались буквально, из 
уст в уста, то теперь их распространению способствует издание специальных 
сборников поздравлений на все случаи жизни, а также продажа открыток с 
текстами. Кроме того, по местному телевидению идут передачи, в которых 
дикторы выразительно читают поздравления горожан, адресованные вместе с 
популярной музыкой родным и знакомым.

Таким образом, очевидно, что жанр поздравление актуален в массовой 
культуре и имеет мощную информационную поддержку, обеспеченную 
современными материально-техническими средствами. Не удивительно, что 
современный носитель языка успешно усваивает канон поп-риторики и творит 
свои речевые произведения под влиянием известных ему образцов. Ср.: 

«Пожелать тебе хочу так много, что всего не счесть.
Счастья самого большого, что на свете есть.
Чтоб тебя не покидала радость никогда,
А любовь сопровождала всюду и всегда.»

Любовь Г.
Как видим, тексты изобретаются с использованием тасуемого набора 

лексики абстрактного значения. Тематически эту лексику можно сгруппировать 
вокруг понятий, отражающих систему ценностей, принятой общностью людей, 
к которой принадлежит автор. Это чаще всего здоровье, счастье, любовь, 
успех, удача, вера, надежда, веселье (и их противоположности), но может быть 

■ и слава, богатство, везенье и др. Часто явления представлены метонимически: 
улыбка представляет радость, смех -  веселье, деньги -  богатство, в связи с 
чем круг лексики расширяется, но не намного. В целом механизм создания 
текста можно уподобить встряхиванию калейдоскопа, при котором 
складываются все новые и новые комбинации замкнутых в тесном пространстве 
элементов.

Каноническими являются некоторые другие образцы фона, на котором 
развертывается основная смысловая структура текста. Это «красивости», 
связанные в массовом сознании с положительными эмоциями: весна, ароматы, 
звезды, ветер, птицы, ручьи, грозы, солнце, лучи и т.п. и их психологические 
антонимы: осень, тучи, буря, слезы и т.д. Своего рода «красивостью» 
представляется и тяготение к стихотворной форме, которая призвана оправдать 
или сделать неуловимой бессодержательность речи, в прозаической форме
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слишком очевидную.
«От всей души желаю тебе счастья,

Пусть будет ровным жизненный твой путь,
Сопутствуют веселье и удача,
И в прошлом навсегда исчезнет грусть. Алина М».
Обращают на себя внимание «постоянные метафоры», входящие в 

поэтику жанра. Таков образ пути-дороги, ровной или с препятствиями, 
преодоление которой призвано закалить волю идущего:

«Желаю тебе покорять все вершины, которые встречаются на твоем 
жизненном пути не только в учебе, но и в личной жизни.» ТатьянаХ.

Иной вариант образного представления жизни -  метафоры море, океан, 
человек -лодка, корабльд сменяющиеся обстоятельства -  буря, штиль.

Вот, например, текст, синтезирующий почти все возможные элементы 
поэтической системы жанра популярного поздравления.

«Милая Женечка!
В этот прекрасный сентябрьский день появилась на свет ТЫ!
Хоть и осень, хоть и опадают листы,
Но пусть в душе твоей всегда цветут цветы.
Желаю счастья много-много,
Желаю горести не знать,
Желаю плыть в огромном море 
И никогда не утопать.
Желаю солнца,
Желаю звезд,
Желаю ярких красок
И меньше слез. От любящей тебя подруги Насти».

Попытки отойти от канонов, принятых в массовой культуре, и создать 
подлинно авторский текст в соответствии с требованиями современной 
риторики предпринимались в процессе обучения. Однако стереотипы речевого 
поведения труднопреодолимы. Их часто оказывается нечем вытеснить, так как 
противостоять поп-словесности могла бы только классическая литература, 
художественная, публицистическая и эпистолярная, но литература, по- 
видимому, уходит с центрального места в русской культуре. Влияние 
литературного образования заметно лишь в речетворчестве студентов- 
филологов, которые не только охотно используют материалы литературного 
происхождения (цитаты, афоризмы), прибегают к приемам стилизации, 
аллюзии, апеллируя к фоновому знанию культурного наследия, но и хотя бы в 
практике восприятия лучше других знакомы с образцами и «высокими 
технологиями» искусства слова.

Несмотря на малую форму высказывания в жанре поздравление, к 
данному типу речи приложимы все рекомендации современной общей 
риторики. Для достижения коммуникативного успеха в этом жанре необходимо 
соблюдение законов гармонизирующего диалога ми в его рамках -  принципа 
близости интересам и личности адресата и принципа конкретности мысли и 
речи), законов эмоциональности речи и ориентации на удовольствие от 
общения2.

Рассмотрим конкретно реализацию этих принципов в творческой 
практике пишущих.

Так, например, осознав обязательность процедуры интимизации -

2 Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. -  М. -  1996. -  С.80-93.
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приближения предмета/понятия к адресату3, студенты стараются применить 
этот конкретизирующий принцип ко всем структурным элементам текста. Вот 
что из этого выходит.

Справедливо, что обращение, как и подпись, должны быть в дружеском 
послании значимыми и по содержанию, и по форме. Хорошо, если партнеры по 
коммуникации именуются так, как в самом деле они называют друг друга в 
условиях непринужденного личного общения. Не всем дано иметь 
оригинальное и необидное интимное имя-прозвище (ср., например, Борфед в 
обращении Ю.МЛотмана к Б.Ф.Егорову4), однако, как представляется, 
национально-традиционные Надюша, сестренка, Аннушка, Серега, Андрюха и 
под., предпочтительнее культурно-массовых зайка моя, котенок и под., 
которыми пестрят студенческие работы. Особый элемент -  эпитет перед 
именем. Осознавая стертость экспрессии доминант синонимического ряда 
дорогой, милый, студент часто не решается сделать шаг в сторону с целью 
найти менее частотное слово (например, драгоценный, бесценный, дражайший 
и т.п.), а прибегает к эмфатическому нагромождению эпитетов милый, дорогой, 
единственный ...без выраженной градации. Неумение выбрать точное и 
выразительное слово -  частая причина многословия. Надо отметить, что эпитет 
перед подписью (именем автора) редко используется, похоже, культурная 
традиция использовать формулы любящий Вас (тебя), искренне Ваш (твой) и 
просто Ваш, твой утрачивается. Заметна тенденция смещения от Вы-подхода к 
я-подходу, о чем свидетельствует распространение самонадеянных подписей 
вроде твой самый лучший друг или просто я.

Структурный элемент -  собственно поздравление по поводу -  
представлен в студенческих работах как прямым, так и косвенным способом 
выражения, в последнем случае для обозначения повода (праздника) 
использовался перифраз. Чаще всего прибегали к устойчивым выражениям в 
этот светлый день (праздник), с твоим самым любимым праздником, в 
важный для тебя день и др. Самый актуальный повод -  день рождения -  
именовался день, когда ты появился на свет, важнейшая дата в твоем 
календаре. Не обошлось и без штампа «день варенья», но был и «день 
курения».

Склонность к много-пусто-словию обнаружила себя в частом 
прибавлении к сочетанию день рождения неуместного определения очередной 
(ср. также: «Поздравляю тебя с этим по истине женским днем! Елена Д.»)

Иноземные традиции проникают постепенно и в русскую провинцию, 
однако стилистическое использование заимствований вроде хеш и Бёздей 
нечастотно, а малограмотные кальки always you Марьяшка, kiss you, from your 
солнышка, бейби Даша свидетельствуют, конечно, не о слабости влияния 
Запада, а о недостаточном владении иностранными языками.

Модное новшество последних лет -  поздравления с Днем Святого 
Валентина, вставшим пока в ряд «светлых праздников», но не сформировавшим 
еще топоса (комплекса «общих мест») для своей речевой репрезентации. (Ср. 
неудачную попытку номинации «праздник любви»).

Вообще поздравления студентов посвящены только светским 
праздникам, и День святого Валентина в массовом сознании, безусловно, 
светский праздник, привлекающий своей экзотикой, т.е. «красивостью». Топос 
поздравления с религиозными праздниками (например, Рождеством Христовым

3 Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция).- М.-1999. -  С.37.
4 Культура русской речи/ Отв. ред. проф. Л.К Граудина, проф. Е.Н.Ширяев. -  М.- 1998. -  С.313.
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или Пасхой) студентам определенно не известен. Религиозная фразеология 
вообще встречается в студенческих работах редко, а если ее и используют, то не 
осмысленно, а в чисто украшательских целях. Ср.:

«Дорогая Любкин! (т.е. Люба -  Е.К.).
Поздравляю тебя с Днем Ангела!
Желаю быть такой же милой, как 
твой ангел-хранитель. И твое прек
расное имя сопутствует тебе.

Катькин (т.е. Катя -  Е.К.)»
В структурной части пожелание установить подлинный диалог с . 

адресатом речи, по- видимому, было бы проще всего.
Так, можно постараться просто разнообразить репертуар пожеланий, 

пополнив традиционный их список. Безусловно, важнейшее для культурной 
традиции пожелание, например, здоровья не может быть забраковано только 
потому, что оно частотно. Однако анализ «перечней» обычных пожеланий 
говорит о том, что авторы, скорее всего, не дают себе труда задуматься об 
актуальности предмета пожелания для адресата, не стремятся ориентироваться 
на потребности и интересы последнего. Тем самым нарушается важнейший 
принцип риторики -  принцип близости содержания речи интересам и жизни 
адресата. Этот же принцип нарушают совсем уж нереалистичные пожелания 
(хотя прием гиперболы в эпидейктических речах принципиально уместен). В 
последнем случае следует, пожалуй, говорить о вкусе, о чувстве меры в 
выражении эмоциональности:

«Чтоб «стужа» и «слякоть»,
болезни и старость
прошли стороной.» Дмитрий Н.

С другой стороны, абстрактно-расплывчатые по содержанию фразы вроде 
«желаю тебе всего самого (наи)лучшего» можно рассматривать как ритуальные. 
Особой фигурой-уловкой становится распространенная формула желаю тебе 
всего, чего ты сам себе желаешь (вариант: желаю тебе всего, всего и 
побольше, а чего -  сама придумаешь). Такой фразой, в сущности, автор 
расписывается в риторическом бессилии. Такой подход свидетельствует либо о 
неспособности к изобретению мысли, либо о полном незнании характера и 
интересов адресата. (Впрочем, прибегать к «общим местам» можно и по другой 
причине -  желая умышленно уйти от необходимости выражать подлинные 
чувства. В последнем случае это уже риторическая тактика.)

Но слишком оригинальная образность речи при ритуальном поведении 
может даже испортить впечатление. Попытки «оживить» примелькавшуюся 
канву неожиданными сравнениями могут выглядеть претенциозно:

«Желаю, чтобы таких дней (дней рождения! -  Е.К.) было в десять раз 
больше, чтобы счастье преследовало тебя, как маньяк, чтобы здоровье было 
крепким, как алмаз, а неприятности крошились, как графит, любви желаю 
огромной и необъятной, как вселенная. Наталия Г.».

В ряде случаев пожелания нужно рассматривать как косвенную форму 
комплимента. Например: «Желаю тебе оставаться таким же веселым, 
добродушным и не теряющим надежду в трудную минуту человеком».

Но комплимент ' должен отмечать действительно существующие 
достоинства личности адресата, к тому же, желательно, не самые очевидные, и 
отражать не столько внешние, сколько внутренние его качества. Так 
осуществляется риторическое требование конкретности речи, позволяющее 
вызвать живой отклик адресата.
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Вместе с тем и на этом пути подстерегают опасности стереотипизации: 

оставайся такой же красивой и веселой (веселой и жизнерадостной) и под. 
Есть и устойчивые формулы, например: оставайся всегда такой, какая ты 
есть (какой мы тебя знаем), свидетельствующие не только о 
несостоятельности в изобретении мысли, но и пугающие недиалектичностью 
мышления пишущего.

Что же отмечает наиболее удачные работы?
Творчески настроенная личность относится к жанровой схеме как к 

рамке, в которую можно вписать нужное ей «оригинальное» содержание. Тем 
более умеренно используются речевые клише -  предпочтение отдается 
словесной импровизации в выражении известных смыслов.

Креативные (созидательные) способности личности ярко обнаруживают 
себя на этапе инвенции (изобретения) в нахождении эмпирического материала -  
в нашем случае это актуализация знаний автора об адресате, опыта их общения, 
связей в лице чувств и в мире вещей. В таких работах всегда присутствует 
затекст, пресуппозиции, то, что понятно только участникам коммуникации. 
Обращение автора к адресату -  не монолог, а фрагмент диалога, речь, понятная 
лишь в контексте общения двоих. Такие собеседники не только хорошо знают 
друг друга, но и готовы одарить друг друга словом. В такой речи интенция 
автора часто понуждает его обращаться к косвенным тактикам воздействия -  
т.е. к фигуративной практике. При этом он уверенно рассчитывает на 
креативные реакции собеседника и сознательно уготавливает ему радость 
«узнавания». Так реализуется риторический принцип удовольствия от общения. 
Тональность общения может быть самой разнообразной: от грубовато
фамильярной до элегантно-возвышенной, что определяется реальным стилем 
общения конкретных речевых партнеров. Например:

«Ой, ты гой еси, красна девица!
Свет Еленушка, Александра дочь!
Родилась ты зимней ноченькой,
Стала матушке милой доченькой.
В стужу зимнюю согревали тя,
Берегли от бед малое дитя.
Что Снегурочка -  белоликая,
Как Весна-Красна, ты румяная.
И теперь, любовь свою кликая,
Береги себя от ее пламенья!
Ведь придет она не когда ты ждешь,
Будь внимательна -  лишь тогда найдешь... Вера Ш.»

Итак, речевой жанр поздравление занимает, на наш взгляд, немаловажное 
место в системе обучения практической риторике. Работа в данном речевом 
жанре предполагает решение творческой задачи создания собственного, 
неповторимого речевого произведения. Этот жанр интересен необходимостью 
соблюдать баланс шаблона и оригинальной конструкции и привлекателен 
возможностями использования особых языковых средств и риторических 
приемов в воплощении замысла. Эти обстоятельства способствуют выявлению 
индивидуального слога автора, обнаружению творческого речевого поведения 
языковой личности или, напротив, помогают диагностировать отсутствие 
«стиля»».

Личность, обладающая высокой речевой культурой, не живет вне 
языковой национальной традиции. «Творить» следует при пристальном 
внимании к речевой практике авторитетных во мнении общества людей -
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носителей нашего языка и деятелей нашей культуры как прошлого, так и (и 
особенно!) настоящего.

Анализ образцов (и антиобразцов) эпистолярного и эпидейктического 
жанра наших предшественников и современников играет важную роль в 
формировании языкового вкуса и способствует преемственности культурных 
традиций говорящих по-русски людей. Педагогические труды, мы надеемся, 
будут не напрасны: речевые портреты образованных носителей языка, живущих 
в разные эпохи, будут иметь на фоне индивидуальных различий родственное 
сходство.

Summary
The article examines congratulation as a speech genre on the border of culture' 

and mass culture.
Поступила в редакцию 28.05.01.

УДК 808.2-316.6

С. Б. Кураш

МЕТАФОРА КАК СТИМУЛ ГЕНЕРАЦИИ ТЕКСТА:
АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ЯЗЫКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

0. В метафоре заложено потенциальное стремление к развертыванию в 
метафорические поля, подчиняющие себе порождение дискурса [1]. В этом 
плане показательны определение метафоры как «свёрнутого текста» [2] и 
оперирование понятием «метафоры широкого контекста» [3].

Последним обстоятельством обусловливается интерес к метафоре как к 
феномену, способному генерировать континуумы разной протяжённости- от 
контекстов, понимаемых традиционно (от минимальных синтаксических 
конструкций, способных реализовать метафору, до целого поэтического текста), 
до контекстов, понимаемых в расширенном значении, когда речь идёт о таких 
протяжённостях, как идиостиль, группа идиостилей (например, принадлежащих 
одному литературному направлению, жанру), наконец, целая литературная 
эпоха, национальный стиль.

1. Вначале рассмотрим семантические процессы, лежащие в основе 
генерирования метафорического контекста.

1.1. В качестве инструментария анализа удобно будет воспользоваться 
рядом семантических понятий, введённых в практику исследования метафоры 
Ю.И.Левиным [4], с определённой корректировкой некоторых из них.

Значения слов представляют собой наборы сем -  элементарных смысловых 
единиц. В исследованиях по семантике (КШ.Левина, Б.А.Плотникова) 
указывается на то, что сема (у Б.А.Плотникова -  семантический признак) -  это 
«минимальная несамостоятельная единица плана содержания» [5, 65], которая 
выделяется «с помощью логико-лингвистических операций методом 
компонентного анализа» [6, 24]. Поэтому мы исходим из того, что семы «могут 
быть лишь приблизительно описаны средствами языка» [4, 291].

Каждая входящая в семный набор сема имеет некоторый вес. Среди сем 
семного набора слова, согласно Ю.И.Левину, выделяются функциональные 
семы, выражающие способность денотата к тем или иным действиям, и пустые 
семные ячейки, предназначенные для приписывания факультативных сем 
(например, пустой ячейкой в семном наборе слова мяч можно считать цветовую 
сему, позволяющую приписывать слову такие факультативные семы, как 
красный).
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На наш взгляд, последнее положение нуждается в определённой 

корректировке. В выражениях типа красный мяч элемент красный является не 
семой (пусть даже факультативной), заполняющей «пустую ячейку» в семном 
наборе слова мяч, а квалификативным предикатом, узуально приписанным 
слову мяч на основании имеющейся в его семном наборе функциональной семы 
’способность иметь тот или иной цвет’. Таким образом, за счёт понятия пустой 
ячейки нами расширяется понятие функциональной семы как семы, 
регулирующей узуальную сочетаемость слова с различными предикатами. 
Понятие факультативной семы при этом заменяется понятием предиката 
(соответственно, прибавление к значению слова факультативной семы 
заменяется понятием приписывания предиката).

Ю.И.Левиным данные положения и соответствующий понятийный аппарат 
использовались для анализа простых (бинарных) метафор с целью показать типы 
операций над значениями слов, входящих в их состав. В метафоросодержащих 
бинармах им выявлено два типа таких операций, соответствующих двум 
основным классам метафорических словосочетаний.

Первый тип -  это операции вследствие приписывания референту предиката, 
узуально не сочетающегося с ним, т.е. «не предусмотренного» 
функциональными семами данного слова (в терминологии Ю.И.Левина-  
присоединение к семному набору слова семы, не являющейся для него 
факультативной), что характерно для метафорических словосочетаний типа 
жизнь сгорела, ядовитый взгляд.

Операции второго типа имеют место в результате объединения двух 
значений в «нечто целое», при котором «происходит колебание восприятия» от 
одного к другому, «каждое значение как бы просвечивает сквозь другое», при 
этом одно из них (В) доминирует над другим (А) [4, 291], что наблюдается в 
метафорических бинармах типа колоннада рощи.

Отношения A-В  присутствуют (эксплицитно или имплицитно) в любом 
метафорическом контексте в качестве отправных, фокусных. Так, для 
словосочетания ядовитый взгляд эти отношения заключаются в косвенном 
уподоблении взгляда тому, что может быть в действительности ядовитым 
(например, какому-то плоду); для словосочетания колоннада рощи это 
уподобление колоннаде расположения деревьев в роще. Дальнейшая генерация 
контекста заключается в развёртывании образной темы «А=В» путём 
приписывания предикатов доминирующего члена (В) семантически и 
грамматически подчинённому (А).

1.2. На уровне протекания семантических процессов генерация 
. метафорического высказывания выглядит следующим образом.

Пусть АСВ -  некоторая ассоциация, являющаяся смысловым фокусом 
данного метафорического контекста. В семный набор А входят семы аь а2, а3 ... 
а„, где аь а2, а3 -  семы функциональные, обусловливающие узуальную 
сочетаемость лексемы А с предикатами раь ра2, р%. Семный набор понятия В 
соответственно составляют семы Ьь Ь2, Ь3 ... Ь„. Семы Ьь Ь2, Ь3 -  
функциональные, на основании которых В получает возможность узуально 
сочетаться с предикатами рьь рь2, рь3

Идентификация понятий А и В приводит к поиску общих для них сем, и в 
первую очередь -актуализируются функциональные семы, поскольку 
стимулируется поиск возможных «следствий» данной идентификации по 
принципу «если А есть В, то оно ...».

Таким образом, генерация текста посредством метафоры заключается в 
экспликации одного или нескольких следствий фокусной ассоциации А=В.
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Иными словами, в процессе генерации метафоры актуализируются одни 
(предположим, это аь а2 и соответственно bj, b2) и, наоборот, затушёвываются 
другие семы каждого из взаимодействующих значений. При этом сравниваемое 
понятие А дополняет свой семный набор функциональными семами понятия В, 
получая возможность сочетаться с предикатами pbj и рь2, которые обычно 
замещают предикаты paj и ра2 в итоговом контексте. Совокупность сем, которые 
актуализируются в семной структуре соответствующих понятий и на основании 
которых происходит приписывание предикатов субъекта (В) метафоры её 
объекту (А), назовём интегральным семантическим признаком (ИСП).

Процесс актуализации одних и редукции других сем при образовании 
метафоры чётко описал М.Ю.Михеев: «Следует оговорить, что при
заимствовании для метафоры оформляющей оболочки у какого-то другого 
предмета (ситуации) на исходный предмет переносится, конечно же, не весь 
объём свойств и коннотаций первого, а всегда только лишь н е к о т о р о е ,  
никогда до конца не уточняемое их количество.

Так, например, в сочетании сноп новостей имеется в виду: [таких же 
перепутанных между собой, т.е. не связанных друг с другом <и как бы 
направленных в разные стороны> как соломинки в] снопе-, но, например, не: 
таких (новостей), <которые сразу же, только появившись, “падают 
подкошенными, как сноп”>; последняя коннотация явно не при чём» [7, 56].

1.3. Таким образом, семантические механизмы порождения 
метафорического континуума включают следующие процессы:

а) весовую переакцентировку сем в семантических наборах каждого из 
взаимодействующих понятий, в результате чего одни семы выдвигаются на 
первый план (увеличиваются в весе), а другие, наоборот, редуцируются;

б) добавление новых сем в семантические наборы объединяемых 
метафорой понятий;

в) эксплицитное расширение предикативных характеристик объекта 
метафоры (А), дающее стимул к дальнейшему «движению» текста.

К совокупности этих процессов Макс Блэк применяет понятие фильтра [8, 
163], а Карл Бюлер называет их законом перекрывания, состоящим в 
сочетании двух явлений -  сверхсуммативности (т.е. образования некоторого 
семантического нового) и подсуммативности, подразумевающей отбор сем, их 
дифференциацию, выпадение [9, 321 -  322].

Представим изложенное в виде схемы с использованием следующих 
обозначений: □ -  знак принадлежности сем семантическому набору лексемы, >
- знак регуляции «функциональная сема -  предикат», [ ] -  знак семного набора 
значения лексемы, □ -  знак соотнесённости функциональных сем и предикатов, 
входящих в ИСП, + (плюс) -  знак увеличения веса семы (актуализации семы), -  
(минус) -  знак уменьшения веса семы (деакгуализации семы).

(а,>ра,Г
(а2>ра2)+ (b,>pbi)+ 

(Ь2>рь2 Г  
(a l>pai)' 
(а2>ра2)' 
(аз>раз)

А е  (аз>Р‘з)
(a*>paJ ИСП

(а1>р, 1)+п (Ь 1>рь1)+
(а2>ра2)+п(Ь 2>рь2)+ => (А  =  В ) е  (Ь3>рьз)‘...

(ац>рап)
(b„>pb„)'
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В качестве иллюстрации рассмотрим конкретный пример: Столетья 

повернётся колесо (Е.Винокуров).
Стимулом к генерированию контекста в данном примере является 

метафорическая ассоциация столетье (А) = колесо {В), которую развивает 
предикат рь повернётся. Узуальную сочетаемость данный предикат обнаруживает 
с понятием В на основании функциональной семы Ь>рь ’способность вертеться, 
поворачиваться, делать замкнутый круг, совершать закоетенное жй.ствие!, 
которая становится в данном случае актуальной, приобретает больший вес по 
сравнению с остальными семами. В семном наборе лексемы А (столетье) 
соотносимой является функциональная сема а>р ’способность быть .заверщёщым’ 
(«участки соотносимости» обозначены пунктиром), обеспечивающая понятию 
столетье сочетаемость с такими предикатами, как пройдёт, завершится и т.п. 
Вследствие подключения функциональной семы Ь>рь к семному набору понятия 
столетье последнее получает возможность сочетаться с предикатом повернётся, 
расширяя тем самым свои валентностные и дистрибутивные возможности.

2. Вторым аспектом исследования метафорического генерирования текста, 
способным дополнить представление о языковой природе рассматриваемого 
процесса, является деривационно-синтаксический.

2.1. Вслед за Л.Н.Мурзиным [10] и Т.В.Симашко [11, 1 4 - 135] 
синтаксическую деривацию высказывания посредством метафоры мы 
рассматриваем как результат контаминации двух исходных неметафоричных 
(прямых) высказываний, первое из которых упомянутые авторы называют 
«интродуктивной структурой» (она содержит предмет уподобления, объект 
метафоры), а второе -  «базовой структурой» (в ней содержится то, что 
привлекается для оценки содержания интродуктивной структуры, т.е. субъект 
метафоры). Так, например, метафорическое высказывание Яблоки выглядывают 
из-за забора есть, согласно Л.Н.Мурзину, результат парадигматических 
отношений двух семантически правильных высказываний: Яблоки видны из-за 
забора и Человек выглядывает из-за забора. Первое -  интродуктивная 
структура, второе -  базовая структура. Члены данных семантически правильных 
предложений согласованы, имеют ИСП (в терминологии Л.Н.Мурзина -  
«продлённый признак»).

Используя принятые ранее обозначения, процесс синтаксической 
деривации метафоры можно представить как

а) А(ра)+ В (рь) => А(ръ) -  для метафор с имплицированным фокусом, 
например:
преподнёс червивое на первый надкус (яблоко) .. .жизнь преподнёс ей

=> червивой /  даже только
Т на первый надкус...

испортил с самого начала жизнь (Е.Евтушенко);
б) А(ра)+ В (рь) => (А=В) (рь) -  для метафор с эксплицированным фокусом, 

например:
столетье завершится

|  |  => Столетья повернётся колесо (Е.Винокуров).
колесо повернётся

Как видно, актанты совмещаемых высказываний формируют в результирующем 
контексте образно-смысловой фокус: жизнь -  (яблоко), колесо — столетье.

2.2. Взаимодействующие смысловые ряды могут быть и более 
продлёнными. С деривационно-синтаксической точки зрения это можно 
представить как контаминацию пропозиций более сложной структурной схемы,
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чаще всего с логико-синтаксическим наполнением типа «актант- предикат -  
сирконстант». В результирующем контексте образуется метафора с несколькими 
образно-смысловыми фокусами, сформированными соответственно актантами и 
сирконстангами. Так, характер синтаксической деривации высказывания 
Облаков барашки голубые /  Жарятся на вертелах лучей (А.Жаров) будет иметь 
следующий вид:

облака проплывают в лучах солнцаt t t
барашки жарятся на вертелах.

Два рассмотренных типа метафорических контекстов отражают основные 
способы генерирования текста посредством метафоры-стимула.

3. Есть все основания говорить о процессе генерирования текста/дискурса 
посредством метафоры-стимула как об общеязыковом, поскольку его 
протекание фиксируется в различных сферах речедеятельности.

Так, например, в разговорной речи нередко фиксируются тексты типа 
следующего диалога: Л. Как поживает диплом? М. Не родился пока //  Л. Не 
родился пока? Ну Маша /  ты в тяжких родах? М. Нет /  даже не на сносях // 
[12, 201]. В языке науки и политики подобным образом образуются 
соответственно терминосистемы [13] и концептосистемы [14]. Например: 
1) Компьютерный вирус -  это специально написанная небольшая по размерам 
программа, которая может «приписывать» себя к другим программам (т.е. 
«заражать» их), а также выполнять различные нежелательные действия на 
компьютере. Программа, внутри которой находится вирус, называется 
«заражённой». <...> Программы-доктора ... «лечат» заражённые программы 
или диски, «выкусывая» из заражённых программ тело вируса, т.е. 
восстанавливают программу в том тостоянии, в котором она находилась до 
заражения вирусом (Из кн.: Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. -  Изд. 6. 
-  М., 1995. -  С. 354 -  355; 360 -  361); 2) Чем ближе день «коронации» нового 
отца нации, прошедшего школу жизни в спецслужбах, тем оживлённее на 
съёмочной площадке главного российского блокбастера о дальнейшей судьбе 
вечно несчастной матушки-России. Вчера всё правительство в полном составе 
расписывало сценарий будущего хита. <...> Конечно, Путин сам себе 
режиссёр. Но надо думать, не обходится без именитых продюсеров. <...> Кто 
станет спонсором будущего хита, пока не ясно... (Из ст. «Путин ставит хит 
сезона. Правительство пишет-сценарий своей судьбе». -  Комсомольская правда, 
апрель, 2000 г.). Ряд приведённых выше примеров демонстрирует протекание 
процесса генерации метафоричного контекста в языке художественной 
литературы.

В основе описанных путей порождения метафоричного контекста лежит, по 
наблюдению М.Л.Новиковой, общий принцип организации и развёртывания 
текста -  причинно-следственные отношения, логическую суть которых 
представляет импликация, выражающая зависимость того или иного явления от 
какого-либо условия [15, 15]. Описанные механизмы генерирования
метафорического контекста являются универсальными, поскольку лежат в 
основе порождения самых разных континуумов -  от бинарного метафорического 
словосочетания до метафоры-текста и даже интертекстуальной метафоры 
(подробно об этом см.: [16]).
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In the article is studied universal for contexts of a different extension and

different types of discourse the language way of spawning of a metaphor in two
interdependent aspects -  semantic and derivative -syntactical.
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О.Н. Мельникова

О НАПРАВЛЕНИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМАНТИКИ 
ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ В РУССКОМ И ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Выявление закономерностей формирования определённых семантических 
категорий является одним из актуальных направлений современного 
языкознания. В этом направлении несомненный интерес представляет 
формирование модальной семантики в истории языка.
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Языковая модальность относится к так называемым понятийным 

категориям, которые отличаются разнообразным и разноуровневым диапазоном 
значений. Элементарные значения, составляющие содержание этой категории, 
неоднородны. Их, как правило, разделяют на две основные группы: объективная 
(внутренняя, онтологическая) и субъективная (внешняя, персуазивная) 
модальности [1]. Субъективная модальность основывается на оценке 
говорящего, насколько содержание высказывания соответствует 
действительности, т.е. данная модальная квалификация выходит за рамки 
ситуации и переходит на уровень представлений человека о внешнем мире. Ядро 
категории субъективной модальности составляют слова -  глаголы,- краткие 
прилагательные и предикативы, своими лексическими значениями выражающие- 
желательность, возможность, долженствование. Предметом настоящей статьи 
является рассмотрение основных направлений формирования модального 
значения желательности в русском и других славянских языках. Системные 
исследования, посвящённые закономерностям формирования модальной 
семантики в славянских языках, нам не известны.

Любое семантическое движение вряд ли можно рассматривать в одной 
плоскости; развитие значений в языке -  весьма сложный и многоаспектный 
процесс, предполагающий действие целого комплекса взаимосвязанных 
внутриязыковых и внеязыковых процессов. В отличие от формальных 
(фонетических, морфологических) процессов, носящих внутриязыковой 
характер, семантические процессы ведут за пределы языка, с одной стороны, в 
область мышления и психологии, с другой -  к объективной действительности, и, 
как следствие, "носят типовой характер и повторяются в самых различных 
языках вне какой-либо связи с генеалогическими системами" [2]. Пересечение 
семантических процессов в различных языках приводит в результате к 
установлению некоторых общих закономерностей, характерных для всех или 
большинства языков. Эти закономерности принято называть семантическими 
универсалиями. Исследователи отмечают, что в разных языках наблюдается 
тенденция к метафорическому переносу значений слов. В процессе 
исторического развития языка абстрактные, отвлечённые значения развиваются 
из более конкретных, чаще связанных с обозначением физических ощущений 
[3]. Наблюдения показывают, что модальные значения в подавляющем 
большинстве являются вторичными с этимологической точки зрения и также 
формируются на основе метафорического переноса
‘ конкретное ’ —»• ‘ абстрактное’.

Слова, объединённые семантикой желательности, составляют наиболее 
многочисленную группу среди лексем, отражающих различные модальные 
значения. В формировании указанной семантики выделяются определённые 
направления, модели развития. Некоторые из них являются более 
продуктивными, другие характеризуются меньшей продуктивностью, 
регулярностью. Наиболее продуктивными представляются модели развития 
семантики желательности на основе исходных значений, отражающих 
различные виды деятельности человека: ‘думать, мыслить’,‘говорить’,‘видеть, 
смотреть’,‘брать, прйсваивать’,‘испытывать голод’.

Семантическая модель ‘думать > ‘намереваться ’

Данная закономерность отражена в семантике праславянских глаголов 
*mysliti(sq), *mbtiiti(sq), *miriti(sq) и др.

Так, праславянский глагол *mysliti(sq) с основным значением ‘думать, 
размышлять’ обнаруживает в родственных языках соответствия с ярко 
выраженной модальной семантикой: др.-русск. мыслити ‘намереваться’
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[Срезн.2,216], мыслить ‘замышлять недоброе’ [СРЯ 9,333], болг: мисля, словен. 
misliti, ст.-польек. myslic ‘намереваться’, чеш. mysliti ‘намереваться’, ‘желать, 
стараться’. Глагол является производным от *myslb, в семантике которого, 
наряду с основным значением ‘продукт деятельности мышления’, в славянских 
языках также фиксируются модальные значения: ‘воля’, ‘намерение’, ‘желание, 
стремление’ [ЭССЯ 21,45-46].

Аналогичным образом развивают модальную семантику и другие глаголы, 
отражающие интеллектуальную деятельность, сравн.: думать ‘мыслить, 
размышлять’ и ‘намереваться, собираться что-либо сделать’, рассчитывать 
‘вычисляя, размышляя, оценивать, взвешивать (силу, возможности и т.п.)’ и 
‘предполагать, полагать, считать возможным’ и мн. др.

Очевидно, развитию модальных значений способствует семантический 
компонент "целенаправленность мысли", свойственный глаголам 
интеллектуальной деятельности. В процессе формирования мысли, на стадии 
размышления о чём-либо неизбежен элемент желательности, намерения, 
стремления, что находит отражение в развитии соответствующей модальной 
семантики [4].

Семантическая модель ‘говорить ‘хотеть, желать’
Модальное значение желания может быть мотивировано семантикой 

речевой деятельности. Так, глагол ранить, зафиксированный в русских 
диалектах со значениями ‘хотеть, желать’, ‘усердно стараться’ [Даль 4, 86], по 
происхождению связан с праслав. *rekti ‘говорить’ [Преобр. 1, 593; Фасмер 3, 
466]. Модальная семантика желания свойственна славянским соответствиям 
глагола рачить и некоторым другим производным от *rekti: болг. рача ‘хочу’, 
сербохорв. рачити ‘хотеть’, словен. raciti ‘хотеть, благоволить’ [Фасмер 3, 450], 
сравн. также русск. нарочно ‘с целью, с намерением, с умыслом’, диал. 
нарохтиться ‘иметь намерение, желание что-либо сделать’, ‘пробовать, 
пытаться’ [СРНГ 21, 141], бел. знарок ‘намеренно, с определённой целью’, укр. 
нароком ‘умышленно, нарочно’ [Гринч. 2, 517].

Аналогично развивает модальную семантику желательности 
праславянский глагол *ez(g)ati (sq), продолжениями которого являются русск. 
диал. езгаться ‘собираться, обещаться, хотеть’, язнуться ‘покуситься, решаться 
на что-либо’ [Даль 4, 674], восходящие к и.-е. *eg-/ 5g~, сравн. лат. aid 
‘утверждать, говорить’, арм. asem ‘говорить’[ЭССЯ 6, 56].

Семантическое развитие представляется следующим: ‘говорить вообще’—» 
‘говорить о том, что интересует, что является желательным’ —> ‘хотеть, желать’.

Семантическая модель ‘видеть’-* 4хотеть’
Во внутренней форме глаголов со значением ‘видеть’ отражается такая 

' особенность зрительного восприятия, как направленность на объект, 
выделяющийся из прочих, привлекающий внимание.

Праславянский глагол *гыёй ‘видеть’ является продолжением и.-е. корня 
*gher- ‘блистать’ и соотносится с лит. zereti ‘сиять, блистать’, лтш. sariit 
‘бросать лучи’, алб. zjar ‘огонь’[Преобр. 1, 257]. Уже на древнерусском 
языковом срезе, наряду с основным значением ‘смотреть, видеть’, 
зафиксированы модальные оттенки глагола зьрЬти: ‘наблюдать, выжидать’, 
‘полагаться’, ‘желать завладеть’[Срезн. 1, 1012-1013]. Исходное значение, 
связанное с блеском, свечением, обусловливает интенсивность вторичной 
модальной семантики, о чём свидетельствуют следующие соответствия: русск. 
прост, и диал. зариться ‘с завистью смотреть на что-либо; страстно желать, 
стремиться обладать чем-либо’, диал. зарный ‘подобный зареву, зарнице; 
огненный, пылкий, страстный до чего, жадный, завистливый’[Даль 1, 627-628],
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бел. диал. зарыцца ‘с завистью смотреть на что-либо’ [Нар. сл., 135], укр. зарно 
‘завидно’[Гринч. 2, 90].

Образования с префиксом за- на основе семантики зрительного 
восприятия развивают модальные значения: русск. зазиратъ ‘заглядывать, 
наблюдать скрытное’, зазорный ‘постыдный, достойный осуждения’, 
‘завистливый’[Даль 1, 579], бел. зайздрасць ‘желание иметь то, что имеют 
другие’, зайздросцщь ‘завидовать’[ТСБМ 2, 317], укр. заздрхти ‘увидеть, 
заметить’, заздрюний ‘завистливый’[Гринч. 2, 40]; сравн. образования от видеть 
с аналогичной приставкой: завидеть ‘увидеть издали’ и завидный ‘такой, какого 
можно желать для себя’, зависть ‘желание обладать тем, что есть у другого’ 
[ССРЛЯ 4, 303].

Развитие значения ‘хотеть, желать’ у глагола зреть и производных, по- 
видимому, обусловлено связью со значением зрительного восприятия и, далее, с 
семантикой блеска, свечения -  явление, которое бросается в глаза, приковывает 
к себе внимание.

Сходные семантические закономерности наблюдаются в структуре 
значения глагола глядеть, восходящего к гнезду и.-е. корня *ghlend- ‘быть 
светлым’[ЭССЯ 6, 123]. Славянские соответствия данного глагола также 
характеризуются развитием модальных значений желания, стремления: слвц. 
hladiet' ‘стараться, заботиться’, hladat’ ‘искать’, ‘стремиться’, болг. диал. гледъм 
‘стремиться’, ‘заботиться’, ‘ожидать’[ЭССЯ 6,122-123], бел. глядзець 
‘стремиться, стараться сделать что-либо’ (Богаты -  рагаты: усё глядзщь, каб 
кого збщь) [ТСБМ 2, 61], укр. глядти ‘искать’, ‘беречь, присматривать’ [Гринч. 
1, 292]; сравн. также русск. глядеть ‘заботиться’, ‘подражать кому-либо’, разг. 
‘стремиться, метить куда-либо’-.глядеть в начальники [ССРЛЯ 3, 161-165].

Таким образом, развитию модального значения ‘хотеть’, способствует 
семантический компонент ‘направленность, сосредоточенность на объекте, 
привлекающем внимание’, свойственный глаголам, объединённым общим 
значением ‘видеть’.

Семантическая модель ‘присваивать’—* ‘хотеть’
Модальное значение желания по происхождению может быть связано с 

семантикой присвоения, приобретения.
Семантика глагола хотеть в современном русском языке связана с 

выражением желания, стремления: ‘иметь желание, намерение, стремиться к 
чему-нибудь, добиваться осуществления’[ССР ЛЯ 17,409]. По мнению 
этимологов, наиболее вероятным представляется объяснение праслав. *xotiti из 
первоначального *xvot~, родственного *xvatati ‘хватать, брать’[ЭССЯ 8, 83-84]. 
Некоторые соответствия праслав. *xvatati/ *xvatiti также свидетельствуют о 
связи значения ‘брать’ с семантикой желательности: чеш. chvatati ‘спешить, 
торопиться’, н.-луж. chwatas ‘спешить’, ‘ускорять, торопить’[ЭССЯ 8, 123], 
русск. хватить ‘быть достаточным’, диал. хватать ‘удаваться, 
исполняться’[Даль 4, 1226], укр. хватати ‘быть достаточным’, хвататися 
‘спешить, торопиться’, хваткий ‘проворный, охотно берущийся за что’[Гринч. 4, 
391].

Ассоциативная связь значений ‘брать, присваивать’ и ‘желать, 
намереваться’ проявляется и в семантической структуре праслав. *qti/ jbmati 
(<и.-е. *ет- ‘брать’[ЭССЯ 6,71]). На основе исходной семантики присвоения 
данный глагол также развивает значение желания, намерения, сравн. русск. диал. 
имать ‘иметь намерение, желание делать что-либо’, ‘ощущать потребность в 
чём-либо, хотеть’[СРНГ 12,189], бел. диал. мець ‘намереваться что-либо 
сделать’[СБГ 3,61]; укр. мати ‘намереваться, предполагать’[Гринч. 2, 409] и др.
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Сходные семантические закономерности отражают производные глагола 

брать, сравн.: собрать ‘сосредоточить в одном, месте’ и собраться 
‘снарядиться, приготовиться (чтобы отправиться куда-нибудь)’, ‘решить что- 
нибудь сделать’: собраться уехать.

Семантическая модель ‘испытывать голод! принимать пищу ‘хотеть ’

Модальная семантика желания может обнаруживать связь со значением, 
отражающим физиологическое состояние голода. Так, русск. устар. алкать 
имеет значения ‘чувствовать голод’ и ‘сильно, страстно желать чего-либо’. 
Праслав. *olkati по происхождению связано с лит. alkti ‘голодать, жаждать’, лтш. 
alkt ‘испытывать голод, изнывать от тоски’, др.-прусск. alkins ‘трезвый, 
тощий’[Преобр. 1,5; Фасмер 2,452]. О развитии модального значения желания на 
основе семантики, отражающей состояние голода, свидетельствуют славянские 
соответствия данного глагола и его производных: словен. lakati ‘алкать, 
жаждать’, Шкот ‘жадный, похотливый’, чеш. lakati ‘привлекать, прельщать’, 
lakomy ‘жадный, скупой’, болг. лакомь ‘прожорливый, алчный’[Преобр. 1,5; 
Фасмер 2,452]; др.-русск. лакати ‘алкать, жаждать’, лачънъ ‘голодный’[Срезн. 
2,13], русск. лакать, бел. лактаць ‘хлебать, много и жадно пить’, лакнуць ‘очень 
хотеть’ [СБГ 2,613].

Сходные семантические закономерности отражают другие лексемы, 
изначально связанные со значением ‘принимать пищу’. Семантика русск. 
заядлый ‘страстно, с увлечением отдающийся4 по происхождению связана с 
праслав. *isti ‘есть (принимать пищу)’ [Фасмер 2,84], сравн. русск. диал. 
заедать ‘присваивать чужое’, заедный ‘жадный’ [СРНГ 10,75] и др.

Значения слов забота, заботиться также связаны с выражением желания, 
стремления. Этимологи связывают данные слова с сербохорв. здбати ‘есть 
(зерно)’, словен. zobati ‘клевать, есть, пожирать’, что соотносится с 
представлениями о том, что забота гложет, "ест" человека, сравн. русск. грызть 
и болг. грижа ‘забота’[Преобр. 1,239; Фасмер 2,70].

Семантический переход ‘испытывать голод, хотеть есть’—» ‘хотеть 
вообще’ формируется на базе метафорического переноса "конкретное—> 
абстрактное"; сравн. также значения русск. диал. несытный ‘голодный’ и 
‘жадный, ненасытный’, несыть ‘о прожорливом человеке или животном’ и ‘о 
жадном, алчном, корыстолюбивом человеке’[СРНГ 21,171].

Модальная семантика желательности может развиваться на основе 
исходных значений, отражающих физические действия, состояния, признаки, в 
большинстве случаев также связанные с проявлениями человеческой 
деятельности.
Семантическая модель ‘двигаться, перемещаться’-*  ‘стремиться, хотеть’

Модальное значение желания, стремления по происхождению может быть 
связано с семантикой движения, перемещения в пространстве. Так, русск. устар. 
стремить имеет значения ‘направлять движение, стремительно увлекать куда- 
либо’ и ‘направлять, обращать куда-либо мысли, усилия и т.п.’. Для возвратной 
формы стремиться значение, связанное с перемещением в пространстве 
(‘быстро двигаться’), также является первичным; производное значение 
выражает желание, характеризующееся интенсивностью, нацеленностью на 
результат: ‘стараться достичь чего-либо, настойчиво добиваться чего-
либо ’ [ССРЛЯ 14,103 8-1040].

Глагол стремить(ся) этимологически восходит к и.-е. гнезду *sreu-‘течь’ 
[Преобр. 2,397; Фасмер 3,784]. О связи исходной семантики с обозначением 
движения (первоначально -  водного потока) свидетельствуют значения 
родственных слов и их соответствий в славянских языках: др.-русск. стрьмление
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‘движение вперёд’, стръмъ ‘вниз’, стремъныи ‘крутой, обрывистый’, т.е. 
‘способствующий быстрому движению’[Срезн. 3,249], русск. стремнина 
‘быстрина течения’, ‘круча, обрыв, пропасть’[Даль 4,338], словен. struga ‘русло, 
рукав реки’, польск. struga ‘струя,течение’ и мн. др.[Фасмер 3, 783-785]. Таким 
образом, модальное значение ‘стараться достичь чего-либо’ по происхождению 
связано с семантикой движения, перемещения в пространстве: ‘устремлять, 
влечь, двигать, направлять’—► ‘влечься духом, желать, стараться достичь, 
порываться’ [Даль 4,338]. >

Праславянские глаголы *gbnati, *lcoristati также развивают модальную 
семантику желательности на основе исконного значения побуждения к 
движению, преследования, сравн. русск. гнать ‘заставлять двигаться в каком- 
либо направлении’ и гнаться ‘стремиться к чему-либо, добиваться, домогаться’ 
[ССР ЛЯ 4,167-169]; др.-русск. ристати ‘бегать, быстро ходить’[Срезн. 3,124] и 
русск. диал. корыститься (< праслав *ko-ristiti [ЭССЯ 11,73]) ‘стараться изо 
всех сил приобрести; завидовать’ [СРНГ 15,34].

Таким образом, глаголы, исходная семантика которых связана с 
обозначением направленного движения и характеризуется наличием 
каузативного компонента ‘направлять, побуждать к движению’, закономерно 
развивают модальное значение желания, стремления.

Семантическая модель ‘жечь, п е ч ь ‘желать, хотеть’
Модальное значение ‘хотеть, желать’ по происхождению может быть 

связано с семантикой физического признака тепла. Связь значений ‘желать, 
хотеть’ и ‘жечь, печь’ отражена в семантике слов, восходящих к праслав. *pekti, 
сравн.: печь ‘приготовлять (пищу) сухим нагреванием на жару’, ‘обдавать 
сильным жаром, зноем’ и печься ‘заботиться, иметь ревностное попечение о 
ком-, чём-либо-[ССРЛЯ 9,115].

Семантика праслав. *baziti связана с выражением желания, 
характеризующегося интенсивностью проявления, сравн.: русск. диал. бажать 
‘желать, жаждать’[Даль 1,36], укр. бажати ‘сильно желать, хотеть’ [Гринч. 
1,19], чеш. baziti ‘сильно желать’, слвц. bazit’ ‘очень хотеть, стремиться’ и др. 
[ЭССЯ 1,173]. Данный глагол этимологически восходит к и,-е. *bhog- ‘жечь, 
жарить’ [ЭССЯ 1,173]. Исходное значение отражают греч. (рсоусо ‘жарить, 
поджаривать’, др.-англ. Ьасап ‘печь, жарить’[Фасмер 1,104-105], а также русск. 
диал. багать ‘огонь’, укр. багаття ‘огонь’, ‘горящие угли’, ‘костёр’ [Гринч. 
1Д7].

Сходные семантические закономерности отражают праслав. *praziti, 
сравн. польск. prazyc ‘поджаривать, сушить’ и pragnienie ‘горячее желание’, 
чеш. prahnouti ‘сохнуть, высыхать’, ‘жаждать, желать’ [Фасмер 3,393], бел. 
пражыць ‘жарить’ и прагнуць‘сильно желать чего-либо’ [ТСБМ 4,31].

Проявление желания, стремления часто сопровождается чувством тревоги, 
беспокойства -  состоянием, которое ассоциируется с ощущением теплового 
воздействия, сравн. значения русск. жечь ‘предавать огню’, ‘припекать’ и перен. 
‘причинять нравственные страдания’, ‘мучить, тревожить’. Связь значений 
‘жечь, печь’ и ‘желать, хотеть’ находит свое выражение в сочетаниях типа: огонь 
желаний ‘о сильной страсти’, с жаром ‘горячо, страстно’, работать с огоньком 
‘увлеченно, на подъёме’, гореть желанием/ нетерпением и т. п.

Развитие определённых типов модальных значений определённо 
обнаруживает общие закономерности для различных хронологических срезов. 
Установление хронологической отнесённости формирования рассматриваемой 
семантики требует более тщательного дополнительного изучения и не является
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предметом исследования в данной работе. В настоящей статье намечены 
основные направления формирования модального значения желательности.

Указанная семантика формируется на основе значений, отражающих 
мыслительную и речевую деятельность человека; зрительное восприятие; 
процесс присвоения/ приобретения; состояние голода/ необходимость приёма 
пищи; а также перемещение в пространстве; физическое ощущение тепла. Таким 
образом, основанием для развития модальной семантики желательности, как 
правило, выступает конкретная семантика, отражающая определённые 
физические действия, состояния.
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Summary
The subject of the article is the study of the formation sources of modal 

meaning ‘to want’ in the Russian and other Slavic languages. This theme is closely
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connected with the regularities of the human thought and the peculiarities of its 
reflection in language categories.

Поступила в редакцию 20.03.01.

УДК 808.26.

B.I. Рагауцоу
ГРАМАТЫЧНЫЯ СРОДК1ВЫРАЖЭННЯ КАМ1ЧНАГА 

(на матэрыяле беларускай драматурги)

У беларусюм мовазнаустве граматычныя сродю выражэння KaMi4Hara не 
бьип аб’ектам спецыяльнага даследавання. У сувяз1 з гэтым у артыкуле ставщца 
задача на матэрыяле беларускай драматурги разгледзець найбольш тыповыя з 
гэтых сродкау, а таксама акрэслщь умовы, пры яюх узмацняецца кам1чны эфект.

Як сведчыць матэрыял, граматычныя сродю для стварэння кам1чнага 
ужываюцца у драматурпчных творах радзей, чым лекачныя i фразеалапчныя. 
Гэта тлумачыцца найперш тым, што з прычыны «устойл1васщ у мове i мауленш 
граматычныя формы з цяжкасцю паддаюцца мастацкай трансфармацьй» [1,127].

Можна вылучыць два тыпы сродкау граматычнага выражэння кам1чнага
— марфалапчныя i с1нтакс1чныя.

Да марфалапчныя сродкау адносяцца перш за усё марфалапчныя 
аказ!янал1змы, створаныя не для таго каб стаць моуным1 адзшкам^ а для таго каб 
«абслужыць пэуную мастацка-мауленчую атуацыю» [2, 253]. Яны з яуляюцца 
не толыа традыцыйным сродкам экспрэс1унасщ, але i адначасова 
выкарыстоуваюцца для стварэння кам1чнага.

Найбольш тыповыя марфалапчныя сродю, з дапамогай яюх дасягаецца 
кам1чны эфект, наступныя.

1. Аказ1янальныя (дыялектныя) родавыя формы назоун1кау. Найчасцей 
сустракаюцца аказкнальныя формы жаночага роду, утвораныя ад адпаведных 
узуальных форм мужчынскага роду («жаночы род □ мужчынсю род»). 
Ужываючыся для намшацьп неадушаулёных i (радзей) адуша^лёных прадметау, 
таюя родавыя формы выступаюць не толыа сродкам шдывщуал1зацьп мовы 
персанажа, але i надаюць ёй кам1чную афарбоуку: [Афщэр:] Ты варт гэтага! А 
mpoxi пазней мэдалю атрьшаеш!.. Так клгч жа паненку! (Сам павярнууся у друп 
бок.) (У. Галубок.) [Вырв1ч (шбы не чуе):] Ах, ах... Трэба ж, каб такая тслая 
фрукта на балоце урадзшася\ (Э. Самуйлёнак.) [Сымон:] А у  нас i без гтны nozi 
напухли [Патапенка:] 3 хронту щкаючы? (К. Губарэв1ч.) Парафин.: мэдаль (л1т. 
медаль) — мэдйля (наз. скл.) — мэдалю (вш. скл.), фрукт — фрукта.

Родавай трансфармацьй часцей за усё падлягаюць 1ншамоуныя словы (як 
зменныя, так i нязменныя): [Стал1чная правшцыялка (зауважыла цеш):] <...> Ой! 
Дзяржыця! Кудый-та, кудый-та яны цэлы яшчык папёрлИ Цяперака за вуглом у  
трыдорага прададуцъ! Дзяржыця, дзяржыця, дзяржыця! Ну во, у  Мерседэсу 
сваю сел1 i толът ручкаю вам уст ! <...> (Г. Багданава.) [Ал1мпа 1ванауна:] Ой, 
чым жа я кармщъ буду гэту Mimcmpy? (У. Саул1ч.) Параун.: «Мерседэс» — 
«Мерседэса» (наз. скл.) — «Мерседэсу» (вш. скл.); таксама: M imcmp — мшктра
—  Mimcmpy.

AKa3iflHanbHbiJi формы жаночага роду могуць утварацца ад форм 
мужчынскага роду:

а) шляхам усячэння асновы (эл1мшацьп неуласц1вых беларускай мове 
шшамо>пных ф1налей, часцей — лащнсюх): [Матруна:] Я  итога не прашу уб1раць
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за сябе!.. Я  сваю мтшу выпрацавала, а цяпер куды хачу, туды магу i паехацъ. 
Ты мне не указчык! (К. Губарэв1ч.) Параун.: мгнша — мтшум  (лац. minimum);

б) пры ускладненш асновы (далучэнш афжса): [Марына:] Дзенъ добры, 
таварышы. Дазволъце да вас гасцей прывесщ, з вёск1 Пытаюцца, дзе ттэрнат 
(падкрэайвае). Тут, кажуцъ, сыны 1хтя, двое... <...> [Maui:] Ды бачу... самая 
т т э р н а ц ы я [Мащ:] Розныя людзг бываюць, ведаеш, сынок. Пытаемся, дзе 
ттэрнацыя... (М. Грамыка.) Параун.: ттэрнацыя — ттэрнат.

Асабл1ва выразны кам!чны эфект выяуляецца, кал1 родавыя aкaзiянaлiзмы, 
як стылютычна зшжаныя формы, ужываюцца побач са словам! (спалучэнням1 
слоу), характэрным1 для кшжнага стылю: [Дзяменя:] Царызма пала! Mmicmpay 
арыштавалН Новы урад! Савет рабочых i сапдацкЬс дэпутатау! (Трасе 
загадам № 1.) Вось ён, факт! Вось документ, што хаваюць ад нас афщэры! 
Прафесар! Нябожчык прафесар! <...> (Я. Колас.) Параун.: царызм — царызма.

Радзей наз1раюцца шшыя трансфармацыйныя замены форм роду:
а) «мужчынсю род □ жаночы род»: [Пшэвщшцкага дачка:] Там згарэу 

статуй мадонны! Папа з Рыма прывёз! Не успамтайце мне пра гэта. (К. 
Чорны.) Параун.: статуй — статуя',

б) «жаночы род □ н1яю род»: [Ягорауна:] <...> Цэлую гадзту страцта, каб 
naeid.iy атрымацъ... (Р. Кобец.) [Бабуля:] То ж усёроуна што голая. На дзеуцы- 
то яно яшчэ сяк-так, а на хлопцу тая трыка — вочы няма куды падзець ад 
сораму... <...> (К. Губарэв1ч.) Параун.: павгдла — пав1длу (вш. скл.), трыко — 
(тая) трыка.

2. Формы слоу (назоушкау, прыметшкау) з суфшсам1 суб’ектыунай 
ацэни. Кам1чны эфект звязаны з наступным1 акал1чнасцямк

—  Выкарыстанне слоу з неуласщвым! iM ва узуальным ужыванн1 
суфжсам1 суб’ектыунай -ацэни. Такк суфксальныя утварэнн! вымауляюцца з 
адметнай, кам1чна афарбаванай, танацы яй: [Жур:] Вось гэта факщт! Як Hi 
прыктъ, а Зорыну труба. Разгшъдзяйства — раз, недагляд — два, бяздушнасцъ 
да людзей — тры... <...> (П. Васшеусю.) [Рубайла:] <...> А мы — кал1 ласка! Не 
дрэмлем, пыъныя. У нас i прыклад ёсць — Бабачкт Леу 1ванав1ч! 
Матэрыяльчык сабраны. (А. Дзялендзж.) [Барыс:] Не п’юць? А мы i не будзем. 
Проста пасядзш, пагаворым на разумненьтя тэмачт. <...> (А. Маузон.)

Найболын ярй кам!чны эфект выражаюць суф1ксальныя аказ1янал1змы, 
утвораныя ад неадушаулёных назоун1кау, кал1 яны служаць для ipaHi4Hara 
наймення персанажау: [Зоська:] Бач, чаго захацеу! 3-пад крана. [Яшка:] Сырой 
не п’ю. (Выходзщь.) [Зоська:] Экспанацж. TaKix ужо зараз не бывае. ЗаалогЫ. 
(Я. Шабан.)

— Канцэнтраванае ужыванне форм слоу з суфшсам1 суб’ектыунай ацэню 
у межах адной рэплш. Насычанасць рэпл!к TaKiMi формам! не толыа выражае 
адносшы суб’екта (персанажа) да прадметау, прымет, якасцей, але i выкл!кае у 
чытача (слухача) кам1чнае уражанне: [Маня:] О-о, Арына Радз1вонауна на нагах. 
Добрай ратчт вам! Вы такая светленькая, свежанькая, толът крышку 
невясёленькая. Гэта ён у  вас быу? (А. Макаёнак.) [Фшмон:] <...> Ну, дык 
пачакай, Любачка! Я  табе скажу усё, усю прауду, мтачка! Як я цябе першы раз 
убачыу cipomaubKy, такую бедненькую, чырвонькую, беленькую, дык мне 
зрабтася страшэнна шкада цябе, Любачка <...>. (Ф. Аляхнов1ч.) [Сырадоеу:] 
Ды што ты, дзгвачка, дурненькая... Ах ты, ласкавая... Ах ты, шызанькая... Ах 
ты, ягадка... Ах ты, цыпачка... (А. Макаёнак.)

— Ужыванне дэмшутывау у якасщ «адваротнай ппербалы» [3, 221]: 
[Дабрыян:] Тут мне Наташа праблемку адну падктула. Аж у  вачах цёмна 
стала. [Марына Сяргееуна:] Яна дзяучына кемл1вая. (К. Крашва.) Кам1зм
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абумоулены ааметрычнасцю формы i зместу дэм1нутыва: ласкальна-
памяншальная форма выражае ппербал1заваны змест, пра што сведчыць 
постпазщыйны сказ Аж у  вачах цёмна стала.

3. Аказшнальныя формы множнага л!хсу назоушкау singularia tantum: 
[Залыгш:] Прауду тшуць. [Дзяцел:] Прауду? Цяпер гэтъгх прауд развялося 
болыи, як грыбоу у  цёплы дождж. Якая з ix лепшая — не разбярэш! (I. Мележ.) 
У таюх аказ1янальных утварэннях семантычная структура неадлучная ад 
марфалапчнай, таму што «у сэнсавай структуры назоушка з формам! лшу 
звязаны адрозненш не толыа граматычныя, але i лексша-семантычныя» [4,130].

Як кам1чна афарбаваныя успрымаюцца таксама аказгянальныя змяненш 
форм лжу геаграф1чных найменняу: [Салавейчык:] <...> Абрыдла, ведаеце, 
сядзець на адным месцы. Трэба прашвырнуща па Еуропах. Гуд бай! (М. 
Матукоусю.)

4. Дзеяслоуныя формы множнага лжу (pluralis reverentis) пры назоушках 
(займеннках) адзшочнага лшу: [Пацяруха (падкрэслена ветгйва):] Выбачайце, 
што турбую. Хеедар Пятровгч прыйшл'г? [Ганна Пшпауна:] Не, яшчэ не 
прыходз1у. (Н. Плев1ч.) [Любачка (аф}цыйна):] Таварыш Мтеньш npacini, каб 
вы для гэтых грамадзян зрабт усёяк належыцъ\ (А. Петрашкев1ч.)

Дзейснасць кам1чнага узмацняецца, кал! дзеяслоуная форма выражана 
стыл1стычна зн1жаным словам: [Стораж:] А як ён можа гсщ, калг пан яго аб 
сцяну гакнулъ аж толът падрабязг1 пасыпалкя. (У. Галубок.)

Дасщпная кам1чная сцэна ствараецца, кал! назоун!к (займенн1к) 
аказ1янальна звязваецца з дзеясловам1 (як кампанентам1 фразеалапзма i 
свабодных словазлучэнняу), ужытьиш у розных paiuiiKax: [Афщэр:] Панове!.. 
Наш паважаны каманШр... Грыгорый Апалтар’ee/ч... addani канцы!.. 
[Падпалкоунш:] Як — addaiii канцы? [1ншыя афщэры:] УцяклН Змылкя! (I. 
Мележ.)

5. Аказшнальныя асабовыя формы дзеясловау: [Клняк (да падмайстра):] 
Што крычаюць? [Падмайстар:] Зб1раюцца ехаць у  далёкЫ землг вучыцца! (Я. 
Дыла.) Дзеяслоуная форма крычаюць ужыта з канчаткам, уласщвым формам 
дзеясловау 3-яй асобы множнага л псу 1 спражэння (тыпу працуюцъ, чытаюцъ).

6. Займеншю, яия, не маючы сталага лекс1чнага значэння, могуць 
напауняцца персанажам1 розным зместам. Напрыклад, кам1чны эфект выкл1кае 
ужыванне займеншка 3-яй асобы ён у сцэне, дзе персанажы п ’есы К. Крашвы 
«Брама неум1ручасщ», прэтэндуючы на вечны заслужаны адпачынак, iMKHyuua 
выведаць тое-сёе у Наташы [5, 59]: [Карауюн:] Дык што? Можа, вы тут 
працуеце? [Наташа:] Працую. [Дажывалау:] 3 гэтым кракадзтам? [Караукш:] 3 
Барысам Пятров1чам? [Наташа:] Я  яму помогаю. [Застрамшава:] Значыць, 
неушручая. [Наташа:] Такая ж, як i вы. [Караукш:] Дык вы, можа, i да гэтага 
знакамтага пацука маеце доступ? [Наташа:] Я  яго даглядаю. [Торгала:] 1 
прэпараты розныя уводзще яму? [Наташа:] Гэта ён сам? [К а р а у к ш :]  Пацук? 
[Наташа:] Барыс Пятровгч.

Непаразуменш, яюя выюпкаюць кам1чны эфект, могуць быць звязаны i з 
выкарыстаннем займенн!ка 2-ой асобы ты, ужытага у форме цябе, якая адным з 
суразмоушкау успрымаецца «як непасрэдны да яго самога зварот, а не як 

1 абагульненае абазначэнне чалавека наогул» [6, 43]: [Наташа:] Якая ж гэта 
неум1ручасцъ, калг цябе зжаруцъ? [Генка:] Чаму мяне? Того, хто смачнейшы. 
[Кудрыцкая:] Вы — цытк, малады чалавек. Нават жартаваць так i то 
непрыстойна. (К. Крашва.)

7. Гукаперайманш i выкл1чн!ю. Стыл1стычны эфект гукаперайманняу 
абумоулены перш за ус^ тым, што яны з’яуляюцца ярйм экспрэазтаа-
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выяуленчым сродкам гутарковага маулення: [Мухш:] <...  > Мухш не тжынер, а  
ведае, што мост развалщца. Падпорачт тоненькы, а  галаеа вялжая... Не 
вытрьшае! Ушз ба-бух  — i на дробныя кавалачкИ < . . .>  (Я. Рамансдач.) 
[Рубайла:] У тстытуце шу-ш у i ш у-шу... П адст авш  вуха— так i ёсцъ. П раяго  
шэпшуцца! (А. Дзялендзж.) [Кузнечык:] Кольт разоу читаю i яшчэ хочацщ. 
Птлер дум ау— фур-фур-фур— i y d a M K i .  <. . .>  (А. Дзялендзпс.)

Асобныя з гукапераймальных слоу (часцей за усё у  рэдушйкаванай 
форме), перадаючы унутраны стан персанажау, могуць выступаць своеасабл1вым 
квагйфшатарам фактау рэчаюнасщ як з ’яу кам1чных або быць сродкам 
выражэння смехавой рэакцьи на гэтыя факты (падзе1, з ’явыя, рэалп): [Княпня (з 
дражл1васцю): [Лютынсю:] Аддасщ цяпер дваццаць, кал1 не хацеу пятнаццаць. 
Старшыня, забяры у  яго гэты хлеб. [Алесь:] Х а-ха-ха! Восъ дык nampani вы 
яго! (К. Крашва.) [Саф!:] Без «та tante»! Я  перш за  усё  жанчына! Вы чытаеце 
г1сторыю французской рэвалюцьй, а я  — «Святую б1блт». Ха-ха! «Святая 
б1блт». Нагадваеце г1сторыю пра 1оЫфа Прыгож ага... (М. Грамыка.) [Бусько 
(здз1уляецца):] Така малюпасэнъка! Х-ха-ха-ха! Така кнопачка? (Хацеу 
шлёпнуць Раю шжэй паяснщы.) (А. Макаёнак.)

Кам1чна насычаным1 з ’яуляюцца рэпл1ю з канцэнтрацыяй гукаперайманняу 
або выкл1чшкау, яюя адметна характарызуюць мауленне персанажау (як 
«смехаслоуе»). JI. Ц. Выгонная зауважае, што «дастаткова нават нязначна 
перанасыц1ць страфу гукаперайманням! щ выкл1чн1кам1... i цэлы верш пачынае 
успрымацца як меладраматычны, няшчыры ui гумарыстычны» [7, 28]. Гэта ж 
можна сказаць i у  дачыненн1 да драматурпчных творау: [Астап:] Ты каго тут 
пасеш! Х а-ха-ха! Ага, Хоурачка там! Ха-ха-ха! (К. Каганец.) [Ржэвуцкк] Ясна, 
пане палкоушк! [Бжэзщю:] Ха-ха-ха! Н у то добра. А зараз у  залу марш, чарнец, 
ха-ха-ха!  (М. Грамыка.) Прыклад канцэнтраванага ужывання выкл1чн1кау: 
[М ш та (перапужаны:] А яяй! беей ! Куды ж  я падзенуся? Во, медж ду протчым, 
папауся, як м урза у  студню. Оеей! Оеей! Як ж а яму вытлумачьщъ, што я не 
генэрал, а калежст рэгкт рат ар? Пашукаю яшчэ рат унку у  слоушках. (Шастае 
слоушкам.) Генэрал... генэрал... пажарная команда... Оеей! Оеей! Мая ты 
босая команда. Няма у  слоутку. Д зе той Стчыт? Яш яго нячысщк выкрущу у  
гэтую небяспечную для мяне xeuiiny? Оеей! Оеей! Ш то ён нарабгу мне гэты гер  
профэсар з сваёй навукай! Оеей! Оеей! (Я. Купала.)

С ш такачны я сродю  кам1чнага звязаны з ужываннем адмысловых 
с1нтакс1чных канструкцый, парушэннем персанажам! норм сштакс1су беларускай 
лггаратурнай мовы або неразмежаваннем с1нтакс!чных амон!мау.

1. Канструкцьй з аказшнальным злучэннем. У склад таюх канструкцый 
уваходзяць кампаненты, звязаныя паратакс!снай сувяззю (аднародныя словы, 
словазлучэнн1, сказы), але несумяшчальныя паводле семантьга [8, 264— 266]: 

-[Мар’я:] <.„> А щ пер за здароуе маёй пат  (п’е), а цяпер за  здароуе пана (п’е), 
панок мты, не хто dpyzi, як я, старажыха Мар'я, у  той чарачцы, што выпта, 
насылала пану сты, здароуя i усялякую  немач. <...>  (У. Галубок.) 
Монасемантычны апорны кампанент дзеяслоу посылала ( ‘выказвала свае 
адносшы, пачуцц1 да каго-н.’) звязваецца з кампанентам1 паратаксюнага рада, 
яия адносяцца да семантычна несумяшчальных (анташм1чных) груп «дабро» 
(сты, здароуя) —  «зло» (усялякую немач).

2. Словазлучэнш з аказ!янальным юраваннем. Такое ираванне можа 
быць абумоулена адх!леннем ад норм, звязаным з ужываннем арха1чнай або 
дыялектнай форм залежнага кампанента: [Зм1трук:] <...> Скажам, К ам т эт  па 
справах неум1ручасц1 Па-мойму, нядрэнна гучыць. Так што мы усе хутка 
ст анем перад вашы ясныя вочы, Барыс Пятров1ч. [Дабрыян:] Чаму ж  перад  
мае, 1ван Шрылав1ч? (К. Кратва.) Ужыванне у  выдзеленых словазлучэннях

/
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прыназоушка перад з вшавальным склонам (замест творнага) квал1ф!куецца 
даследчыкам! як арха1чная (або дыялектная) сштакичная рыса [9,112].

Парушэнне сштакачных норм иравання наз!раецца таксама у мауленш 
людзей, для яюх беларуская мова не з’яуляецца роднай: [Орка:] Нщагутка! 
(Аз1раецца па карчме.) Усё добра! Орка для яснавяльмозны пан i з-пад зямля 
дастане. (К. Каганец.) [Ваявода:] А вот бачыш, помню. Але на щбе, Орка, i 
старасщ няма! (Пачакаушы.) Мядок маеш? [Орка:] Ой! Зацым, каб для тат 
ясны пан мёд не было! Е... файн, цымес! Як золата! (К. Каганец.)

3. Сштакачныя амошмы. Кам1чны эфект можа быць звязаны з 
неадрозшваннем сштакспчных амошмау, у вышку чаго персанажы укладваюць у 
ix розны сэнс: [Сакрат Платонав1ч:] Втават, Mina Лауравгч... [Мша Лаурав1ч:] 
Ды не Mina Лаурав'т втават, а ты невыносны. (А. Петрашкев1ч.) Семантыка- 
ciHTaKci4Hae неадрозненне амашм1чных сказау тлумачыцца, вщаць, ix 
невыразным 1нтанацыйным размежаваннем, якое давол! адназначна перадаецца 
на шсьме знакам! прыпынку. JI. Ц. Выгонная, падкрэайваючы дыферэнцыйную 
(лекс1ка-граматычную) ролю 1нтанацьй пры размежаванн! с1нтакс1чных 
амон1мау, слушна зауважае, што яна з’яуляецца «апорным фармальным сродкам 
пры тлумачэнн1 сказа i перадае актуальнае... значэнне», падказвае слухачу 
«сэнсавыя сувяз! i суаднесенасць асобных частак выказвання» [7, 38, 37). 
Выдзелены вышэй сказ у вусным мауленш дапускае дзве семантычныя 
штэрпрэтацьп: 1) Втават,/ Мта Лауравгч (‘в1наватым з’яуляецца Сакрат 
Платонав1ч’) i 2) Втават МтаЛаурав1ч (‘вшаватым з’яуляецца Мша Лаурав1ч’).

Тайм чынам, кам1чны эфект выражаецца граматычным! сродкам1 двух 
тыпау — марфалапчным1 i с1нтакс1чным1. Да найчасцей ужывальных 
марфалапчных сродкау адносяцца аказкнальныя родавыя формы назоун1кау, 
формы слоу з суф1ксам1 суб’ектыунай ацэню, аказ1янальныя формы множнага 
л1ку назоушкау, займеннш, гукаперайманн1. Найбольш тыповым1 с!нтакс1чным1 
сродкам1 кам1чнага з’яуляюцца канструкцьи з аказкнальным злучэннем, 
словазлучэнн! з аказ1янальным йраваннем i с1нтакс1чныя амошмы.
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The article deals with the most typical grammatical means of creation of a 

comical effect in Byelorussian dramaturgy. Conditions are determined, which make a 
comical effect stronger.
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УДК 801.561.7
ЕЛ. Тарасюк

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С КОСВЕННОЙ РЕЧЬЮ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Среди сложных предложений имеются такие, которые являются способом 
передачи чужой речи. Они возникают из потребности передать, кроме своей 
собственной речи, речь другого лица.

Когда автор (рассказчик) не только выражает свою собственную мысль, 
но и передает речь другого лица, высказывание получает двуплановый характер; 
оно включает в свой состав речь, принадлежащую автору, и высказывание, 
которое не принадлежит ему. Это передаваемое высказывание называется чужой 
речью.

В русском языке существует несколько способов передачи чужой речи, 
различающихся, во-первых, тем, как синтаксически организован авторский план 
-  существует ли он отдельно или слит с планом чужой речи, и, во-вторых, тем, 
как этот план соотнесен с чужой речью -  подчиняет ее себе или нет. «Если 
авторский план существует отдельно от плана чужой речи и к тому же 
синтаксически с ним не связан, имеет место прямая речь: Она утверждает: «Я 
слышала этот шум». Если авторский план, существуя отдельно от плана чужой 
речи, в то же время синтаксически подчиняет себе последний, имеет место 
косвенная речь: Она утверждает, что слышала этот шум (или с оценкой 
сообщения с точки зрения достоверности: Она утверждает, будто слышала 
этот шум). Если авторский план не существует отдельно от плана чужой речи, а 
слит с ним, имеет место несобственно-прямая речь: Она будто (бы) слышала 
этот шум» [4, 485].

В синтаксическом строе языка косвенная речь находит свое выражение в 
сложноподчиненном предложении с придаточным, относящимся к глаголам 
речи (говорения или мысли) главного предложения и передающим содержание 
высказывания или мысли. Придаточные, передающие содержание чужой речи, 
отличаются от других придаточных предложений по значению, по сочетаемости 
с определенной семантической группой глаголов и по способам связи 
придаточного предложения с главным. Поэтому в литературе высказывалось 
мнение о выделении их в особую группу придаточных косвенной речи [1; 2]. 
При традиционной классификации, основанной на уподоблении 
сложноподчиненного предложения в целом простому, а придаточных частей -  
членам предложения, придаточные косвенной речи включаются в группу 
дополнительных придаточных, так как имеют объектное значение по 
отношению к вводящему их глаголу. При формальной классификации 
сложноподчиненных предложений (по характеру связи придаточной части с 
главной) придаточные рассматриваются в связи с анализом изъяснительных 
союзов и союзных слов. По классификации, получившей название структурно
семантической, в создании которой значительную роль сыграли труды Н.С. 
Поспелова 3, придаточные косвенной речи квалифицируются как 
изъяснительные в составе изъяснительного сложноподчиненного предложения 
(ИСПП). Согласно этой классификации ИСПП причисляется к разряду СПП с 
нерасчлененной структурой, которые строятся на основе распространения 
придаточной частью определенного, лексически ограниченного круга слов, 
имеющих значение речевой и мыслительной деятельности, чувства, внутреннего 
психического состояния, оценки, внутреннего побуждения. Без объектного
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распространителя, раскрывающего содержания речи, мысли, чувства и т.п., 
семантика таких слов оказывается неполной, незавершенной: сказал (что? о 
чем?), чувствую (что?), подумали (о чем?), обещано (что?), убежден (в чем?), 
мысль (о чем?) и т.д. Придаточные в ИСПП распространяют слова различных 
частей речи, но объединенные по названному семантико-синтаксическому 
принципу. Все эти слова (а также фразеологические обороты той же семантики -  
типа дать слово, сойтись на том и т.п.) лишь называют те или иные состояния, 
процессы, речевые действия, а их содержание сообщается придаточной частью. 
Придаточная часть занимает в структуре предложения, как правило, 
постпозицию по отношению к слову, которое она «изъясняет», например: 
Информатор сообщал (глагол), что поездом № 25 при участии проводников- 
регулярно вывозятся из России партии икон, церковной утвари и многое другое 
(МК, № 7, 2001). Из штаба Северного флота поступает информация 
(существительное), что последний стук на лодке акустики слышали 14 августа 
(КП, 27.10.00). Ира без раздумий отказалась, сказав (деепричастие), что все 
это дело поправимое (Т, 30.11.00).

Главное предложение строится как неопределенно-личное, если важно 
содержание сказанного, а кто говорит неизвестно или неважно, или же когда 
передается какое-нибудь распространенное мнение, например: Даме доходчиво 
объяснили, что задержан ее батрак-бомж Боря, он уже дает показания против 
хозяйки и ее брата (КП, 24.11.00). Говорят, что Александр Лукашенко вспылил 
и предъявил Путину свои претензии (МК, 19.10.00).

В главном предложении возможны второстепенные члены предложения. 
Прежде всего, следует выделить дательный адресата, который возможен при 
подавляющем большинстве глаголов говорения, но невозможен при глаголах 
мысли, например: Мне рассказывали, что после фильма многие бандиты даже 
брали с Доцента пример, употребляя различные выражения типа «пасть порву» 
(КП, 10.11.00). Старший сын как-то сказал мне, что если мы когда-нибудь все- 
таки окажемся в России, то, услышав русскую речь, наверное, сойдет с ума 
(КП, 10.11.00). Как видно из приведенных примеров, дательный адресата бывает 
в предложениях, которые содержат имя говорящего лица, и в предложениях 
неопределенно-личных. «С другой стороны, в тех предложениях, в которых нет 
дательного адресата, информация все равно адресована одному или нескольким 
лицам, только адресат не называется в этом предложении, если он был назван 
раньше, по условиям конструирования текста, по требованиям стилистическим» 
[1, 59], например: Вера пыталась вручить ей доллары, но Олеся сказала, что 
деньги ей не нужны, а нужны следователю (КП, 24.11.00). Здесь адресат Вера 
называется в 1 компоненте предложения в сочетании пыталась вручить ей (на 1- 
ом уровне членения посредством сочинительной связи объединяются два 
компонента, между ними возникают противительные отношения; второй 
компонент, рассматриваемый на 2-ом уровне членения, представляет собой 
двучленное сложноподчиненное предложение с изъяснительным придаточным). 
А при глаголе сказала он не повторяется.

Следует учитывать также, что адресат может быть выражен не только 
дательным падежом; некоторые глаголы речи, например, спрашивать, уверять, 
предупреждать, управляют винительным падежом, обозначающим лицо, 
которому адресуется вопрос, уверение или предупреждение, например: Помню, 
спросила его, что означает псевдоним Кыымчан Кучу (Т, 7.12.00). Он сразу 
предупредил Наталью, что ей придется в одном эпизоде раздеться (КП, 
8.12.00), а глагол спрашивать, кроме того, управляет родительным падежом с 
предлогом у, например: Во время встречи с командующим Северным флотом 
адмиралом Вячеславом Поповым я спросил у  него, будет ли наша погибшая
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АВПЛ представлять интерес для иностранной разведки даже после того, как 
наши водолазы «почистили» ее (КП, 17.11.00).

Таким образом, включение или невключение в главное предложение 
падежной формы адресата зависит главным образом от контекста. 
«Принципиально всякое высказывание кому-нибудь адресуется, поэтому в 
синтаксической природе глаголов, называющих высказывание, заложена 
возможность распространения их словами, обозначающими адресат, падежная 
форма этого слова определяется лексическим значением глагола» [1, 60]. Но в 
некоторых высказываниях выражение адресата становится неактуальным и даже 
невозможным, например: Владимир Путин отметил, что нельзя говорить о 
двух противоборствующих сторонах: государстве и олигархах (КП, 27.10.00). 
Очевидцы утверждают, что перебранка была серьезной (АиФ, № 41, 2000). 
Эксплицитное выражение адресата возможно в высказываниях, 
актуализирующих смысловой компонент «передача» {Он 
сообщил...спросил...проинформировал...кого? или кому? и т.п.).

Адресант в высказываниях с косвенной речью грамматически выражается 
именительным падежом или же не представляется в структуре главного 
предложения, когда оно строится как неопределенно-личное, если высказывание 
исходит от говорящего. Высказывание может быть представлено с позиций 
лица, получающего информацию, а название лица, которому принадлежит 
высказывание, выражается родительным падежом с предлогами из и от, 
например: Из газет он узнал, что она поехала в Москву. И в этих конструкциях 
сможет отсутствовать косвенный падеж со значением адресанта, если он 
неважен или неизвестен, например: Домой она ездила редко* но слышала, что у  
Сергея все хорошо: он сделал карьеру, получил квартиру, родилась дочь (МС, № 
7, 2001).

Назначение главного предложения заключается в том, чтобы вводить и 
комментировать косвенную речь, оно способно включать пространственно- 
временные характеристики ситуации речи, выраженной ИСПП, поэтому в его 
составе большое значение имеют разнообразные по значению и по 
грамматическому выражению обстоятельства, например: Путин твердо 
(обстоятельство образа действия) заявил своей собеседнице, что позиция России 
по Чечне не будет изменена (КП, 3.02.00). На пресс-конференции в Санкт- 
Петербурге (обстоятельства места) вице-премьер И. Клебанов заявил, что к 
моменту, когда «Курск» лег на дно, все члены экипажа, по всей вероятности, 
были мертвы (КП, 27.10.00). В конце мая 99-го года (обстоятельство времени) 
он сказал, что разводится и после развода официально зарегистрирует наш 
брак (КП, 2.02.01). Вводящая часть может разрастаться до значительных 
размеров, в ней может быть и описание обстановки, и описание говорящего, и 
описание ситуации, в которой происходит разговор, но как бы ни было велико 
распространение ядра главного предложения поясняющими его компонентами, 
ядро главного предложения сохраняет свою смысловую основу, которую в 
самом обобщенном виде можно представить словами он сказал, он подумал, он 
услышал.

Потребность передать в косвенной речи не только повествовательные, но 
и побудительные и вопросительные предложения другого лица привели к 
появлению в языке разновидностей сложноподчиненного предложения с 
косвенной речью. В.И. Ко духов выделяет среди них три основные 
разновидности: 1) сложные предложения с придаточным косвенной речи, 
передающим повествовательное или восклицательное предложение чужой речи; 
2) сложное предложение с придаточным косвенной речи, передающим 
побудительное предложение; 3) сложное предложение с придаточным
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косвенной речи, передающим вопросительное предложение чужой речи [2, 67- 
68], например: 1) На похоронах Николай, не стесняясь жены, громко сказал, что 
теперь он остался один (АиФ, № 7, 2001). Между тем Сан Саныч хорохорился 
и даже похвалялся, как ловко он устроился в этой немилосердной жизни (С, № 
30, 2000). 2) Когда Володя увидел меня, то бросил свою девушку и стал просить, 
чтобы я ничего не рассказывала Лене (МС, № 7, 2001). 3) Еще в начале нашего 
знакомства он спросил, могулия для него оставить работу (ЮЛ, 2.02.01).

По средству связи придаточной части с главной среди изъяснительных 
сложноподчиненных предложений можно выделить две разновидности:
1) Предложения с союзным подчинением, где придаточные передают различные 
сообщения, косвенные побуждения, а также объект сообщения.
2) Предложения с относительным подчинением, где придаточные передают не 
само сообщение, а лишь его тему, сюда же относятся предложения, где 
придаточные имеют косвенно-вопросительное и восклицательное значения. 
Например: предложения с союзным подчинением: Недавно Гарри сказал, что 
гордится своим учеником (КП, 4.11.00); На конференции Кабалье рассказала, 
как однажды после ее выступления в театре «Ла Скала» к ней «подошел» 
огромный букет алых роз (КП, 7.03.01); Говорят, будто его видели в наших 
краях; Он просил, чтобы я взяла его с собой в клуб (МС, № 4, 2001). И  после 
миллион раз спрашивал, буду ли  я его женой (КП, 23.03.01); предложения с 
относительным подчинением: Юра поинтересовался, что я слушаю, и мы 
заговорили о музыке (МС, № 9, 2001); Я  ей все рассказала, как мы живем с 
мужем, сколько я терплю от него (МС, № 9, 2001).

Способ соединения придаточного предложения с главным зависит от того, 
каков характер предложения с прямой речью, соответствующей по содержанию 
данной косвенной речи. Союзами что и как вводятся повествовательные 
предложения, в которых содержатся достоверные сведения, и предложения 
восклицательные; союзом чтобы -  побудительные, союзами будто, будто бы - 
повествовательные предложения, содержащие недостоверные, сомнительные 
сведения. Вопросительные придаточные соединяются с главным частицей- 
союзом ли.

Относительное подчинение широко используется в конструкциях с 
косвенной речью, передающей содержание вопросительных предложений. 
Местоименные слова в качестве средств связи косвенной речи с вводящим ее 
главным предложением используется и тогда, когда персонаж рассказывает о 
фактах, уже известных читателю: они указывают на известное, не называя его. 
М.К. Милых отмечает, что автор прибегает к местоименным словам, когда 
читателю не нужно передавать точное содержание рассказа, так как опущенные 
детали не имеют значения для развития событий или для характеристики 
персонажей [1, 76]. В предложениях с придаточными, соединенными с главным 
союзными словами, косвенная речь выполняет номинативную функцию, эту 
функцию иначе можно назвать указательной.

Сомнение автора в истинности передаваемого высказывания и в то же 
время стремление подчеркнуть, что именно так было сказано, как передается, 
может выражаться также употреблением частиц мол, де, дескать в придаточном, 
передающем содержание чужой речи, например: Мои знакомые говорили, что 
это у  меня, мол, афганский синдром (МС, № 2, 2001). От губернатора я ответа 
до сих пор не дождался, а Никитин мне ответил, что он, дескать, держит 
этот вопрос на контроле (КП, 6.10.00). Содержание чужого высказывания 
может быть представлено более чем одной предикативной конструкцией в 
рамках ИСПП, например: Сначала я пошел, признался, что меня на второй год 
хотят оставить, что это я в прошлом году десятку взял да на вино и потратил
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(МС, № 4, 2001). Рейн сказал и о том, что Иосиф Бродский всегда 
интересовался Восточной Пруссией и тем, как уживаются в Калининградской 
области две культуры -  русская и немецкая (КП в Калининграде, 20.10.00). 
Конструкции с косвенной речью разнообразны по синтаксической структуре. 
Структура высказывания представляет собой результат выбора говорящим 
способа и средств выражения компонентов смысла чужой речи.

При характеристике косвенной речи авторы отмечают, что, в отличие от 
прямой, для нее характерны, во-первых, различная степень сокращения 
высказывания, лексические замены и синтаксическое приспособление к роли 
зависимого компонента в составе конструкции, что влечет за собой изменение 
интонации, и, во-вторых, смещение субъектно-модального плана структуры [1; 
5]. Косвенная речь не может, как прямая речь, передавать то или иное 
содержание во всей совокупности особенностей, характерных для живой речи. 
Здесь не могут использоваться многие языковые средства: формы обращения, 
повелительного наклонения, междометия, многие модальные слова и частицы и 
т.п. Кроме того, все личные формы глаголов, а также личные и притяжательные 
местоимения, используемые в прямой речи с точки зрения ее автора, в 
косвенной речи употребляются с точки зрения автора всего высказывания: 
Мальчик сказал: «Я приду к вам сегодня». -  Мальчик сказал, что он придет к 
ним сегодня.

Таким образом, косвенная речь -  это форма передачи чужой речи при 
помощи изъяснительной придаточной части сложноподчиненного предложения 
с главной частью, вводящей чужую речь и содержащей авторский комментарий, 
осуществляемый прежде всего глаголами речи (мысли). В сравнении с прямой 
речью косвенная имеет то неоспоримое преимущество, что она -  в большинстве 
случаев -  передает содержание чужого высказывания более экономными 
средствами, хотя проигрывает в другом -  эмоциональном. Тем не менее, в 
сложноподчиненных предложениях с изъяснительной придаточной частью 
выработаны средства выражения повествовательности, побудительности, 
вопросительности и экспрессивности косвенной речи.
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УДК 882. 09 -  32

И. И. Шпаковский

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ НОВЕЛЛЫ Ю.ВЯЗЕМСКОГО 
«ЦВЕТУЩИЙ ХОЛМ СРЕДИ ПУСТОГО ПОЛЯ»

При всей эмпирической осязаемости понятий «новелла» и «рассказ» их 
научная дифференциация до сих пор является камнем преткновения в теории 
«малой» прозы. Обычно демаркационная линия прокладывается в плоскости 
структурных различий. Еще А.В.Шлегель и Л.Тик обратили внимание на 
«законченность» сюжета новеллы, «целенаправленность» и «непрерывность» его 
развития, концентрированный характер конфликта, обязательность поворотного 
пункта (Wendepunkt) и неожиданного финала (Point), словом, на все то, что 
можно противопоставить «свободной» жанровой конструкции рассказа, который 
более изобразителен, описателен, аналитичен. Однако представления о новелле 
немецких романтиков, так же, как и взгляды основателей русской формальной 
школы, у которых главным признаком жанра выступала «установка не на 
сюжетные переживания, а на события»[1, 180], являются обобщением 
художественной практики Возрождения, и современная новелла, которая лишь 
генетически связана с ренессансной, не может в них полностью «уложиться». Ее 
структурно-жанровые особенности определяются уже иным -  смещением 
сюжетного акцента с события на вызванные событием переживания, 
стремлением новеллистов к углубленному воспроизведению внутренней жизни 
личности, к тому, что подразумевается под психологическим анализом.

Часто в современной новелле остросюжетностъ внешнесобытийного ряда 
полностью заменяется остросюжетностью «внутреннего приключения», она не 
боится осваивать ситуации, по сути, антифабульные. Так, сознание героев 
новеллы Ю.Вяземского «Цветущий холм среди пустого поля» представляет 
собой замкнутый микрокосмос, диалогические связи которого с внешним миром 
оборваны. Внутренняя обособленность персонажей, автономизация их 
драгоценного «я» абсолютизируется: Аркадий Дмитриевич запирается в своем 
кабинете -  изолированном, только ему принадлежащем мирке, героиня 
утверждает, что «все это время жила в своем воображаемом мире»[2, 91], а 
герой, выступающий в новелле под инициалами Г.В., и вовсе декларативно 
провозглашает: «я сказал себе -  вот я весь, больше меня нигде и ни в чем нет, 
нигде меня больше не надо, потому что мне и так себя достаточно»[2, 99]. 
Такая ситуация неизбежно сказывается на характере событий, слагающих 
сюжет: те из них, что связаны с внешними перипетиями судьбы героев, 
драматическими коллизиями любовного треугольника, не воспринимаются как 
события, а вот то, что называют «внутренним движением» сюжета, перестает 
быть собственно «внутренним», выводится на поверхность. Оно оказывается 
самодостаточным, заключает в себе всю энергию сюжета, не требуя для своей 
активизации ни первичного толчка «извне». Тщетно пытается героиня найти 
объяснение своего внутреннего состояния во внешнем мире, сначала 
придумывая измену мужа, а затем и мифического Сережу, с которым уже она 
якобы ему изменяет -  «истинная причина ее отчужденности» кроется в ней 
самой: «человека, которого она любила и все еще любит, ей уже
недостаточно»[2,104]. Такую же острую потребность в прозрении испытывают 
и другие герои новеллы. Замкнутое пространство их привычных представлений 
о себе как раз и образует те «запрещающие границы», точки пересечения 
которых (моменты внутренних «озарений») могут быть квалифицированы как
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события, слагающие сюжет. Нарастающий драматизм, «остросюжетность» 
такого рода «перемещений персонажей через границу семантического поля»[3, 
282] оттеняет «заурядность» внешних перемен в их судьбе.

При всей «суверенизации» сознания героев Ю.Вяземского, они 
существуют и «реализуются» не где-то «вне» объективного мира, «узнавание» 
ими себя имеет свою внешнюю «оболочку». Другое дело, что попадая в сферу 
«чувствований» героев, она начинает «растворяться» -  окружающая 
действительность утрачивает объективную незыблемость, ее приметы 
«мистифицируются», оборачиваются «говорящими» деталями, которые 
планомерно наращивают дополнительные экспрессивно-образные смыслы 
сюжетным элементам, делают наглядной художественной реальностью 
динамику внутренней жизни героев: « Сдвинулись дома, а все окружающее -  
улицы, фонари, деревья -  стало словно продолжением меня самой, таким ж е  
испуганным, живым, кричащим. Мир ... стал паутиной кровоточащих волокон, 
а я рвала их в клочья»[2, 72]. Центральным образом в процессе такого 
переключения предметных реалий в метафорические символы становится образ 
цветущего мать-и-мачехой холма на городском пустыре. Если в первой части 
новеллы он метафорически выражает противоречия «опустыренной» 
отсутствием любви души героини, то во второй его смысловым «эфиром» 
окружается и сфера мыслечувствований других героев: «пустырем» кажется им 
мир, когда от них уходит женщина, «даже краткое знакомство с которой 
мужчина должен почитать за высшее свое счастье»[2, 98]. Генерируя все 
новые и новые «мерцающие» смыслы, этот образ «перерастает» свое локальное 
значение главного «усилителя» образной выразительности и в контексте 
коструктивно-содержательного целого начинает восприниматься как емкий 
символ, аккумулирующий генеральную идею произведения: жизнь, прожитая 
без любви, -  « пустое поле»[2,105]. Как видим, передвижение тропа (метафоры) 
вверх по иерархической лестнице элементов художественной формы из области 
чисто словесных эффектов на уровень сюжетики и выше становится 
эффективнейшим способом вхождения в сферы обобщенно-философской мысли, 
открывающим для жанра дополнительные возможности в художественном 
постижении «вечных» констант души человека.

Максимально полной реализации эстетического задания повествования 
способствует не только гиперсемантизация образов, но и трансформация 
традиционной новеллистической конструкции в сторону предельной 
интенсификации всех ее элементов. Уже сам выбор таких структурно
композиционных форм повествования, как исповедь и письмо героев, 
показателен -  приспособлены они больше к передаче не поступков, но 
состояний. Заполнение всего повествовательного пространства монологической 
речью героев, с одной стороны, позволяет максимально, углубиться в 
психологию характеров, жизнь сознания, однако, с другой, резко сужает 
возможности выражения авторской позиции, по сути, ограничивая их сферой 
сюжетно-композиционных решений.

Впечатление причудливой ассиметрии сюжетно-композиционной 
структуры новеллы, создаваемое внешне беспорядочным потоком воспоминаний 
и ассоциаций героев, обманчиво: «взаимопросвечивание» сюжетных линий, 
«взаимохарактеристика» героев, перемонтаж субъектно-объектных планов, 
динамическое взаимопроникновение временных координат обеспечивает 
архитектоническую целостность произведения. Внутреннее сцепление двух 
событийных рядов, слагающих повествовательное «целое» (исповедь героини и 
письмо Г.В.), создается как зеркальной взаимоотражаемостью фабул (в основе 
одна ситуация -  уход героини от человека, которого она уже не любит), так и 
структурно-композиционной организацией каждой из частей. Перебив
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исповедального самоанализа героини нарочито приземленными подробностями 
ресторанной сутолоки в первой части новеллы несет экспрессивную функцию, 
создает сложную ритмико-интонационную партитуру, подчеркивающую 
спонтанность мыслительной деятельности -  прерывистой, избирательной, со 
всплесками и разрывами, вызванными напряженностью внутреннего состояния. 
Но все же главная роль таких периодических «уходов» в обыденную реальность 
иная -  так отграничить этапные моменты исповеди героини, чтобы стало 
очевидно их совпадение по глубинному внутреннему содержанию со 
«стадиями» взаимоотношений Г.В. с женой, которые сам герой выделяет в своем 
письме. И хоть в фабульном выражении события исповеди и письма разделяют 
пять лет, создается иллюзия существования лишь одного общего для героев 
прошлого. Не ощущается хронологическая «разорванность» и в плане 
«настоящего», правда, уже за счет иной «рифмовки» слагаемых сюжетно
композиционных узлов: как когда-то Аркадий Дмитриевич приходил к Г.В., 
чтобы «попытаться для самого себя разъяснить неразъяснимое»[2, 104], так и 
Г.В. ищет встречи со своим «двойником» и пишет письмо, которое, по сути, 
адресовано самому себе и преследует ту же цель -  «осмыслить неожиданно 
постигшее»[2, 104]. Так же и проекция в будущее оказывается для героев как 
бы единой: фабульная ретроспективность того мечтательного «будет», о 
котором говорится в первой части новеллы, нивелируется его «возвращением» в 
конце второй части, когда происходит то, что подразумевается под 
«новеллистическим соколом» (П.Гейзе) -  в финале мы находим героиню в том 
же положении, в котором она была в начале повествования. Такое «сжатие» 
художественного времени за счет его эмотивности обеспечивает 
неослабевающий новеллистический «напор» сюжета, создавая своеобразное 
соответствие «однособытийности» классического варианта жанра: два
событийных пласта новеллы так «взаимоналагаются», что в итоге могут 
рассматриваться как одна сюжетная ситуация, показанная с разных точек зрения 
-  героини и Г.В. Более того, эмоционально-содержательная синонимия 
пережитого Г.В. и Аркадием Дмитриевичем, схожесть того положения, в 
котором они в конце концов оказались («В одной льдине мы теперь с вами 
торчим»[2, 104] -  признается Г.В.), как бы сливают их в одно лицо. Таким 
образом, все нюансы внутренней жизни персонажей оказываются 
изображенными двояко -  «изнутри» и «со стороны»: в исповеди героини 
возникает образ Г.В. -  Аркадия Дмитриевича, а в письме Г.В., в свою очередь, 
приобретает окончательную полноту и законченность «портрет души» героини.

Особое внимание писателя к тайникам и поддонам сознания героев, их 
психолого-поведенческим реакциям, пластике движений в духовном 
пространстве не могло не сказаться и на характере концовки новеллы. В финалах 
каждой из ее частей конфликты кажутся исчерпанными, однако при их 
соотнесении по принципу инверсии («...вы тот человек, которого я так 
искала»[2, 97]; «Дай Бог ей найти человека, к которому она всю жизнь 
стремится»[ 2, 105]) развязка в конструктивно-содержательном целом
приобретает «нулевой характер». Таким образом, в отличие от новелл 
классического типа, в которых напряженное столкновение противоборствующих 
сил выносит сюжетное ударение в финал, концовка новеллы Ю.Вяземского не 
только не обусловливает весь ход действия, но оставляет сюжет 
«незакругленным», делает самым важным «переживанием» в произведении не 
«конец пути», но сам «путь».

«Цветущий холм среди пустого поля» Ю.Вяземского может послужить 
ярким примером так называемой «психологической новеллы». Данное жанровое 
определение берется в кавычки не случайно: ставшее уже традиционным 
противопоставление новеллы «психологической» и «сюжетной»[4, 239], на наш
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взгляд, неправомерно. Как показывает анализ, сложная по своим 
художественным особенностям современная новелла не может бьггь ограничена 
«сюжетными» или «психологическими» определителями: с одной стороны, 
обладая всеми признаками «сюжетности», она таит в себе колоссальный 
психологический потенциал, с другой, психологический анализ, 
сосредотачиваясь на кульминационных моментах внутриличностных перипетий, 
становится поистине новеллистически остросюжетным.

По ряду сюжетно-композиционных решений современная новелла 
сближается с «собственно рассказом», но все же нельзя сказать, что «рассказ 
поглотил новеллу»[5, 22], и всякая попытка разграничить их несостоятельна из- 
за «установившейся общности жанровой структуры»[6, 349]. Ее 
художественный строй по-прежнему отличает концентрация всех поэтических 
средств выражения-воплощения, отсутствие такой специфической 
«рассказовой» черты, как самодавлеющая описательность, тяготение к 
драматической напряженности и высокой динамике сюжета. Сохраняется в 
современной новелле и принцип «неслыханности происшествия» (Гете), другое 
дело, что «происшествие» это переносится во внутриличностный ряд и обладает 
прежде всего нравственной продуктивностью: обусловливаемый им
сюжетообразующий конфликт может и не вести к нарушению размеренного 
течения жизни героев, но всегда с необходимостью предопределяет коренную 
перестройку их внутреннего мира. Структурным эквивалентом «Point» 
становятся обостренные моменты психологических сдвигов, мгновения 
внезапных «озарений» героев, a «Wendepunkt» чаще всего обеспечивает 
«параболистический» выгиб «внутреннего движения» сюжета.

В заключение отметим, что характерное для современной новеллы 
«освобождение» сюжетной ситуации от каких-либо конкретно-исторических 
примет эпохи, представление характеров, как самозамкнутых систем, и 
возведение всей причинности к душевному самочувствию героев вовсе не 
обязательно ведет к ограничению идейно-тематического пространства 
повествования. Напротив, детализация психологических характеристик и 
моральных мотивировок, которые берут на себя анализ действительности на 
уровне родового миропонимания, концентрация внимания на тех свойствах и 
качествах души человека, которые будучи лишены какой-либо конкретно
исторической детерминированности, принципиально присущи всем людям, 
открывает в жанре, имеющем пятисотлетнюю историю, новые возможности 
художественного освоения существеннейших сторон духовной жизни личности, 
исследования трансцендентальной сферы бытия.
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Summary
In this article genre-pecularities of the modern novel are being investigated 

(discussed). On the concrete example transformation ways and forms of the traditional 
novel «gist» bowing to psychological analysis are shown.
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22-23 марта 2001 года в Мозырском государственном педагогическом 
институте состоялась Республиканская научно-практическая конференция 
«Актуальныя праблемы моунай адукацьп вучняу ва умовах рэфарм1равання 
агульнаадукацыйнай школы», которая выявила необходимость объединения 
ученых и пракгиков-лингвистов в решении актуальных проблем языкового 
образования учеников в условиях реформирования общеобразовательной 
школы. В работе конференции приняли участие известные языковеды всех 
высших учебных заведений Республики, которые предложили научные идеи по 
улучшению работы общеобразовательной школы в условиях реформирования. 
Работа конференции проходила по двум направлениям: актуальные проблемы 
белорусской лингвистики, новое содержание языкового образования учеников и 
пути его реализации в школе. По итогам конференции издан сборник 
материалов.

*  *  *

28-29 марта 2001 года на базе факультета технологии УО «Мозырский 
государственный педагогический институт имени Н.К.Крупской» прошла 
республиканская научно-практическая конференция «Технологическая и 
художественная подготовка будущих учителей». В ходе пленарного заседания и 
двух секций приняли участие ведущие специалисты вузов Республики Беларусь. 
На основе мнений и предложений, высказанных в научных докладах и во время 
работы круглого стола, выявлены основные направления технологической и 
психолого-педагогической подготовки учителей технологии и изобразительного 
искусства. К работе конференции были приурочены выставки: «Кафедра 
изобразительного искусства и графики представляет» и «Творческие работы 
студентов по декоративно-прикладному искусству» По итогам конференции 
издан сборник материалов.

*  *  *

Большим событием в научной жизни института стала международная 
научно-практическая конференция «Текст в лингвистической теории и методике 
преподавания филологических дисциплин», прошедшая 11-12 апреля 2001 года.

В работе конференции приняли участие заведующий кафедрой 
теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного 
университета доктор филологических наук, профессор Норман Б.Ю., Помощник 
Президента Национальной академии наук Белоруссии, кандидат филологических 
наук В.К.Щербин и др. видные теоретики языка, методисты, учителя-практики 
Белоруссии, России и Украины, которые осветили вопросы теории и методики 
филологического анализа текста в вузе средней школе, методики работы с 
текстом в процессе формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся, проблемы теории текста в связи с категорией языковой личности, 
результаты исследования текстов в коммуникативном, когнитивном и 
прагматическом аспектах и многое другое. Проходила конференция в атмосфере 
делового, содержательного и вместе с тем доброжелательного диалога. На ней 
развернулась дискуссия, споры, полемика -  словом, все то, что способствует 
развитию научного знания. При подведении итогов конференции было 
поддержано предложение гостей о том, чтобы сделать её традиционной.
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*  *  *

В соответствии с планом проведения конференции и программой 18-19 
апреля 2001 года на базе института была проведена VIII студенческая научно- 
практическая конференция «Студенческая наука на пороге III тысячелетия».

Вступительным словом её открыл проректор по науке, кандидат физико- 
математических наук, доцент Н.Н.Егоров. Он поприветствовал молодых учёных 
Республики Беларусь, которые посвятили свои доклады актуальным проблемам 
науки.

В работе конференции приняли участие студенты не только нашего вуза, 
но также и других вузов Республики Беларусь (Белорусского государственного 
университета, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, 
Брестского государственного университета, Витебского государственного 
университета и др.), всего более 500 человек. Институт ещё раз доказал, что он 
действительно является культурным, научным и образовательным центром 
Белорусского Полесья.

По результатам работы конференции издан сборник материалов в двух 
частях.

*  *  *

Значнай падзеяй у культурным жыцщ Рэспублш стау II Рэпянальны 
фестываль фальклорнага мастацтва “Берапня”, яи  праходз1у у чэрвеш 2001 года 
у г.п.Акцябрсим. На iM была прадстаулена фальклорная творчасць Акцябрскага, 
Ельскага, Жыткавщкага, Калшкавщкага, Лельчыцкага, Петрыкаускага, 
Светлагорскага раёнау Гомельскай вобласщ. У заключных 1мпрэзах прымал1 
удзел дзщячыя фальклорныя калектывы i музычныя шструментальныя ансамбле 
азт'энтычныя фальклорныя гурты, народныя майстры, дз1цячыя танцавальныя 
фольк-групы, а таксама госщ фестывалю -  фальклорныя калектывы i 
шструментальныя ансамбл1 шшых рэпёнау Беларуа i Замежжа. У межах 
фестывалю наш шстытут праводз1у I Республиканскую навукова-практычную 
канферэнцыю “Традыцыйная культура i дзещ: праблема захавання i пераемнащ”. 
В рабоце канферэнцьй прынял! удзел вядомыя фалысларысты, этнахарэографы 
Беларус1 i Укра1ны, супрацоунш 1нстытута мастацтвазнауства, этнаграф11 i 
фальклору Нацыянальнай акадэмп навук Беларус!, супрацоунш БелШК. Па 
вын1ках канферэнцы1 выдадзен зборн1к.

*  *  *

3-5 июля 2001 года в г.Киеве состоялся семинар “Актуальные проблемы 
прочности”. Семинар является одним из старейших (организован в 1980 г.) 
действующих собраний исследователей и производственников. В его традициях 
со дня основания: представительность, подразумевающая участие ученых- 
лидеров различных направлений исследований и демократичность. Эмблема 
семинара -  трудолюбивый муравей, который никогда не спит! А грузы, которые 
он переносит?!

В центре внимания участников конференции стояли проблемы, связанные 
с механизмами деформации и разрушения керамики, нанокристаллов, аморфных 
металлических сплавов, квазикристаллов, материалов с высокой удельной 
прочностью и других перспективных материалов.

В конференции приняли участие преподаватели кафедры теоретической 
физики нашего института Башмаков В.И., Чикова Т.С, Ющенко И.П., 
выступившие с докладами на секциях.
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С.Б. Кураш. Метафора и ее пределы: микроконтекст

С.Б. Кураш. Метафора и ее пределы: 
микроконтекст -  текст -  интертекст. -  Мозырь: 
МГПИ им. Н.К. Крупскай, 2001. -121 с.
ISBN 985-6613-41-8

В монографии на единых теоретических' 
основаниях исследуется порождение и 
функционирование метафоры в контекстах разной 
протяженности -  от минимальной языковой 
конструкции (метафорического словосочетания) до 
интертекста, в поле которого способна выходить 
метафора в процессе своего развертывания.

Книга адресуется специалистам в области 
лингвистической поэтики и лингвистики текста, 
преподавателям вузов, аспирантам, студентам. 
Может быть использована в качестве основы 
спецкурса.
УДК 808.2-316.6 
ББК81.2Р-7 
К 93

Ч1ИК Р 0 Щ Й Ш Т - Т Ш -

Е.А. Савченко, Л.В. Макаренко.
Диагностика нравственного развития личности школьника

Е.А. Савченко, JI.B. Макаренко. Диаг
ностика нравственного развития личности 
школьника: Учеб. пособие. -  Мн.: БГПУ им. М. 
Танка, 2001.-67 с.
ISBN 985-435-370-2

В пособии особое внимание уделяется 
раскрытию диагностики отклонений в нравственном 
развитии учащихся. Представлен методический 
инструментарий осуществления диагностики в 
целостном педагогическом процессе.

Адресуется студентам высших педагогических 
учебных заведений, социальным педагогам, 
учителям, классным руководителям, а также 
работникам, курирующим воспитательный процесс. 
УДК 37.034(075.8)
ББК 74.200.51я73 
С137

Е.А. Савченко -
JL В. Макаренко

ДИАГНОСТИКА. 
НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА
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В.В. Валетов, B.C. Ивкович. 
Мониторинг болотных лесов

И Н Вл-мтнв В Г  Мпьиын

МОНИТОРИНГ
Б О Л О Т Н Ы Х  Л Е Т О В

В.В. Валетов, B.C. Ивкович. Мониторинг 
болотных лесов / Под. ред. академика НАНБ В.А. 
Ипатьева. -  Мозырь: Изд. Дом «Белый Ветер», 2001. 
-  160 с.: ил.
ISBN 985-447-314-7

Приведены результаты многолетних иссле
дований почвенно-гидрологических условий фор
мирования заповедных болотных лесов, их фло
ристической и продукционной структуры, лесо- 
таксиционных характеристик древостоев болотных 
сосняков, березняков, черноольшаников и ельников.

Материалы являются базовыми в оценке 
динамики процессов развития болот, а также 
ведения долгосрочного комплексного мониторинга 
болотных лесных экосистем.

Предназначены для экологов, болотоведов, 
лесоводов. Могут использоваться преподавателями 
и студентами вузов в процессе обучения по 
биологическим, лесохозяйственным и
природоохранным специальностям.
УДК 630.2:630.114.444(476)
ББК 26.222.7 
В15

В.И. Башмаков, Т.С. Чикова. Пластификация и упрочнение металлических 
кристаллов при механическом двойниковании

В.И. Башмаков, Т.С. Чикова. Пласти-фикация 
и упрочнение металлических кристаллов при 
механическом двойниковании / В.И. Башмаков, Т.С. 
Чикова -  Мн.: УП «Технопринт», 2001. -  218 с. -  
ISBN 985-6373-73-5.

Приведены результаты экспериментального 
исследования механического двойникования 
металлических кристаллов с гексагональной и 
ромбоэдрической структурами под действием 
статистических, циклических и импульсных 
нагрузок. Выявлены закономерности кинетики 
двойниковых границ, свидетельствующие об 
аналогии механического поведения под нагрузкой

ПЛАСТИФИКАЦИЯ И УПРОЧНЕНИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРИСТАЛЛОЕ

единичнои двоиниковои
металлического макрообразца.

Книга предназначается 
работников, аспирантов
специализирующихся по физике 
материаловедению.
УДК 548.24

прослойки и

для научных
и студентов,
твердого тела и
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B.C. Савенко. Механическое двойникование металлов в условиях внешних
энергетических воздействий

B.C. Савенко. Механическое двойникование 
металлов в условиях внешних энергетических 
воздействий. -  Мн.: Технопринт. 2000. -  212 с.
ISBN 985-6582-39-3

В монографии изложены теоретические и 
экспериментальные представления о механическом 
двойниковании металлов в условиях внешних 
энергетических воздействий. Особое внимание 
уделено электропластичности металлов, кинетике 
развития клиновидных двойников, характеру 
реализации двойникования при
электропластической деформации.

Книга предназначена для научных работников 
и инженеров, специализирущихся в области 
пластичности и прочности твердых тел, аспирантов, 
студентов старших курсов.
УДК 539.4.019.3 
С12
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Медицинская общественность г.Мозыря и 
коллектив Мозырского государственного педаго
гического института им. Н.К.Крупской понесли 
тяжелую потерю: 28 июня 2001 года умер один из 
опытнейших акушер-гинекологов города, бывший 
заведующий кафедрой основ медицинских знаний и 
охраны здоровья детей, кандидат медицинских наук, 
профессор Евгений Петрович Бич.

С полным правом можно назвать Евгения 
Петровича современником своей эпохи. В его 
биографии отразилось своеобразие времени в 
котором он жил.

Родившись в семье крупного советского 
военачальника, он к десяти годам оказался сиротой, 

«членом семьи врага народа», политпереселенцем в отдаленном ауле Казахстана. 
Закончив школу ФЗО, он в должности помощника машиниста тепловоза 
участвовал в осуществлении перевозок военных грузов, а в 1943 году, приписав 
себе пару лет (он уверял, что родился в 1928 году), добровольцем ушел на 
фронт. Нелегкими дорогами шел к Победе телефонист пехоты, освобождая 
Украину, а затем страны Европы. Закончил войну старший сержант Е.П. Бич на 
подступах к Берлину, где был тяжело ранен.

После увольнения из армии поступает в Ленинградский геологический 
институт, откуда через полгода был отчислен из-за секретности вуза. 
Вернувшись на родину, работает учителем в отдаленной деревне Житковичского 
района, а в 1950 году поступает в Минский государственный медицинский 
институт. По окончанию института в 1956 году работает главврачем участковой 
больницы в Буда-Кошелевском районе.

После специализации дальнейшая работа Евгения Петровича связана с 
городом Мозырем. Он работает акушер-гинекологом роддома, директором 
медучилища, а с 1963 года -  старшим преподавателем Мозырского 
пединститута. Жизнь подсказала тему его научных исследований. Была 
подготовлена и защищена кандидатская диссертация по проблеме лечения 
женского бесплодия. В дальнейшем он активно занимался лечебной работой, 
претворяя в жизнь замыслы своей диссертации. Он гордился, что на Полесье 
живет более 50 его «крестников» -  так он называл детей, родившихся после 
проведенного им лечения.

Около трех десятков лет жизни Евгения Петровича связаны с Мозырским 
пединститутом. Благодаря его усилиям была организована кафедра, которая 
готовила медсестер гражданской обороны, а затем занималась распространением 
медицинских знаний среди студентов.

Все, кто знал Евгения Петровича, поражались оптимизму и жизнелюбию. 
Он умел просто решать самые сложные вопросы, обладал чувством предвидения 
возможных трудностей, что весьма важно было в его работе. Несмотря на 
«удары судьбы», он не озлобился, ко всем относился с пониманием и 
сочувствием, его отличали доброта к людям. Всегда готов был помочь и оказать 
моральную поддержку. Он не менял своих убеждений, даже тогда, когда это 
поощрялось и рекомендовалось. Учил своих коллег человеколюбию.

Память о Евгение Петровиче коллектив сотрудников института сохранит 
на долгие годы.

Е.П.Бич
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РЭФЕРАТЫ

УДК 539.3
Е.М. Березовская, В.В. Можаровский, С.Ю. Бабич. Контактное взаимодействие 

жесткого индентора с неоднородной ортотропной полосой // Весшк Мазырскага 
дзяржаунага педагапчнага шстытута 1мя Н.К. Крупскай. -  2001. -  №5. С.

В статье построена математическая модель решения контактной задачи о 
взаимодействии индентора с неоднородной ортотропной полосой, лежащей на упругом 
основании. Приведены формулы для определения напряженно-деформированного 
состояния полосы и основания. Аналитическое решение основано на методе функций 
Эри. Дискретизация задачи осуществлена с использованием метода граничных 
элементов. Численные результаты говорят об адекватности полученных решений.

УДК 669. 76:548 .24:519 .24
Чикова Т. С., Ющенко И. П. О корректности применения статистического 

метода изучения механического двойникования металлов // Весшк Мазырскага 
дзяржаунага педагапчнага шстытута iMH Н.К. Крупскай. -  2001. -  №5. С.

Сформулированы основные положения статистического метода 
экспериментального исследования кинетики развития клиновидных механических 
двойников в металлах.

Библ. 22 назв.

УДК 519.240
Гуз С.Н., Юдин М.Д. Один подход к моделированию эволюции пятен 

радиоактивной зараженности. Часть 1. Линейные направления // Весшк Мазырскага 
дзяржаунага педагапчнага шстытуталмя Н.К.Крупскай. -  2001., -  №5. -  С.

В статье моделируется интенсивность зараженности по линейным 
направлениям, пересекающим радиационное пятно, с целью прогнозирования его 
эволюции. Эволюция радиоактивных пятен в линейных направлениях рассматривается 
как стохастически непрерывный диффузионный процесс, модель которого получается в 
виде предельного распределения сумм случайных величин - приращений процесса.

Получены экспериментальные плотности вероятности зараженности по 
линейным направлениям, изображения их графиков, проведено компьютерное 
варьирование. Указаны некоторые методы аппроксимации теоретическими 
плотностями результатов измерений.

Библ. 6 назв.

УДК 518 .12
Л. В. Дорошева. Аппроксимация и алгоритм вычисления коэффициентов 

комплекснозначного ядра уравнения Фредгольма первого рода // Весшк Мазырскага 
дзяржаунага педагапчнага шстытута 1мя Н.К.Крупскай. -  2 0 0 1 -  №5. -  С.

Решение некорректной обратной задачи осуществлено с использованием метода 
фурье-преобразований и метода регуляризации А.Н.Тихонова. Предложена 
аппроксимация ядра обратного оператора в неизопланарной области. Доказана лемма о 
решении интегрального уравнения первого рода с неразностным ядром. Разработан 
алгоритм вычисления коэффициентов для комплекснозначного ядра интегрального 
уравнения Фредгольма первого рода.

УДК 517.917
В.В. Шкут. Качественное исследование кубической системы второго порядка, 

имеющей частный интеграл в виде алгебраической кривой четвертого порядка // Весшк 
Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 1мя Н.К. Крупскай.-2001,-№5 - С.
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В работе проведено качественное исследование кубической системы второго 

порядка, имеющей частный интеграл в виде одной замкнутой алгебраической кривой 
четвертого порядка и некоторых предположениях относительно коэффициентов 
системы.

Библ. - 6 назв.

УДК 519.240
Юдин М.Д. О необходимых условиях сходимости распределений сумм 

зависимых случайных величин // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
шстытута 1мя Н.К.Крупскай. -  2001, -  №5. -  С.

Находятся необходимые и достаточные условия сходимости распределений 
сумм зависимых случайных величин в случае ограниченных дисперсий. Основными 
ограничениями зависимости берутся m-зависимость и условие равномерно сильного 
перемешивания. Указан критерий безграничной делимости предельного распределения
суммы т п = т 0п1/4_р -зависимых величин, 0<psl/4. На примере показано, что 
требование ограниченности сверху суммы ковариаций случайных величин, вообще 
говоря, необходимо для сходимости распределений их сумм к распределению с 
конечной дисперсией.

Библ. 7 назв.

УДК 630.2.630.114.444
В. В. Валетов. Градиенты фитомассы ценопопуляций в болотном континууме // 

Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута гмя Н.К.Крупскай. -  2001, -  
№ 5.-С .

Определены пороговые (максимальный и минимальный) уровни фитомассы 
болотных растений в пределах континуума произрастания. Градиенты фитомассы 
свидетельствуют о существенной продукционной вариабельности видов болотных 
растений.

УДК 581 52:582.998.4+504.73.05
О. М. Храмченкова, В. В. Быковский. Некоторые особенности накопления 

тяжелых металлов луговыми растениями // Весшк Мазырскага дзяржаунага 
педагапчнага шстытута 1мя Н.К.Крупскай. -  2001, -  №5. -  С.

Приведены результаты натурных и лабораторных исследований особенностей 
поверхностного загрязнения и внутреннего накопления цинка, меди, свинца и железа 
луговыми растениями, относящимися к 27 видам (9 семейств) высших сосудистых 
растений поймы р. Сож пригорода г. Гомеля.

Методы исследований - геоботанические, химические, атомно-абсорбционная 
спектрометрия.

Поверхностное загрязнение луговых растений составляет до 30-50% валового 
содержания цинка, меди, свинца и железа в растительном материале. Доля 
водорастворимой фракции в поверхностном загрязнении растений составила до 13.6% 
для Zn, до 14.0% для Си, до 29.9% для РЬ и до 17.4% для Fe.

Табл.1, рис.З, библ.6

УДК 159.923
А.М. Даронъко. Подходы к изучению личности в отечественной и зарубежной 

психологии // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута iMH 
Н.К.Крупскай. -  2001, -  №5. -  С.

В статье рассматриваются подходы к изучению личности в отечественной и 
зарубежной психологии.

УДК 947. 084.3/5 (476)
A.I. Зелянкова. Стан адукацьн ва усходшх беларусюх губернях у складзе
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РСФСР (1919 -  1926 гг.) // Веснж Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 1нстытута 
iMH Н.К.Крупскай. -  2001, -  №5. -  С.

У артыкуле разглядаюцца пытанш стану агульнаадука^ыйнай школы f  
Вщебскай i Гомельскай губернях у час ix знаходжання у складзе РСФСР. Паказаны 
дасягнент i недахопы развщця адукацьн ва усходтх беларусюх губернях у першай 
палове 1920-х-гадоу. Зроблена спроба параунання астэмы адукацьп БССР i беларусюх 
губерняу, ятя у гэтыя часы знаходзшся у складзе РСФСР.

Б1бл. 10 назв.

УДК-800
Е.Ю. Олейник. Интонационные модификации как отражение психических ' 

состояний личности // Веснж Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 1мя 
Н.К.Крупскай. -  2001, -  №5. -  С.

В предлагаемой статье рассматривается проблема корреляции психологических 
состояний личности и ее речевых параметров. Автор исследует просодические 
особенности индивидов в соответствии с их психоэмоциональными состояниями от 
психологического дискомфорта, активационных, тензионных состояний до 
пограничных состояний психики.

Просодическая структура речи личности является индикатором ее 
психофизиологического состояния.

УДК 53 (075.5)
Н.В. Коршкова. Учебные изобретательские задачи в курсе физики ОШ и методы 

их решения // Вестник Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута шя Н.К. 
Крупскай -  2001, -  №5. -  С.

«Учебные изобретательские задачи в курсе физики ОШ и методы их решения» -  
это программа интегрированного спецкурса, предназначенного для формирования 
обобщенных знаний студентов о функциях учебных изобретательских задач в курсе 
физики ОШ и Зумений применять их в предстоящей профессиональной деятельности.

УДК 808.26
A.I. Багдзев1ч. Тэрмшаадзшга-субстантываты i ix натуральныя адпаведнш // 

Веснш Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута iMH Н.К.Крупскай. -  2001, -  
№5. -  С.

У артыкуле разглядаюцца тэрмшаадзшш-субстантываты i ix натуральныя 
адпаведнш.

УДК 801.541.2
Т.Г. Бочина. Контраст эмоционально-оценочных слов в русских пословицах // 

Веснш Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 'шя Н.К.Крупскай. -  2001, -  
№ 5.-С .

В данной статье рассматривается контраст эмоционально-оценочных слов в 
русских пословицах.

УДК 808.26-541.2
С. Ф. Бут-Густм. «Знаёмае» щ «вядомае»? (да праблемы выражэння пачуццёвай 

рэальнасщ у мове) // Веснж Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 1мя 
Н.К.Крупскай. -  2001, -  №5. -  С.

Разглядаюцца два супрацьпастауленыя падыходы да рэчаюнасщ -  успрыманне i 
адлюстраванне. 3 аднаго боку, шдывщуалЬаваная аб’ектыуная рэальнасць рэпструецца 
у памяш з дапамогай рэферэнтных адзшак або суб’ектыуна перажываецца i выражаецца 
у выглядзе пачуццёвай рэакцьп канкрэтнага чалавечага 1ндьшща. Бесстаронняе 
cy3ipaHHe i перажьшанне пэунай сггуацьп звязваюцца с працэсам1 суб’ектывацьй або 
аб'ектывацьп рэальнасщ, якая icHye прэзентатыуна i складае пачуццёвы вопыт суб'екта 
успрымання. 3 другога боку, рэальнасць адлюстроуваецца у свядомасщ i складае
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уласна моуную, щэалапзаваную i прэскрыптыуную у сваей аснове рэчаюнасць, якая 
прадстаулена агульньай назвам! i варЧруецца У адпаведнасц! з сацыяльным1 уяуленняш 
i рэгламентацыямь

УДК 801.3.
Е.В. Карпова. Речевой жанр поздравление: на границе культуры и масскультуры 

// Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута iMJi Н.К.Крупскай. -  2001. -  
№ 5.-С .

В этой статье рассматривается речевой жанр поздравление: на границе 
культуры и масскультуры.

УДК 808.2-316.6
С.Б. Кураш. Метафора как стимул генерации текста: аспекты анализа языковых 

механизмов // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 1мя 
Н.К.Крупскай. -  2001. -  №5. -  С.

В статье рассматривается универсальный для контекстов разной протяжённости и 
различных типов дискурса языковой механизм порождения метафоры в двух 
взаимодополняющих аспектах -  семантическом и деривационно-синтаксическом.

Библ.14 назв.

УДК 808.2-3+808.1-3
О.Н. Мельникова. О направлениях формирования семантики желательности в 

русском и других славянских языках // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага 
шстытута 1мя Н.К.Крупскай. -  2001. -  №5. -  С.

Предметом статьи является рассмотрение основных направлений формирования 
модального значения желательности в русском языке. В работе приводится материал 
других славянских языков, подтверждающий наблюдаемые закономерности.

УДК 808.26 (053)
B.I. Рагауцоу. Граматычныя сроди выражэння кашчнага (на матэрыяле 

беларускай драматурги) // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 1мя 
Н.К. Крупскай. -  2001.-№ 5. -  С.

Разглядаюцца найбольш тыповыя граматычныя (марфалапчныя i сштаюлчныя) 
сроди стварэння кам1чнага у беларускай драматурги, акрэыпваюцца умовы, пры 
наяунасц1 яйх узмацняецца кам1чны эфект.

УДК 801.561.7
Е.А. Тарасюк. Сложные предложения с косвенной речью в современном русском 

языке // Весн1к Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута iMH Н.К. Крупскай. -  
2001.-№ 5 .-С .

В статье рассматриваются сложные предложения с косвенной речью в 
современном русском языке.

УДК 882.09-32
И И  Шпаковский. Жанровое своеобразие новеллы Ю.Вяземского «Цветущий 

холм среди пустого поля» // Весшк Мазырскага дзяржаунага педагапчнага шстытута 
1мя Н.К. Крупскай. -  2001. -  №5. -  С.

В статье исследуются конструктувно-содержательные особенности современной 
новеллы, уточняются отдельные положения теории жанра с учетом его эволюции. На 
конкретном примере показываются основные пути и «механизмы» трансформации 
традиционного новеллистического «ядра» в сторону психологического анализа.

Библ. 6 назв.

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



3BECTKIАБ АУТАРАХ 121

АУТ АРЫ НУМАРА

Березовская Елена Михайловна

Можаровский Валентин Васильевич 

Бабич Степан Юрьевич 

Чикова Тамара Семеновна

Ющенко Игорь Павлович 

Дорошева Лилия Валерьевна 

Гуз Сергей Николаевич 

Юдин Михаил Дмитриевич

Шкут Василий Владимирович

младший научный сотрудник научно- 
исследовательской лаборатории
«Математическое моделирование
сложных систем» кафедры
вычислительной математики и 
программирования Гомельского госу
дарственного университета имени 
Франциска Скорины

ведущий научный сотрудник Института 
механики металло-полимерных систем 
НАН Беларуси им. В.А. Белого, доктор 
технических наук, профессор

ведущий научный сотрудник института 
механики НАН Украины им. С.П. 
Тимошенко, доктор технических наук, 
профессор.

кандидат физико-математических наук, 
доцент, заведующая кафедрой
теоретической физики Мозырского
государственного педагогического
института имени Н.К.Крупской

аспирант кафедры теоретической физики 
Мозырского государственного
педагогического института имени 
Н.К.Крупской

старший преподаватель кафедры 
теоретической физики Мозырского
государственного педагогического
института имени Н.К.Крупской

старший преподаватель кафедры 
математики и информатики Мозырского 
государственного педагогического
института имени Н.К.Крупской

доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры алгебры и 
математического анализа Мозырского 
государственного - педагогического 
института имени Н.К.Крупской

кандидат физико-математических наук, 
доцент, зав.кафедрой алгебры и

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



122 BECHIK МДГП1МЯ H.K. КРУПСКАЙ

Валетов Валентин Васильевич

Храмченкова Ольга Михайловна

Быковский Валерий Владимирович

Доронько Александр Михайлович 

Зелянкова Ала Тванауна

Олейник Елена Юрьевна

Коршкова Надежда Васильевна

Багдзев1ч Анатоль 1оафав1ч

Бочина Татьяна Геннадьевна

математического анализа Мозырского 
государственного педагогического
института имени Н.К.Крупской

доктор биологических наук, член- 
корреспондент Белорусской академии 
образования, профессор, ректор 
Мозырского государственного
педагогического института имени 
Н.К.Крупской

кандидат биологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой ботаники и 
физиологии растений Гомельского 
государственного университета имени 
Франциска Скорины

студент биологического факультета 
Гомельского государственного
университета имени Франциска Скорины.

аспирант Национального института 
образования

ас1стэнт кафедры псторьй Беларуа 
Гомельскага дзяржаунага ушверсггэта iMH 
Францыска Скарыны. Астрантка 
завочнай формы навучання шстытута 
ricTopbii Нацыянальнай акадэмп навук 
Рэспублш Беларусь

кандидат филологических наук, доцент 
речеведения и теории коммуникации 
МГЛУ

старший преподаватель кафедры физики 
и методики преподавания физики 
Мозырского государственного педаго
гического института им. Н.К. Крупской

кандыдат фшалапчных навук, дацэнт 
кафедры беларускага i тэарэтычнага 
мовазнауства Гродзенскага дзяржа5гаага 
утверспэта 1мя Яню Купалы

кандидат филологических наук, доцент, 
докторант кафедры современного 
русского языка Казанского
государственного университета

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



3BECTKIАБ АУТАРАХ 123

Бут-Гуса1м Святлана Феадосьеуна асшрантка кафедры рускай i беларускай
моу з методыкай выкладання Брэсцкага 
дзяржаунага ушверспэта уыя 
А.С.Пушкша

Карпова Елена Валентиновна

Кураш Сергей Борисович

Мельникова Ольга Николаевна

Рагауцоу Васшь 1ванав1ч

Тарасюк Елена Анатольевна

Шпаковский Игорь Иванович

кандидат филологических наук, доцент 
Калужского государственного
университета

кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка Мозырского 
государственного педагогического
института имени Н.К.Крупской

преподаватель кафедры русского, общего 
и славянского языкознания Гомельского 
государственного университета имени 
Франциска Скорины, аспирант

кандидат фшалапчных навук, прафесар, 
загадчык кафедры беларускай мовы 
Магшёускага дзяржаунага ун1верс1тэта 
iMH А.А.Куляшова.

преподаватель Международного
университета г.Калинграда

кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской литературы 
Белорусского государственного
университета

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина
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1. Статьи, написанные на русском или белорусском языке, 
предоставляются в редакционно-издательский отдел в двух экземплярах. Объём 
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переносов. Затем, через два интервала, с абзацного отступа, печатается текст.

3. Иллюстративный материал печатается курсивом, термины и основные 
понятия -  жирным шрифтом.

4. Поля рукописи -  левое, правое, нижнее, верхнее -  25 мм.
5. Приведённые в тексте статьи ссылки на источники литературы 

обозначаются порядковым числом в квадратных скобках по порядку 
цитирования. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТа 7.1-84

6. К рукописи автор прилагает:
а) сведения об авторе (Фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень 

и звание, место работы);
б) рекомендация кафедры, научной лаборатории или учреждения 

образования;
в) рецензия специалиста в данной области;
г) реферат (аннотация) на русском или белорусском языке;
д) резюме на английском языке;
е) индекс УДК;
ж) дискета.

7. Редколлегия журнала проводит экспертизу полученных материалов и 
может дополнительно рецензировать статьи. Основными критериями при 
оценке являются новизна, актуальность, и информативность статьи. Если по 
рекомендации рецензента рукопись возвращается на доработку, то она вновь 
рассматривается редколлегией и датой поступления считается день 
представления последнего варианта.

8. При несоблюдении автором правил оформления статьи, отсутствии 
сопроводительных документов (выписка, рецензия, реферат, сведения об авторе 
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