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УДК 655.3.02 

Н. С. Голуб, М. И. Кулак 
Белорусский государственный технологический университет 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ  
ОФСЕТНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Печатный процесс — это перенос краски с печатающего изображения формы на бумагу или 
материал. Технологические процессы и оборудование можно классифицировать по определен-
ным признакам. Надежность каждого класса технологического процесса будет различной в свя-
зи с разной сложностью выполняемых операций. Оценку надежности выполняемых операций 
для каждого класса процессов можно дать путем расчета технологического пути, который пред-
ставляет собой расстояние, пройденное инструментом обработки по рабочей поверхности пред-
мета обработки. Для каждого класса процессов технологический путь будет различным. 

В статье рассмотрены печатные операции для офсетной печати. Технологический путь вы-
числяется: для глубины проникновения краски в условиях упругого контакта, глубины проник-
новения краски путем капиллярного впитывания (процесс сушки), длины нанесения краски на 
тиражный оттиск. Расчеты проводились для трех видов бумаги: газетной, мелованной, офсет-
ной. Основные процессы в данных способах различаются по классам выполняемых операций. 
Подробно рассмотрен процесс растискивания печатной краски и капиллярное впитывание под 
действием температуры. Расчет технологического пути для каждой операции позволит сделать 
вывод, на какой бумаге офсетный печатный процесс является более надежным. 

Ключевые слова: класс процесса, технологический путь, глубина впитывания, растискива-
ние, пористость бумаги, капиллярное впитывание. 

 
N. S. Golub, M. I. Kulak 

Belarusian State Technological University 

THEORETICAL ESTIMATION OF THE RELIABILITY 
OF OFFSET PRINTING TECHNOLOGIES 

Printing process is the transfer of ink from the print image forms on paper or fabric. Technological 
processes and equipment can be classified according to certain criteria. The reliability of each class of 
the process will be different due to the different complexity of the operations performed. Reliability As-
sessment of operations performed for each class of processes can be given by the calculation processing 
path, which is the distance traveled by the tool on the working surface of the processing object pro-
cessing. For each class of the processes technological path will be different. 

The article deals with the printing operation for offset printing. Technological path is calculated: 
for the depth of dye penetration in conditions of elastic contact, the depth of penetration of paint by ca-
pillary absorption (drying process), the length of the paint application on production prints. Calcula-
tions were carried out for three types of paper: newsprint, coated, offset. Key processes in these meth-
ods differ by class of operations performed. The process of ink spread and capillary absorption under 
temperature is considered in detail. Calculation of the processing path for each operation allows to 
choose the paper that provides more reliable offset printing process.    

Key words: process class, technological process, absorption depth, spread, porosity paper, capil-
lary absorption. 
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Введение. Основой печатного процесса яв-
ляется взаимодействие бумаги и печатной крас-
ки, заключающееся в восприятии краски бума-
гой благодаря смачиванию, адгезии и ее про-
никновению в поровое пространство. Это про-
исходит в два этапа: 1) быстрое заполнение крас-
кой внешних пор поверхности листа под дав-
лением печатного контакта; 2) капиллярное впи-
тывание, т. е. фильтрация краски через тонкие 
поры бумаги после выхода печатного листа из 
зоны контакта [1]. Получаемое при этом изо-
бражение называется оттиском. Печатный про-
цесс является главным в полиграфии и формаль-
но представляет собой тиражирование черно-
белых или цветных изображений при помощи 
печатных машин [2]. Офсетный печатный про-
цесс представляет собой технологию печати, пре-
дусматривающей перенос краски с печатной фор-
мы на запечатываемый материал не напрямую, а 
через промежуточный офсетный цилиндр.  

Бумагу для полиграфии следует делить на 
три большие группы: газетная; офсетная; мело-
ванная, дизайнерская [3]:  

1) 1-я группа — газетная полиграфическая 
бумага — самая низкосортная бумага. Данный 
вид имеет низкий уровень белизны и зачастую 
тонированную окраску. Из названия следует, 
что газетная полиграфическая бумага пригодна 
для печати газет либо иной малозначащей про-
дукции с целью минимизации стоимости ко-
нечного тиража; 

2) 2-я группа — офсетная полиграфическая 
бумага. Ее качество несколько выше, чем га-
зетной, однако она мало пригодна для полно-
цветной полиграфии. Такая полиграфическая 
бумага используется для печати полноцветных 
газет, однокрасочных книг либо иной одно- или 
многокрасочных (но не полноцветных) работ; 

3) 3-я группа бумаги для полиграфии наи-
более интересна. Это мелованная полиграфиче-
ская бумага. Мелование придает бумаге для 
полиграфии белизны, уплотнения и однородно-
сти поверхностного слоя. Мелование бывает 
глянцевое и матовое. Глянцевую бумагу для по-
лиграфии используют в основном для печати 
глянцевых журналов и иной полиграфической 
продукции, которой необходимо придать бле-
ска и гламура. Однако матовая полиграфиче-
ская бумага наиболее выгодно передает поли-
графические иллюстрации. Это связано с тем, 
что она меньше бликует, а отпечатанные на ней 
изображения выглядят более контрастно и кра-
сочно. Такая полиграфическая бумага наиболее 
выгодна для каталогов художников, музейных 
экспонатов и иных изданий с высокой степе-
нью запечатки. 

Одна из основных характеристик печатного 
процесса — надлежащая впитывающая способ-

ность бумаги. При впитывании краски часть 
связующего (преимущественно его низковязкие 
и низкомолекулярные компоненты — масла и 
органические растворители) проникает в толщу 
бумаги [4]. Впитывание связующего краски в 
бумагу определяется ее пористо-капиллярным 
строением.  

Режим высушивания на бумагоделательной 
машине влияет на пористость бумаги. Так, при 
высокотемпературном режиме сушки порис-
тость бумаги возрастает. 

Вся немелованная, не слишком уплотненная 
бумага, например газетная, относится к макро-
пористым сортам. Они хорошо впитывают крас-
ку, адсорбируя ее связующее благодаря разви-
той внутренней поверхности. Чрезмерная впи-
тывающая способность бумаги вследствие ее 
большой макропористости нежелательна для 
иллюстрационной печати, так как приводит к 
потере насыщенности и глянца краски.  

Мелованная бумага относится к микропо-
ристым бумагам. Они тоже хорошо впитывают 
краску, но уже под действием капиллярных 
сил. Поэтому для печати на немелованной и 
мелованной бумагах используют различные 
типы краски. Степень капиллярности мелован-
ной бумаги может быть различной и зависит от 
дисперсности наполнителя, его количества по 
отношению к связующему в покрытии, а также 
качества исходной бумаги. 

Проклейка в массе повышает влагостой-
кость бумаги и ограничивает впитывание ею 
влаги, но не препятствует проникновению мас-
ляных красок офсетной и высокой печати. По-
ристость бумаги от введения в ее композицию 
минерального наполнителя возрастает тем силь-
нее, чем больше размер частиц использованно-
го наполнителя. Пористость бумаги характери-
зуется содержанием в ней количества воздуха. 
Также отмечено, что добавление целлюлозы из 
вторичных волокнистых материалов в бумаж-
ную массу на основе хлопковой целлюлозы 
приводит к уменьшению впитывающей спо-
собности [5]. 

Условия взаимодействия бумаги с краской 
выбирают таким образом, чтобы они гаранти-
ровали получение хорошего качества оттиска с 
четкими и насыщенными графическими печат-
ными элементами, правильной градационной 
цветопередачей полутоновых изображений. 

На поверхность бумаги с поверхности пе-
чатной формы или офсетной резинотканевой 
пластины переходит примерно 50–60% краски, 
образующей красочную пленку толщиной 1,5–
2,0 мкм (в высокой и офсетной печати). Даль-
нейшее увеличение подачи краски на печатную 
форму нецелесообразно, так как выигрыш в оп-
тической плотности оттиска невелик, а потери 
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в скорости закрепления (увеличение степени 
отмарывания) и в четкости графической пере-
дачи изображения будут большие. 

Понятие «толщина слоя краски на оттиске» 
является весьма условным, поскольку слой 
краски, перешедший на поверхность бумаги, 
впоследствии значительно уменьшается в ре-
зультате впитывания краски в бумагу и испаре-
ния органического растворителя, если таковой 
имеется в составе краски. 

Чем более развита микрогеометрия поверх-
ности бумаги (пористость и шероховатость), 
тем больше краски она воспринимает. Для оф-
сетной и высокой печати приемлемой считается 
оптическая плотность 1,4–1,8 на плашке оттис-
ка при толщине слоя черной краски 1,5–2,0 мкм. 

Краскоперенос в контактных видах печати 
определяется давлением, под которым находит-
ся бумага в процессе печати. В офсетной печа-
ти оно минимальное. Давление сглаживает мак-
ронеровности бумаги и обеспечивает надлежа-
щий контакт ее поверхности с печатной фор-
мой. Когда печатная форма давит на бумагу, то 
краска или с усилием внедряется в промежутки 
между волокнами бумаги (в ее поры), или — 
при их отсутствии (мелованная и сильно калан-
дрированная немелованная бумага) — выдавли-
вается с поверхности печатающего элемента. 
По этой причине на глазированной мелованной 
бумаге печатают, по возможности, тонкими слоя-
ми, более вязкими насыщенными красками, при 
оптимальном давлении печатного цилиндра. 
При печати на впитывающей макропористой 
бумаге такой эффект заметен менее всего. 

Для печати офсетным способом художест-
венных репродукций в четыре или более кра-
сок, а также для картографических изданий 
применяют сравнительно гладкую бумагу (од-
нако не такую гладкую, как каландрированная 
бумага для высокой и глубокой печати). Для 
иллюстрационной полутоновой (растровой) мно-
гокрасочной печати поверхность бумаги должна 
быть глянцевой, для книжной — матовой, так 
как глянцевитость при чтении утомляет. Для 
печатания штриховых изображений и тексто-
вых работ допустимо применение менее глад-
кой бумаги. 

Равномерно зернистая развитая однородная 
поверхность офсетной бумаги лучше воспри-
нимает и удерживает краски. При применении 
недостаточно гладкой бумаги печатник вынуж-
ден усиливать давление или увеличивать пода-
чу краски. И то и другое нежелательно, по-
скольку сопряжено с ухудшением качества от-
тисков, снижением тиражестойкости печатной 
формы и перерасходом краски. 

Пористость, капиллярность и гладкость бу-
маги влияют и на закрепление краски на оттис-

ках. Под давлением печатного цилиндра из 
красочного слоя на оттиске выдавливается 
значительное количество связующего, которое 
мгновенно впитывается в бумагу. Этому спо-
собствует вакуум, образующийся в порах и 
капиллярах бумаги после того, как оттиск вы-
ходит из печатной пары (печатный цилиндр — 
формный или офсетный цилиндр). Затем сле-
дует постепенная капиллярная пропитка бума-
ги низковязкими и низкомолекулярными ком-
понентами связующего (избирательное впиты-
вание). Чем умереннее подача краски и выше 
давление печатного цилиндра, тем лучше 
краска закрепляется на бумаге. Повышение 
температуры и понижение влажности в печат-
ных цехах также способствуют лучшему за-
креплению красок.  

К основным параметрам печати, гаранти-
рующим хорошее качество оттиска, на которые 
существенное влияние оказывает бумага, сле-
дует отнести контраст печати, максимальную 
оптическую плотность на оттиске, величину 
растискивания и несовмещения красок. 

Растискивание определяют как увеличение 
размеров печатных элементов на оттиске в 
процессе печати. Повышенное давление печати 
приводит к различным видам деформации бу-
маги. Остаточные деформации вызывают уве-
личение растискивания и несовмещение красок 
на оттиске. Это особенно важно при печати оф-
сетным способом, когда на бумагу попадает 
увлажняющий водный раствор и содержание 
воды в ней увеличивается. В результате меха-
нические свойства бумаги изменяются и увели-
чиваются пластические деформации. При печа-
ти многокрасочных оттисков на одно- или мно-
гокрасочных машинах с сушкой бумага теряет 
влагу и меняет свои линейные размеры в раз-
ной степени в зависимости от направления от-
лива бумаги.  

На сегодняшний день существуют модели 
компьютерного моделирования процесса рас-
тискивания при печати [6]. Предлагаемая про-
цедура направлена на исследование различных 
дефектов печатного процесса до выполнения 
процесса печати. 

В статье рассмотрены офсетные печатные 
процессы на трех видах бумаги: офсетной, ме-
лованной и газетной. Глубина проникновения 
краски в структуру бумаги в условиях упруго-
го контакта, длина нанесения краски на оттиск 
и процесс сушки формируют технологический 
путь S печатного процесса. Расчет технологи-
ческого пути позволил установить, на какой 
бумаге офсетный печатный процесс наиболее 
надежный.  

Основная часть. Условия длительного 
взаимодействия бумаги и краски после полу-
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чения оттиска предопределяют в основном 
скорость и характер закрепления полученного 
изображения, распределение краски в припо-
верхностных и объемных слоях печатного 
листа, просачивание краски на его оборотную 
сторону [7].  

Глубина проникновения краски в структуру 
бумаги в условиях упругого контакта и при ка-
пиллярном впитывании (процесс сушки), длина 
нанесения краски на оттиск будут являться 
технологическим путем S печатного процесса. 
Проникновение краски в структуру бумаги 
можно рассмотреть с помощью явления рас-
тискивания.  

Растискивание краски на поверхности бу-
маги зависит от свойств офсетной резины, ве-
личины давления в зоне печати, вязко-текучих 
свойств краски и толщины красочного слоя. 
Понятно, что капля толщиной 2 мкм размажет-
ся больше, чем капля в 1 мкм. Диффузия краски 
в толще бумаги (растекание за счет впитыва-
ния) тоже увеличивает площадь пятна. Она за-
висит от текучести краски, скорости ее закреп-
ления и пористости бумаги. Кроме этих естест-
венных причин, к увеличению растискивания 
приводят разные дефекты машины и наруше-
ния технологии. Мелованная бумага впитывает 
краску в несколько раз слабее, чем газетная бу-
мага без покрытия. На последней, следователь-
но, растискивание проявляется куда заметнее.  

Попадание краски на бумагу происходит 
под некоторым давлением. Из-за этого точка 
свежей краски на мелованной бумаге увеличи-
вается по площади. Степень этого увеличения, 

т. е. растискивание от давления, определяется 
в основном вязкостью краски. Тяжелые крас-
ки, обладающие высокой клейкостью, выжи-
маются значительно слабее, чем легкие, более 
жидкие. Если говорить об офсетной печати, то 
каждая точка растра окружена тонким ореолом 
краски. Это происходит из-за того, что каждая 
точка имеет микроскопический рельеф и крас-
ка стекает к ее краям. Наконец, растискивание 
зависит от состояния печатного пресса и усло-
вий печати.  

Для анализа процесса механического рас-
тискивания растровой точки предлагается прин-
ципиальная схема, приведенная на рис. 1. 

В соответствии с этой схемой, в самом об-
щем случае, в процессе растискивания можно 
выделить три фазы, показанные на рис. 1, а–г. 
Однако наличие тех или иных конкретных фаз 
в общем процессе растискивания существен-
ным образом зависит от соотношения началь-
ной толщины слоя краски на растровой точке ho 
и ее толщины на оттиске hт.  

Ситуация, когда ho ≤ hт, не имеет смысла с 
точки зрения обеспечения качества печати, 
поскольку не будет обеспечена требуемая тол-
щина слоя краски на оттисках. Первая фаза 
растискивания (рис. 1, а) начинается при усло-
вии ho > hт. Тогда в случае попадания растро-
вой точки в зону печатного контакта и воздей-
ствия давления печатного контакта краска рас-
текается в щелевом зазоре между офсетным 
полотном и поверхностью бумаги. Однако 
объема краски еще недостаточно для ее впи-
тывания в бумагу. 

 

 

 

 
а б 

  
в г 

Рис. 1. Принципиальная схема механического растискивания растровой точки: 
а — первая фаза растискивания; б — вторая фаза растискивания;  

в — предельное состояние второй фазы растискивания; г — третья фаза растискивания 
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Вторая фаза растискивания (рис. 1, б) начи-
нается тогда, когда в исходном состоянии на 
растровую точку будет подано количество 
краски большее, чем то количество, которое 
может распределиться по поверхности бумаги 
за время печатного контакта tкон. Предельное 
состояние второй фазы показано на рис. 1, в.  
В первую очередь в бумагу начнет поступать 
краска, находящаяся непосредственно под рас-
тровой точкой. Эта краска за время печатного 
контакта пройдет наибольший диффузионный 
путь. В конечном итоге, проникшая в поры бу-
маги краска займет объем, близкий по форме к 
усеченному конусу. Предельно возможное зна-
чение глубины проникновения краски за время 
печатного контакта hp равно пройденному пути 
фронта краски xp. Достижение этого значения 
соответствует окончанию второй фазы процес-
са растискивания. 

Если и дальше увеличивать подачу краски в 
исходном состоянии, то начнется третья фаза 
растискивания (рис. 1, г). Поскольку объем 
краски, который может поступить в бумагу за 
время печатного контакта ограничен, то «из-
лишек» краски будет затекать по поверхности 
растровой точки за ее края. Некоторая часть 
этой краски может проникнуть и в бумагу. 

Предельно возможное значение глубины 
проникновения краски за время печатного кон-
такта подробно описано в [7]. Достижение это-
го значения соответствует окончанию второй 
фазы процесса растискивания. Из [7] за время 
печатного контакта фронт краски пройдет 
путь, равный 

0
кон

П2
,p p

K P
x h t= =

η
             (1) 

где KП — коэффициент проницаемости по-
ристой среды (бумаги); P0 — давление в зоне 
печатного контакта, МПа (принимали P0 =  
= 0,031 МПа); η — динамическая вязкость 
краски, Па·с; tкон — время контакта запечаты-
ваемого материала, с. 

В рамках модели извилистых капилляров счи-
тается [8–9], что коэффициент проницаемости 
пористой среды линейно-вязкой жидкости равен 

П

П
,K k

β
=                          (2) 

где k — коэффициент проницаемости элемен-
тарной поровой ячейки (из [7] k = 1,489); П — 
пористость среды (бумаги); β — коэффициент 
извилистости капилляров. 

Подробно расчет коэффициента проницае-
мости описан в [7]. Для нахождения времени 
контакта tкон запечатываемого материала с оф-
сетным полотном необходимо найти угол ϕ, 
соответствующий ширине площадки контакта 
печатной пары [7]: 

maxarccos 1 ,
2R

λ ϕ = − 
 

                (3) 

где λmax — максимальная деформация эластич-
ной покрышки, мм; R — радиус цилиндров пе-
чатной пары, мм. 

Угловую скорость вращения цилиндров 
можно выразить как ω = ϕ / tкон

 или ω = 2πn, где 
n — частота вращения, об/мин. Время контакта 
запечатываемого материала с офсетным полот-
ном определяется по формуле 

кон .
2

t
n

ϕ ϕ= =
ω π

                    (4) 

Глубина проникновения печатной краски в 
структуру бумаги в условиях упругого контакта 
находилась для офсетной, мелованной и газет-
ной бумаги при вязкости краски η = 14,4 Па·с. 
Расчеты проводились с помощью технических 
характеристик листовой печатной машины Ko-
mori Lithrone LS 640+L со скоростью работы  
16 000 об/ч (рабочая 14 000 об/ч) и рулонной 
машины Sunday Technologie 600 со скоростью 
работы 55 000 об/ч (рабочая 50 000 об/ч).  
В табл. 1 приведены основные параметры и ха-
рактеристики различных видов бумаги, а также 
глубина проникновения краски в бумагу при 
упругом контакте [10].  

Технологический путь печатного контакта 
осуществляется по ІІ классу. Из табл. 1 видно, 
что самый длинный путь проникновения у ме-
лованной бумаги.  

Таблица 1 
Значения параметров для различных видов бумаги 

Вид  
бумаги 

Фракталь-
ная размер-
ность по-
верхности 
бумаги 

Коэффициент 
проницаемости 
пористой сре-

ды 

Максимальная 
деформация 

эластичной по-
крышки, мм 

Радиус ци-
линдров 
печатной 
пары, мм 

Угол 
ϕ, рад 

Время кон-
такта запеча-
тываемого 
материала, с 

Глубина 
проникно-
вения пе-
чатной 

краски, мкм
Мелованная 2,244 0,307 

0,22 180 0,035 0,143 · 10–2 5,792 
Офсетная 2,556 0,402 5,258 
Газетная 2,765 0,626 0,16 100 0,041 0,471 · 10–3 2,142 



10 Òåîðåòè÷åñêàÿ îöåíêà íàäåæíîñòè òåõíîëîãèè îôñåòíûõ ïå÷àòíûõ ïðîöåññîâ 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

Как уже сказано выше, технологический 
путь S печатного процесса также состоит из на-
хождения длины нанесения краски на оттиск. 
Длина нанесения краски на оттиск относится к 
операциям II класса и будет зависеть от форма-
та печати, а именно от формата печатной фор-
мы. В допечатных операциях были рассчитаны 
технологические пути S для пластин 30×50 и 
50×70 см [11]. Эти пластины поступают на пе-
чатный участок, где с них осуществляется пе-
чать тиража. Таким образом, технологический 
путь S31 = 0,5 м и S32 = 0,7 м для первой и вто-
рой пластин соответственно.  

Интерес представляет и численное значение 
ширины площадки контакта b: 

( )max max4 .b R= λ − λ       (5) 

От ширины площадки контакта b будет зависеть 
общее время контакта tоб. кон запечатываемого ма-
териала определенного формата. Для тех же чи-
словых значений радиуса цилиндров печатной 
пары и максимальной деформации эластичной 
покрышки значения ширины полосы контакта и 
общие время контакта представлены в табл. 2. 

Далее, после печатного контакта, следует 
операция сушки, осуществляемая по ІІІ классу. 
После выхода бумажного листа из зоны печат-
ного контакта начинается процесс активного 
впитывания и фильтрации краски в поровом 
пространстве бумаги. Для ускорения закрепле-
ния краски на этой стадии используется темпе-
ратурное воздействие, осуществляемое различ-
ными излучающими устройствами.  

Существенными факторами, обусловливаю-
щими механизм и параметры процесса фильт-
рации вязких жидкостей в волокнистых сре-
дах, к которым относится и бумага, являются 
анизотропия и стохастический характер струк-
туры таких сред. Глубина проникновения крас-
ки связана с длиной и коэффициентом извили-
стости капилляров в соответствии с равенст-
вом [12] 

к
пр ,

l
h =

β
                             (6) 

где hпр — глубина проникновения краски, мкм; 
β — коэффициент извилистости капилляров.  

В рамках модели извилистых капилляров 
[12] значение β определяется соотношением, 
которое представляет увеличение пути l, про-
ходимого возбуждением за счет диффузии, и 
случайных блужданий по фрактальным решет-
кам. Выражение для коэффициента извилисто-
сти порогового пространства имеет вид 
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где h — толщина листа бумаги, мкм; l — увели-
чение пути, проходимого частицами проникаю-
щей краски за счет диффузии и случайных блу-
жданий в поровом пространстве бумаги, мкм;  
rв — средний радиус частиц (волокна бумаги), 
мкм; H — топологическая размерность гипер-
кластера траекторий частиц жидкости, прони-
кающей в волокнистую систему; d — евклидова 
размерность пространства; νк — критический 
индекс радиуса корреляции кластера пор. 

Для определения глубины капиллярного 
впитывания краски воспользуемся уравнением 
Уошборна [13]: 

ж
к

cos
,

2

rt
l

σ θ=
η

                    (8) 

где lк — длина капилляра, мкм; σж — поверхно-
стное натяжение краски, мН/м; θ — краевой 
угол смачивания, град; r — радиус капилляра, 
мкм; t — время, с; η — вязкость краски, Па·с. 

Глубина проникновения печатной краски 
капиллярным впитыванием находилась для оф-
сетной, мелованной и газетной бумаги при вяз-
кости краски с температурой сушки 80°С η = 
= 0,2 Па·с. Расчеты проводились с помощью 
технических характеристик листовой печатной 
машины Komori Lithrone LS 640+L с длиной 
сушки 1,2 м и рулонной машины Sunday Tech-
nologie 600 с длинной сушки 5 м. Поверхност-
ное натяжение краски при 80°С было взято из 
[14–15] и составило σж = 25,17 мН/м. В табл. 3 
приведены основные параметры и характери-
стики различных видов бумаги, а также глуби-
на проникновения краски в бумагу при капил-
лярном впитывании [7, 16–17]. 

Таблица 2  
Значения ширины полосы и общего времени контакта 

Вид бумаги 
Ширина 
контакта 

b, мм 

Количество b,  
помещающееся  

на листе форматом 
30×50 см 

Количество b,  
помещающееся 

на листе форматом 
50×70 см 

Общее время  
контакта 

для пластины  
30×50 см, с 

Общее время  
контакта  

для пластины  
50×70 см, с 

Мелованная  
12,584 39,733 55,626 5,681 · 10–2 7,955 · 10–2 

Офсетная 
Газетная 7,998 62,516 87,522 2,945 · 10–2 4,122 · 10–2 
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Максимально допустимая глубина проникно-
вения краски не должна превышать 30–67 мкм 
для мелованной бумаги, 35–45 — для офсетной 
и 40–68 — для газетной бумаги различных ма-
рок. В нашем случае это требование соблюда-
ется, так как максимальная глубина впитывания 
у мелованной бумаги 21,223, у офсетной — 
21,159, у газетной — 35,620 мкм. 

Далее, как и в допечатном процессе, найдем 
интенсивность и вероятность отказов для пе-
чатного процесса на разных видах бумаги [18]. 
При проведении расчетов печатного процесса 
принималась ξ = 4,000 ⋅10–3.  

В табл. 4 приведены основные значения ин-
тенсивности и вероятности отказов для печат-
ного процесса. 

 
Таблица 3  

Значения параметров для различных видов бумаги 

Вид бумаги 
Размер  

микронеровно-
стей, мкм 

Коэффици-
ент извили-
стости ка-
пилляров 

Радиус 
капил-
ляра, 
мкм 

Краевой угол 
смачивания 

Время 
темпера-
турного 
воздейст-
вия, с 

Длина 
капилля-
ра, мкм 

Глубина  
проникнове-
ния печатной 
краски, мкм 

Мелованная 53,8 1,205 0,02 0,504 
0,545 18,592 15,431 

Офсетная 50,2 1,335 0,02 0,657 21,228 15,901 
Газетная 36,3 1,902 0,25 0,712 0,362 63,676 33,478 

 
Таблица 4  

Значения интенсивности и вероятности отказов 

Вид 
бумаги 

Интенсивность  
отказа нанесения 
краски на оттиск 
форматом 30×50 
и 50×70 см, с–1 

Интенсивность 
отказа проник-
новения краски 
при давлении, 

с–1 

Интенсив-
ность отказа 
процесса 
сушки, с–1 

Вероятность 
отказа нане-
сения краски 
на оттиск 

Вероятность 
отказа про-
никновения 
краски при 
давлении 

Вероятность 
отказа  

процесса 
сушки 

Мелованная 0,035 
0,067 

1,640 · 10–5 1,133 · 10–7 1,999 · 10–3 
2,800 · 10–3 

2,345 · 10–8 6,172 · 10–8 
Офсетная 1,271 · 10–5 1,167 · 10–7 1,817 · 10–8 6,360 · 10–8 
Газетная 0,035 

0,068 
6,319 · 10–5 3,699 · 10–7 

2,000 · 10–3 
2,799 · 10–3 

2,976 · 10–8 1,339 · 10–7 

 
Таблица 5  

Значения общей вероятности отказов 

Вид бумаги 
Общая вероятность отказов с оттиска  

форматом 30×50 см, Pпр

Общая вероятность отказов с оттиска  
форматом 50×70 см, Pпр 

Мелованная 2,893 · 10–18 4,053 · 10–18 
Офсетная 2,310 · 10–18 3,236 · 10–18 
Газетная 7,970 · 10–18 1,115 · 10–17 

 
И табл. 4 видно, что самая большая интен-

сивность и вероятность отказов наблюдается при 
нанесении краски на бумагу формата 50×70 см. 
Рассчитаем общую вероятность отказов [18] 
для офсетного печатного процесса на различ-
ных видах бумаги. В табл. 5 приведены основ-
ные значения общей вероятности отказов для 
печатного процесса. 

По значениям из табл. 5 можно найти обобщен-
ную интенсивность отказов, но так как Pпр очень 
малы, то λпр практически равны нулю, что говорит 
о высокой надежности офсетного печатного про-
цесса. Проанализировав данные из табл. 5, можно 
сделать вывод, что самой большой надежностью 
обладает печатный процесс на офсетной бумаге. 

Вывод. Для избегания чрезмерного про-
никновения краски в бумажный лист подбор 

оптимальной температуры в сушильной камере, 
влияющей на капиллярное впитывание, должен 
осуществляться с учетом свойств запечатывае-
мого материала. Кроме того, для обеспечения 
требуемого качества печатных оттисков необ-
ходимо определить рациональную длину су-
шильной камеры, а также значение скорости 
работы печатной машины.  

Таким образом, найденный технологический 
путь офсетного печатного процесса позволяет 
предварительно рассчитывать параметры кон-
струкции печатной машины, оптимально под-
бирать бумагу для печати, при этом учитывает-
ся неоднородность структуры запечатываемого 
материала, основные технологические требова-
ния к режиму печатного процесса, а также к ка-
честву готовой печатной продукции. 
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М. С. Шмакаў, С. А. Буцько 
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

РАСПРАЦОЎКА КАНСТРУКТАРСКА-ТЭХНАЛАГІЧНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ  
НА РЭКАНСТРУКЦЫЮ ДРУКАРСКАГА ПРЭСА XVI СТ. 

У артыкуле праведзены аналіз тэхналогій друку XVI ст. Мэтай працы з’яўляецца распрацоў-
ка канструктарска-тэхналагічнай дакументацыі на рэканструкцыю друкарскага прэса дадзенага 
перыяду. Пастаўленая задача вырашаецца шляхам аналізу літаратурных крыніц, даследавання 
мастацкіх твораў (гравюр) з малюнкамі друкарні Францыска Скарыны, правядзення праекціро-
вачнага і трываласнага разліку канструкцыі, што праектуецца.  

Быў вызначаны неабходны высілак пры ціску тыгеля друкарскага прэса, які забяспечыць якас-
ны перанос друкарскай фарбы з друкарскай формы на паперу. Зыходзячы з дадзенага высілка быў 
праведзены разлік шрубавай перадачы друкарскага прэса, разлічаныя геаметрычныя параметры і 
праведзены трываласны разлік шрубы і гайкі шрубавай перадачы. Далей была распрацавана 
эскізная кампаноўка друкарскага прэса ў адпаведнасці з наяўнымі малюнкам і друкарняў XVI ст. 
Памеры друкарскага прэса былі вызначаны на падставе неабходных памераў друкарскай формы. На 
падставе атрыманай кампаноўкі былі праведзены праекціровачныя праверачныя разлікі драўляных 
канструкцый прэса на выгін, зрэз, змяцце і ўстойлівасць па правілах супраціўлення матэрыялаў. 

Атрыманыя даныя дазволілі распрацаваць камплект рабочых чарцяжоў для рэканструкцыі 
друкарскага прэса XVI ст., сцвярджаць з высокай доляй верагоднасці яе гістарычную даклад-
насць. Таксама былі створаны 3D-мадэлі друкарскага прэса ў праграмах Kompas-3D V13 і Adobe 
3ds MAX 2014. 

Ключавыя словы:друкарня, шруба, прэс, абдітак, чарцяжы. 

M. S. Smakau, S. A. Butsko 
Belarusian State Technological University 

DEVELOPMENT OF DESIGN AND PRODUCTION ENGINEERING DOCUMENTATION  
FOR THE RECONSTRUCTION OF THE PRINTING PRESS OF THE XVIth CENTURY 

The article analyzes the printing technology of the 16th century. The aim of work is to develop the 
design and production engineering  documentation for the reconstruction of the printing press of this 
period. Assigned task is solved by the analysis of the literary sources and research works of art (engrav-
ings) with Francisc Skorina’s print shop image as well as  carrying out designing and strength calcula-
tion of the projected structure. 

It definitely needed the pressure of the crucible of the printing press providing high-quality transfer 
of printing ink from the printing plate to the paper. Based on this effort we calculated helical gear of the 
printing press, the geometric parameters were calculated as well as the strength calculation of the screw 
and nut screw transmission was made. Next, the outline layout of the printing press was developed in 
accordance with the existing images of the printing houses of the 16th century. The dimensions of the 
printing press were determined on the basis of the necessary sizes of the plate form. On the basis of the 
resulting layout, bending, shear, buckling and stability analyses of wooden press were carried out tak-
ing into account  the rules of strength of materials. 

These data allowed us to develop a set of working drawings for the reconstruction of the printing 
press of the 16th century, to assert  its historical veracity with high probability. 3D-models of the print-
ing press in the Kompas-3D and Adobe 3ds MAX packages were created as well. 

Key words: printing shop, screw, printing page, drawings 

Уводзіны. 2017 год у Беларусі будзе адзна-
чаны святкаваннем 500-годдзя кнігадрукавання 
на ўсходнеславянскіх землях. Гэтая дата з’яўля-
ецца важнай для нашай краіны з пункту гле- 
джання нацыянальнай самасвядомасці, захаван-
ня і развіцця беларускай духоўнай і культурнай 
спадчыны. Гэтак жа, як Віленскі ўніверсітэт 
з’яўляецца першай вышэйшай навучальнай ус-
тановай на ўсходнеславянскіх землях, так Ска-
рына першым прынёс друкаванае слова ў гэты 

рэгіён і ў чарговы раз зацвердзіў статус нашай 
дзяржавы як цэнтра развіцця культуры і навукі 
славян. 

Асабліва цікавая тэхнічная рэалізацыя рас-
паўсюджвання друкаванага слова Францыскам 
Скарынай. 

Тэма дадзенага артыкула «Распрацоўка кан-
структарска-тэхналагічнай дакументацыі на рэ-
канструкцыю друкарскага прэса XVI ст.». Ана-
ліз гістарычных крыніц паказвае немагчымасць 
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на сённяшні дзень з поўнай упэўненасцю заяў-
ляць, што праект, які распрацоўваецца, цалкам 
супадае з арыгіналам, які выкарыстоўваў Фран-
цыск Скарына, аднак дазваляе з высокай дзел-
лю верагоднасці сцвярджаць яго дакладнасць. 

Важнымі задачамі з’яўляюцца глыбокі ана-
ліз гістарычных і літаратурных крыніц па тэме да-
следавання, аналіз друкарскiх тэхналогій XVI ст., 
распрацоўка тэхнічнага праекта з улікам тэхна-
лагічных і трываластных разлікаў і тэхналогій 
XVI ст. 

Дадзеная работа будзе складацца з наступ-
ных этапаў: 

1. Аналітычны агляд тэхналогій друку XVI ст. 
2. Пошук тэхнічных рашэнняў для рэканст-

рукцыі друкарскага прэса XVI ст. 
3. Распрацоўка тэхнічнага праекта для рэ-

канструкцыі друкарскага прэса XVI ст. 
4. Распрацоўка канструктарска-тэхналагіч-

най дакументацыі для рэканструкцыі друкарс-
кага прэса XVI ст. 

Па выніках даследаванняў будзе пастаўлена 
пытанне аб укараненні вынікаў работы і вырабе 
дзеючага прататыпа для далейшых даследаванняў 
сумесна з Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі. 

Асноўная частка. Два асноўных складніка 
кнігадрукавання – прынцып набору і друкарскі 
працэс з пераносам фарбавага пласта з паверхні 
формы на ўспрымаючую паверхню – былі вядо-
мыя з даўніх часоў. Эпізадычна ўжываліся ў 
розных краінах, але яны ніякай рэвалюцыі ў 
свеце камунікацый не выклікалі. Каб такая рэ-
валюцыя адбылася, трэба было ўвасобіць згада-
ныя працэсы ў рэальныя, аптымальныя для свай-
го часу тэхнічныя формы. Нямецкі вынаходнік 
Іаган Гутэнберг знайшоў найлепшае канкрэтнае 
рашэнне праблемы, пастаўленай перад чалавец-
твам усім ходам сусветнай гісторыі. 

Састаўныя часткі паліграфічнага працэсу: 
1) словалітны працэс – выраб адных і тых 

жа літар у досыць вялікай колькасці асобнікаў; 
2) наборны працэс – выраб друкарскай фор-

мы, складзенай з асобных, загадзя адлітых літар; 
3) друкарскі працэс – множны выраб фарба-

вых адбіткаў. 
Каб усе гэтыя працэсы сталі рэальнасцю, 

неабходна было спачатку вырашыць шэраг ін-
жынерных і тэхналагічных праблем. Словаліт-
ны працэс можна было ажыццявіць, стварыўшы 
надзейны словалітны інструмент і падабраўшы 
складнікі для легкаплаўкага сплаву. Наборны 
працэс таксама меў патрэбу ў параўнальна не-
складаным інструментарыі – у т. зв. касах для 
захоўвання літар і верстатках для іх набору. На-
рэшце, друкарскі працэс патрабаваў механіза-
цыі, бо ўручную ажыццявіць яго, калі і магчы-
ма, то цяжка і доўгачасова. Менавіта для гэтай 
мэты і быў сканструяваны друкарскі станок.  

Вынаходка, як бачым, была шматаспект-
най, яна як бы складалася з многіх наватарс-
кіх прапаноў. 

«Словалітная форма – ядро вынаходніцтва». 
У гэтых словах Ф. А. Шміта-Кюнземюлера ёсць 
значная доля ісціны. Сапраўды, кнігадрукаван-
не не стала б магутным сродкам распаўсюджан-
ня ведаў без нескладанага прыстасавання для 
множнага вырабу ліцер.    

Размнажэнне тэкстаў магло стаць адносна 
танным толькі ў тым выпадку, калі спачатку зной-
дзены спосаб размнажэння друкарскіх ліцер. 

Якая была словалітная форма сказаць цяж-
ка. Ніякіх звестак пра гэта не захавалася. Мож-
на толькі рэканструяваць прынцып дзеяння та-
кой формы. 

Прынцып пабудовы словалітнай формы па-
казаны на мал. 1. 

 

 
Мал. 1. Прынцып пабудовы словалітнай формы: 

1, 2 – Г-вобразная дэталь; 
 3 – поласць; 4 – матрыца 

 
У самым простым выпадку пабудовы слова-

літнай формы гэта былі дзве Г-вобразныя дэта-
лі 1 і 2, складзеныя такім чынам, што паміж імі 
ўзнікала поласць 3. Знізу поласць зачынялі мат-
рыцай 4 з прамым паглыбленым малюнкам 
шрыфтавога знака. Каб атрымаць літару, зверху 
ў адтуліну поласці трэба было заліць расплаў-
лены метал. 

Для ажыццяўлення прынцыповай схемы не-
абходна было знайсці практычныя інжынерныя 
рашэнні шэрага задач. Г-вобразныя дэталі па-
вінны шчыльна прылягаць адна да адной, а ак-
рамя таго, мець магчымасць зрушэння адносна 
адна адной для атрымання ліцер рознай шыры-
ні. Неабходна было таксама распрацаваць спо-
саб дакладнага фіксавання матрыцы, з тым каб 
ачко будучай ліцеры не зрушвалася адносна лі-
ніі радка. 

Найстаражытнейшую выяву словалітнай 
формы знаходзім на гравюры 1568 г. Іоста Ама-
на «Словалітец» з кнігі «Сапраўдны стан усіх 
станаў на зямлі» (мал. 2). Словаліцец намалява-
ны Іостам Аманам у той момант, калі ён зачэр-

1

4

2 

3 
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пнуў лыжкай расплаўлены метал з катла і 
залівае яго ў форму, прадстаўленую ў выглядзе 
невялікай усечанай піраміды, якая стаіць на 
левай далоні майстра. Гравюра, вядома ж, не 
прэтэндуе на тэхнічную пэўнасць. 

 

 
Мал. 2. Словаліцец. 

Гравюра І. Амана, 1568 г. 
 
Першае тэхнічна пісьменнае апісанне сло-

валітнай формы з чарцяжамі мы знаходзім у 
кнізе ангельскага тэхнолага Джозэфа Моксана 
(1627–1700) «Механічныя практыкаванні, або 
Вучэнне аб рамёствах», выдадзенай у Лондане 
ў 1683 г. (мал. 3). 

 

 
Мал. 3. Словалітная форма 

 
Паводле Моксана, словалітная форма скла-

дзена з дзвюх металічных дэталяў складанай 
формы – ніжняй і верхняй. Драўляная кашуля 
b, прымацаваная да дэталяў, дазваляла слова-
літцу браць форму ў рукі ў момант залівання ў 
яе расплаўленага металу. Ніжнюю і верхнюю 

часткі формы складвалі такім чынам, каб вы-
ступы c уваходзілі ў пазы g. Пірамідападобны 
літнік пры гэтым утваралі скошаныя плоскасці 
d і е, а рабочая поласць узнікала паміж плос-
касцямі а. Да адтуліны ў ніжняй частцы поласці 
прыціскалі матрыцу f з паглыбленым рэльеф-
ным малюнкам E шрыфтавога знака. Матрыца 
фіксавалася плоскасцямі i, i формы. Дакладнае 
становішча ачка забяспечвае юстыровачная ігол-
ка h, якая мацуецца на павадку. Іголку ўстаўля-
лі ў адтуліну ў задняй плоскасці матрыцы. 

Найстарэйшая вядомая нам выява друкарні 
(мал. 4) паказана на гравюры, якая ілюструе 
французскі верш на папулярную ў сярэднявечнай 
славеснасці і выяўленчым мастацтве тэму «Танец 
смерці». Мы знаходзім гравюру ў кнізе, якую вы-
даў у Ліёне ў 1499 г. або ў 1500 г. друкар Матыяс 
Гусэн. На гравюры намалявана наборная каса, 
ўсталяваная з нахілам. Гэта скрыня, падзеленая 
перагародкамі на мноства аддзяленняў – па коль-
касці шрыфтавых знакаў. Да адной са сценак 
касы прымацаваны тэнакль – трымалка для ліста 
рукапісу, якая служыць арыгіналам для набору. 
Наборшчык трымае ў левай руцэ вярстатку – 
плоскую скрыначку з дзвюма сценкамі. Трэцяя 
сценка выканана рухомай – яе ўсталёўвалі па 
фармаце радка. Наборшчык браў ліцеры з касы 
правай рукой і ставіў іх у вярстатку. Адначасова 
ажыццяўлялася выключка радка з дапамогай 
прабельнага матэрыялу – шпацый, што размя-
шчаліся ў паміжслоўных прамежках. 

 

 
Мал. 4. Найстарэйшая выява друкарні. 

Гравюра «Танец смерці» з Ліёнскага выдання 1499 г. 
 
Прыкладна такі інструментарый быў і ў 

друкарні Францыска Скарыны. Быць можа, ён 
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выкарыстаў вярстатку, разлічаную на набор ад-
разу дзвюх калонак тэксту.  

Такая вярстатка адлюстравана на адной з 
гравюр у кнізе Джозэфа Моксана. На той жа 
гравюры бачым плоскую дошку з борцікамі, на 
якую паслядоўна выстаўляліся складзеныя з 
асобных літар шрыфтавыя радкі. Карэктуру 
ажыццяўлялі з дапамогай шыла, якім прышпіль-
валі і выцягвалі памылкова ўстаўленыя ў набор 
літары. Для фармавання палос і іх заключкі 
выкарыстоўвалася рама, якая размешчана на 
стале з нахільнай верхняй вечкай. Працэс уста-
ноўкі літар у вярстатку і радкоў на вярстальную 
дошку паказаны на мал. 5. 

 

 
Мал. 5. Працэс устаноўкі літар 

 у вярстатку і радкоў на вярстальную дошку. 
Гравюра з кнігі Дж. Моксана, 1703 г. 

 
Паўтарым, што час у феадальным грамадст-

ве ішоў павольна. Тэхнічныя рашэнні, калісьці 
знойдзеныя, заставаліся нязменнымі на працягу 
многіх дзесяцігоддзяў. Таму ў нас ёсць усе пад-
ставы меркаваць, што ў друкарні Францыска 
Скарыны выкарыстоўваўся той самы наборны 
інструментарый, які мы бачым на гравюры 
1499 г. i на малюнках з кніг Моксана. 

Першае тэхнічна правільнае апісанне руч-
нога друкарскага стана, якое суправаджаецца 
гравюрай, мы знойдзем у кнізе 1607 г. архітэк-
тара італьянскага горада Падуі Віторыо Цонка 
(1568–1602), прысвечанай розным механічным 
прыладам (мал. 6). 

Падумаем пра тое, якая задача стаяла перад 
Гутэнбергам, калі ён збіраўся механізаваць друка-
ваны працэс. Каб атрымаць адбітак з наборнай 
формы, яе перш за ўсё трэба пакрыць фарбай. 
Далей варта акуратна накласці чысты ліст паперы 
на набор. Ліст неабходна шчыльна і, што асабліва 
важна, раўнамерна прыціснуць да формы – такая 
трэцяя аперацыя. І нарэшце, варта зняць гатовы 
адбітак з набору. Мяркуючы па ўсім, першую, 
другую і чацвертую аперацыі ажыццяўлялі ўруч-
ную. Механізаваным было толькі само атрыман-
не адбітка, якое адбывалася пад вялікім ціскам. 

Паводле падлікаў спецыялістаў, удзельны 
ціск у гэтым выпадку павінен быць роўны  
8,2 кг/см2. Сумарны ціск пры друку, напрык-
лад 42-радковай Бібліі, можна вызначыць па 
формуле 1: 

Q = pF,                             (1) 

дзе p – удзельны ціск; F – плошча формы. 
Падстаўляючы адпаведныя значэнні для 42-

радковай Бібліі, маем 

Q = 8,2 · 19,9 · 29,0 = 4518,2 кг. 

Атрымаць ціск у чатыры з паловай тоны, 
уручную прыціскаючы дошкай ліст да набору, 
немагчыма. Друкаваны стан дазваляў гэта ра-
біць, прыкладваючы параўнальна невялікае на-
маганне да рычага, які прыводзіць у кручэнне 
націскную шрубу. Гэта было вялікім дасягнен-
нем, бо давала значны выйгрыш у часе і зніжа-
ла працаёмiстасць працоўнага працэсу. 

Задумваючыся над тым, як механізаваць 
аперацыю атрымання друкаванага адбітка, Гу-
тэнберг ў якасці першаасновы мог выкарыстаць 
механізмы для стварэння ціску паміж дзвюма 
гарызантальнымі плоскасцямі, якія ўжо існава-
лі да таго часу. Першы з такіх механізмаў – гэта 
прэс, які ўжываўся ў вінаробстве. 

 

 
Мал. 6. Друкарскі стан 

Гравюра з кнігі В. Цонка, 1607 г. 
 
Вось як апісвае Цонк канструкцыю стана: 
«Шруба A павінна быць адліта з медзі, бо 

тады яна лепшая і чысцейшая. Яе можна зра-
біць і з жалеза, але гэта не так добра; яна павін-
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на мець чатырохкантовую (вінтавую) нарэзку. 
Шруба ўваходзіць у гайку, якая таксама зроб-
лена з металу, і яна не выпускае шрубу за папя-
рочку. Націскная пліта таксама адліваецца з ка-
ляровага металу, каб быць гладкай, бо яна 
павінна роўна націскаць на шрыфт. З жалеза 
яна будзе горшай, бо з дапамогай молата яе 
цяжка зрабіць такой роўнай... Калі ж жадаюць 
зрабіць націскную пліту з дрэва, то трэба ўзяць 
аліўкавую драўніну. Унізе на шрубе вісіць ча-
тырохгранная жалезная букса D, якая з 
дапамогай шнуроў падымае націскную пліту 
ўверх. Гэтая букса мае чатырохкутную форму 
для таго, каб шруба лепш націскала сваёй 
канічнай часткай на націскную пліту... Букса 
прымацавана да часткі шрубы штыфтам ... 
такім чынам, што пры кручэнні шрубы букса 
перамяшчаецца. На вышыні ў 2,5 фута, на якой 
чалавеку зручна працаваць, усталяваны стол E, 
... які займае прастору паміж стойкамі С, якія 
заключалі ўсю канструкцыю. На стале рухаецца 
карэтка ЕЕ, у якой заключаны шрыфт. 

Рабочы дасць рух карэтцы ўзад і наперад 
ручкай з дапамогай шнура, намотанага на бара-
бан N. Унізе пад карэткай прымацавана некаль-
кі жалезных палос і некалькі такіх жа – F на 
стале, па якім карэтка, змазаная алеем, лёгка 
слізгае. Пасля таго як рабочы зробіць націск-
ным рычагом B руху да сябе і ад сябе, ён з да-
памогай дзяржальні перамяшчае каляску нап-
рава, адкрывае раму накшталт акна, вымае ад-
туль аддрукаваны аркуш, бярэ абедзвюма рука-
мі напоўненыя поўсцю мацы M, апускае іх у 
друкарскую фарбу з лямпавай сажы, ільнянога 
алею і смалы, адзін ці два разы ўдарае іх адзін 
аб адзін, затым набівае фарбай шрыфт, наклад-
вае чысты ліст, закрывае карэтку, ссоўвае яе 
налева, тузаючы за рычаг B і круцячы шрубу A, 
ссоўвае націскную пліту ўніз і так паўтарае 
друкаванне». 

Перад друкарскім станам на падлозе гравёр, 
які ілюстраваў кнігі Віторыо Цонка, адлюстра-
ваў асобныя яго часткі. Злева ўнізе – букса D і 
ўваходзіць у яе шруба С з канічнай націскной 
часткай. Гэты механізм N асобна намаляваны ў 
ніжняй цэнтральнай частцы малюнка. Мы ба-
чым барабан, які забяспечаны дзяржальняй і аб-
матаны шнуром, канцы якога прымацаваныя да 
карэткi. Побач ляжаць мацы М. Справа ад іх ра-
ма для заключкі наборнай формы. Раму гэтую 
ўсталёўваюць у карэтку Е, якую мы бачым у 
правай частцы гравюры. 

Прынцып дзеяння ручнога друкарскага стан-
ка патлумачым кінематычнай схемай (мал. 7). 

Строгую паралельнасць гарызантальных пло-
скасцяў тэхнічнымі сродкамі XV ст. наўрад ці 
можна было забяспечыць. Вынаходнік еўрапей-
скага кнігадрукавання вырашыў пайсці па ін-

шым шляху. Раўнамернасць націску па ўсёй па-
верхні друкаванай формы ён забяспечыў з дапа-
могай мяккага матэрыялу – тканіны або перга-
менту, які змяшчалі паміж націскной плітой і 
лістом паперы, што ляжыць на змазанай фарбай 
форме. Матэрыял як бы прыхоўваў непаралель-
насць плоскасцяў і іх няроўнасці. Такі матэрыял 
пасля атрымаў назву дэкеля.  

 

 
 

Мал. 7. Кінематычная схема  
ручнога друкарскага станка: 

1 – карэтка; 2 – стол; 3 – тымпан; 4 – фрашкет;  
5 – цыліндр; 6 – шнур; 7 – тыгель; 8 – шнур;  

9 – букса; 10 – цыліндрычны выступ;  
11 – шруба; 12 – кука; 13 – гайка;  

14 – канічная частка шрубы 
 
Накладваць ліст і дэкель на форму, якая 

знаходзіцца пад націскной плітой, ды і наносіць 
у гэтым становішчы фарбу на форму вельмі 
нязручна. Значыць, трэба было задумацца пра 
стварэнне прылады, якая магла б перыядычна 
перамяшчаць форму пад пліту і назад. Для гэта-
га форму ўстанаўлівалі не прама на стол, а на 
рухомую карэтку. 

Быў праведзены праекціровачны разлік шру-
бавай перадачы, у выніку якога была абрана 
ўпорная разьба S 52×50 (P12). Праверачныя 
разлікі паказалі працаздольнасць шрубавай пе-
радачы.  

Таксама разлічаны геаметрычныя парамет-
ры гайкі і шрубы. Былі праведзены трывалас-
ныя разлікі драўляных канструкцый прэса на 
прагінанне, зрэз, змінанне і выгін, якія паказалі 
працаздольнасць і надзейнасць корпуса прэса. 

Распрацаваны чарцёж агульнага віда дру-
карскага прэса паказаны на мал. 8. 

На чарцяжы бачым, што друкарскі прэс скла-
даецца з 6 вузлоў.  

Нарэшце, трэба было прыдумаць механізм, 
які б забяспечыў дакладнае накладанне ліста на 
наборную форму. Карэтка ў адкрытым стано-
вішчы, якая забяспечана механізмам для накла-
дання лістоў, упершыню адлюстравана на гра-
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вюры з «Швейцарскай хронікі», надрукаванай у 
Цюрыху ў 1548 г. Хрыстафорам Фрашаўэрам. 

 

 
а 

 

б 

Мал. 8. Прэс друкарскі. Від агульны: 
а – выгляд спераду; б – выгляд збоку; 

1 – карэтка; 2 – корпус; 3 – стол;  
4 – тыгель; 5 – шрубавы механізм 

 
Мы бачым тут майстра, які дзвюма скура-

нымі падушачкамі набівае фарбу на друкар- 
скую форму, змешчаную ў карэтцы. Да апош-
няй шарнірна замацавана рама, на якую нацяг-
нуты дэкель. Другі працоўны здымае з гэтай 
рамы ўжо аддрукаваны аркуш. У далейшым на 
яго месца будзе пакладзены чысты. На шарні-
рах дэкельнай рамы замацавана рама, што зас-
церагае адбітак ад траплення на яго фарбы. 
Раму гэтую ўтрымлівае ў патрэбным станові-
шчы прымацаваны да яе ніжняй часткі выступ, 
які ўпіраецца ў стол друкарскага станка. На гра-
вюры Іоста Амана 1568 г. для гэтай мэты слу-
жыць круглая ў перасеку палка, устаноўленая 
на падлозе друкарні (мал. 9). 

 
Мал. 9. Друкарня 

Гравюра І. Амана, 1568 г. 
 
Больш падрабязна канструкцыя стала дру-

карскага прэса паказана на мал. 10. 
 

 

Мал. 10. Стол друкарскага прэса: 
1 – скрыня друкарскай формы; 2 – тымпан;  

3 – фрашкет; 4 – ручка стала; 5 – рухомая частка 
стала; 6 – тыгель; 7 – ручка шруба-вага механізма 

 

 
Мал. 11. 3D-мадэль друкарскага прэса 

 
Таксама трэба звярнуць увагу і на склад 

друкарскай фарбы часоў Скарыны. 
Склад фарбы стаў адным з кампанентаў вы-

находкі друкарскага станка. Ужываць фарбу, 
якая выкарыстоўвалася пры друкаванні ліста-
вых гравюр і цэльнагравіраваных кніг, было нель-
га, бо на металічную паверхню фарба клалася 
інакш, чым на драўляную. Дасведчаным шля-
хам варта было падабраць новыя кампаненты.  
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Першыя друкары рабілі фарбу з сажы, 
якую змешвалі з ільняным алеем – пакостам. 
Важную ролю адыгравалi і разнастайныя 
дадаткі. 

Сярод прысадак да асноўных складнікаў дру-
карскай фарбы былі выяўленыя медзь, сера і 
свінец. Металічныя кампаненты вельмі харак-
тэрныя менавіта для матэрыялу, які выкарыстоў-
ваўся ў друкарскай фарбе таго часу. 

Нарэшце, было праведзена 3D-мадэляванне 
друкарскага прэса ў праграмных пакетах Adobe 
3ds MAX 2014 і Kompas 3D V13. Вынік мадэля-

вання ў пакеце Kompas 3D V13 паказаны на 
мал. 11. 

Атрыманая мадэль дазваляе ўсебакова раз- 
глядаць канструкцыю друкарскага прэса на ста-
дыі мадэлявання, прызначаць матэрыялы скла-
дальнікаў прэса, палягчае правядзенне разлікаў. 

Заключэнне. Такім чынам, праведзены ана-
літычны агляд літаратуры па тэме даследаван-
няў дазваляе сцвярждаць гістарычную даклад-
насць распрацаванага праекта, а праведзеныя 
трываласныя разлікі паказваюць працаздоль-
насць друкарскага прэса. 
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УДК 686.1.05; 676.84.052 
А. Б. Коломиец, Я. Б. Стецив 

Украинская академия книгопечатания 

СИНТЕЗ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ  
В САМОНАКЛАДАХ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО  

И УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Существующие устройства перемещения полуфабрикатов в самонакладах полиграфического 
и упаковочного оборудования габаритные и металлоемкие, их быстродействие ограничено зна-
чительными нагрузками.  

Предложены новые эффективные устройства перемещения широкого спектра полуфабрика-
тов продукции в самонакладах полиграфических и упаковочных машин, отличием которых яв-
ляется применение рычажного кулачково-кулисного механизма с программированным движени-
ем ведомого звена. 

Разработаны математические модели и проведены аналитические исследования геометриче-
ских, кинематических и энергосиловых характеристик этих механизмов. Исследовано влияние 
различных законов периодического движения толкателя на профили копира. Аналитические 
расчеты подтвердили снижение нагрузок при одновременном сохранении технологически необ-
ходимых параметров движения и производительности оборудования.  

Определены рациональные геометрические, кинематические и энергосиловые параметры 
устройства перемещения полуфабрикатов в зависимости от необходимых технологических тре-
бований и технических условий. Наиболее эффективным для выполнения необходимых техни-
ческих условий является использование гармонических и полных неоднородных законов движе-
ния с разбегом согласно циклоидному закону и выбегу по гармоническому закону. 

Разработанный комплект программ для синтеза усовершенствованного механизма с визуа-
лизацией движения схемы и автоматизированного построения 3D-модели позволяет повысить 
качество и оперативность проектирования устройств. Экспериментальные исследования под-
твердили математические модели механизма.  

Ключевые слова: самонаклад, полуфабрикат, синтез, закон периодического движения, ки-
нематика, профиль, автоматизированное проектирование, модель, исследование. 

 
A. В. Kolomiets, Ya. B. Stetsiv 
Ukrainian Academy of Printing 

SYNTHESIS OF NEW MECHANISMS 
FOR SEMI-FINISHED ITEMS MOVING IN FEEDERS  

OF PRINTING AND PACKAGING EQUIPMENT  

There were analyzed existing means for semi-finished items’ transporting in feeders of printing and 
packaging equipment. The mechanisms are huge and metal consuming, their speed is limited due to 
high loads. 

New efficient devices were proposed for moving of a wide range of semi-finished items in the 
feeder of printing and packaging machines, which difference is the usage of lever cam-rocker mecha-
nisms with programmable adjustment of the slave link’s movement. 

Mathematical models were developed and analytical research of geometric, kinematic and energy-
power characteristics of these mechanisms was performed. Synthesis of the devices was considered for 
various structural schemes – combined mechanisms and single lever cam-rocker mechanism. Usage of 
different laws for working link movement was tested. Analytical calculations proved a reduction of 
loadings while the technologically necessary parameters of motion and productivity are kept.  

Main recommendations were worked out in relation to accelerate a design of the improved feeder 
construction with the aim of reduction of the device’s dimensions, dynamic loading and energy con-
sumption. Usage of harmonic and full uniform laws with cycloid law running start and harmonic law 
overrun are most efficient to fulfill necessary technical conditions. 

A set of programs was created for a synthesis of the extended mechanism with visualization of the 
device kinematic scheme motion, so as special functions were worked in AutoCAD environment for 
3D-model building. Computer modeling can increase the quality and efficiency of the device design. 
Experimental studies have confirmed the adequacy of the analytical determination of the parameters.  

Key words: feeder, semi-finished item, synthesis, law of periodic motion, kinematic, profile, com-
puter aided design, model, research. 
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Введение. Подавляющее количество опера-
ций в полиграфическом и упаковочном произ-
водствах связано с необходимостью накопле-
ния полуфабрикатов в самонакладах для их по-
следующего поштучного перемещения в зону 
обработки. Тип полуфабрикатов, различающих-
ся по виду материала, массе, формату, форме, 
определяет специфические условия, заставляю-
щие разработчиков технологического оборудо-
вания обосновывать структурное и техническое 
строение самонакладов. Пневматические, фрик-
ционные, механические самонаклады успешно 
функционируют в составе печатных машин, по-
слепечатного оборудования, штанцевальных 
прессов и фальцевально-склеивающих автома-
тов [1, 2]. 

Практика эксплуатации полиграфических и 
упаковочных машин (ПУМ) свидетельствует, 
что при заданных технологических и техниче-
ских условиях практически невозможно повы-
сить их производительность. Причина – недос-
таточная эксплуатационная надежность и дол-
говечность самонакладов [3]. Анализ научных 
разработок и публикаций в этом направлении 
обнаружил, что устройства перемещения полу-
фабрикатов в существующих самонакладах 
укомплектованы крупногабаритными энерго-
емкими механизмами. 

Перспективным методом создания новых 
эффективных компактных устройств переме-
щения полуфабрикатов является применение 
кулачково-рычажных механизмов с програм-
мированием движения его звеньев [4]. Это по-
зволяет обеспечить заданный закон движения 
исполнительного органа устройств. Разработка 
математических моделей, усовершенствование 
метода синтеза таких механизмов, создание 
программного обеспечения и исследование ме-
тодики профилирования средств программиро-
вания движения звеньев позволяет обосновать 
рациональное построение и повысить качество 
проектирования самонакладов ПУМ. 

Создание и обоснование научно-практиче-
ских наработок для усовершенствования уст-
ройств перемещения полуфабрикатов в самона-
кладах актуально для усовершенствования ПУМ. 

Основная часть. Авторы предложили но-
вые универсальные средства перемещения по-
луфабрикатов из самонакладов в зону после-
дующей обработки [5], также разработана ме-
тодика синтеза механизмов и исследованы их 
геометрические, кинематические и энергоси-
ловые параметры. В разработанном устройстве 
перемещения полуфабрикатов движение ис-
полнительного звена согласно заданному за-
кону (ЗПД) обеспечивает контур рычажного 
кулачково-кулисного механизма (РККМ) с 
программируемым движением ведомого звена. 

Ведомое звено (коромысло) РККМ со средст-
вами изменения его длины при усовершенст-
вовании шарнирного четырехзвенника (ШЧМ) 
фактически преобразовывается в кулису. Для 
реализации новых средств перемещения полу-
фабрикатов разработаны принципиальные 
схемы приводов толкателей в составе самона-
кладов ПУМ. 

В устройстве движение от кривошипа 1 
(рис. 1) через шатун 2 передается кулисе 3 и 
коромыслу 7, от которого через шатун 8 приво-
дится в движение каретка 9 с толкателями.  
В определенную часть цикла движения ролик 5, 
установленный на кулисном камне 4, попадает 
на криволинейную направляющую 6 и начинает 
перемещаться по ней. Качательное движение 
кулисы 3 и соединенного с ней коромысла 7 
изменяется из-за дополнительного перемеще-
ния кулисного камня 4 вдоль кулисы 3. В край-
нем правом положении толкатель 9 может 
иметь «приближенную паузу», задаваемую про-
граммируемым профилем. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема  
предлагаемого механизма 

 
Применение РККМ позволяет выполнить 

ряд технологических задач при одновременном 
сохранении производительности оборудования: 
уменьшить габариты звеньев в исполнительных 
механизмах; уменьшить нагрузку на главном 
валу; упростить конструкцию [6]. 

Расчеты показывают, что применение пред-
лагаемого механизма в самонакладах книжных 
блоков машин-автоматов для трехсторонней 
обрезки позволит увеличить их производи-
тельность. Уменьшение металлоемкости и усо-
вершенствование циклограммы работы дости-
гается также и для самонакладов картонных 
разверток машин-автоматов для изготовления 
бумажных стаканчиков и контейнеров [7]. 
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Возможно применение РККМ для усовершен-
ствования механизмов перемещения листа в 
печатных машинах. 

Синтез РККМ для проектирования уст-
ройств перемещения полуфабрикатов в самона-
кладах, основным результатом которого явля-
ется создание необходимого ЗПД исполнитель-
ного звена механизма, зависит от ожидаемых 
технических результатов [8]: 

– для синтеза РККМ задается ЗПД ведомо-
му звену (кулисе), далее определяют геометри-
ческие размеры механизма или меняют ЗПД, 
строят профиль корректирующего кулачка; 

– для синтеза комбинированного кулачково-
ползунного механизма, содержащего контур 
РККМ, задают необходимый ЗПД ползуна и 
размеры кривошипно-повзунного контура, оп-
ределяют модифицированный ЗПР на коро-
мысле. Следующие шаги синтеза повторяют 
предыдущий случай; 

– для синтеза РККМ с прогнозируемым 
движением ведомого звена (например, для пау-
зы в одном из крайних положений перемеще-
ния исполнительного звена) задают центровой 
профиль кулачка, составленный из сопряжен-
ных кривых (полилинии), и аппроксимируют ее. 

Подробный порядок синтеза комбинирован-
ного механизма с РККМ: 

– задают технологически необходимый ЗПД 
ведомого звена каретки E (рис. 2), ее ход SΣ и 
крайнее положение S0 , частоту вращения n глав-
ного вала, по конструкционным соображениям 
и из условия удаления от заклинивания – раз-
мер e, длины звеньев тяги DE Lш и коромысла Rk; 

 
Рис. 2. Расчетная схема 

 коромыслово-ползунного контура РККМ 
 

– определяют угловые положения γi коро-
мысла O2D коромыслово-ползунного механиз-
ма, его угловые скорость и ускорение; 

– рассчитывают размеры кривошипа r (рис. 2) 
и шатуна РККМ из условия обеспечения парамет-
ров необходимого закона движения кулисы O2B; 

– синтезируют центровой профиль кулачка; 
– изменяют (в случае необходимости) гео-

метрические размеры, а также анализируют па-
раметры при рабочем или холостом ходе тол-
кателей. 

Рис. 3. Расчетная схема  
кулачково-кулисного контура РККМ 

 
При синтезе коромыслово-ползунного кон-

тура (КПМ) в составе комбинированного меха-
низма (рис. 3) сначала задаем положение пол-
зуна E в инвариантном виде согласно необхо-
димого ЗПР [9]: 

si = S0 – ak · SΣ, 
где ak – позиционный инвариант перемещения. 

Начальное положение коромысла КПМ  

( )01 0 0arctg /e Sγ = δ + , 

где δ0 – значение вспомогательного кута в на-
чальном положении. 

Текущий угол передачи в КПМ:  

( )2 2 2 2
ш к

ш к

arccos
2

iL R e s

L R

 + − +
 μ =
 ⋅ ⋅
 

. 

Находим угол давления  

π−γ+μ=ν 010  

и проверяем работоспособность механизма по 
условию удаления от заклинивания. 

Текущее положение коромысла КПМ:  

0
0

arctg .i
e

S

 
γ = π + δ −   

 

 

В результате расчета контура КПМ в ком-
бинированном механизме получаем трансфор-
мированный ЗПД на коромысле КПМ (рис. 4). 

Классификация ЗПД представлена согласно 
рекомендаций К. В. Тира [10] и Э. А. Саввина 
[11]. Циклоидные ЗПД ползуна обеспечиваются 
ЗПД коромысла в виде искаженной неоднород-
ной наклонной синусоиды. Гармоничные ЗПД 
(«К0», «0000») ползуна – зависимостью в виде 
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непрерывной функции типа ck = C · [1 – (2k)u], 
где C – константа пика ускорений; u – коэффи-
циент степени (рис. 4). 

Параметры движения коромысла КПМ и со-
единенной с ним кулисы ВККМ позволяют осу-
ществить заключительный этап синтеза ВККМ, 
при котором определяют координаты центро-
вого профиля кулачка как пересечение лучей 
положений ведомой кулисы, заданных согласно 
трансформированному ЗПД, с крайней точкой 
шатуна (рис. 3). 

 
Рис. 4. Графики зависимости  

углового ускорения коромысла КПМ  
от относительного времени k для гармоничных ЗПР:  

1 – К0; 2 – 0000; 3 – 1,3; 4 – 1,5 
 
Для расчета координат центрового профиля 

кулачка РККМ находим углы передачи µ1 меж-
ду шатуном и кулисой  









λ

γ−ϕ+γ⋅λ=μ
2

1
1

)sin()sin(
arcsin LL  

и угла наклона шатуна  

11 μ−γ=δ L . 

Здесь текущий угол кулисы γL = γi , относи-
тельная длина базы λ1 = b / r, относительная 
длина шатуна λ2 = lш / r. Обязательно следует 
проверить условия обеспечения работоспособно-
сти кулачкового и рычажного механизмов [12]. 

Инвариант текущего радиус-вектора цен-
трового профиля кулачка 

( )22
2 1 1 2 1
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A A

φρ φ = +
γ
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γ
 

Действительное значение радиус-вектора цен-
трового профиля кулачка 

( ) ( ) .i rρ φ = ρ φ ⋅  

Профили кулачка при прямом и обратном 
ходах кулисы существенно отличаются. При 

исследовании синтезированных профилей ко-
пира для РККМ обнаружено, что границы воз-
можных наборов геометрических параметров 
существования механизма невелики. Например, 
для постоянных параметров r = 0,040 м; λ1 = 3,5; 
λ3 = 3 и ЗПР «К0» – РККМ ограничен измене-
нием относительной длины шатуна от λ2 = 4,025 
до λ2 = 4,575 (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Центровые профили копира  

для разных значений λ2 

 
Меньшее значение λ2 ограничено случаем 

разрыва кинематической связи и характеризу-
ется появлением на кривой центрового профиля 
обострения профиля. Следует заметить, что ха-
рактер и параметры профиля при обратном хо-
де кулисы постоянные для всех значений отно-
сительной длины шатуна λ2. 

Характер центровых профилей зависит от вы-
бранного ЗПД, геометрических размеров звень-
ев РККМ, угла γΣ качания кулисы (рис. 6).  

Для группы гармоничных ЗПР («К0», 1,4 и 
подобных) профиль кулачка плавный, при боль-
шинстве наборов параметров он не имеет за-
острений.  

Для группы циклоидных ЗПД (например, 
«С0», Шуна, 2,12) профили для прямого движе-
ния напоминают синусоиду с заострением в 
конце прямого хода кулисы. Из-за этого невоз-
можно создание рабочего профиля кулачка. 
Профиль при обратном движении кулисы поч-
ти прямой с небольшими отклонениями в край-
них положениях (в пределах 0,1 мм и меньше). 
Таким образом, для циклоидных ЗПД профили 
можно строить только, если рабочий (нагружен-
ный) ход толкателей происходит в течение ка-
чания кулисы РККМ в обратном направлении. 

Для полидинамических ЗПД (например, 3,8) 
кривые профилей подобны предыдущей группе 
ЗПД. Соответственно, исполнение профиля для 
прямого движения на практике фактически не-
возможно из-за его подрезания. 
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Рис. 6. Центровые профили копира для разных ЗПД 
ползуна при прямом (1) и обратном (2) 

направлениях движения кулисы для ЗПД:  
а – К0; б – С0; в – Pd 3,8; г – П6 

 
Во избежание нежелательных профилей ку-

лачка (без подрезания) и одновременного полу-
чения рациональных характеристик движения 
рабочего органа механизма было предложено 
применять неоднородные ЗПД. Например, на 
участке разбега использовать один из циклоид-
ных ЗПД, а на участке выбега — гармоничный 
ЗПД. Предложено использовать неоднородные 
ЗПД (например, ЗПД Стоддарта – П6 [13]) для 
одновременного получения трудоспособных 
профилей кулачка и недопущения явления «мяг-
кого удара» в начале движения ведомого звена. 

При анализе кинематических характеристик 
полученного РККМ проводили сравнение с су-
ществующим механизмом на основе кривошип-
но-коромыслового ШЧМ с соответствующим 
размахом ведомого звена. С помощью разрабо-
танных программ при проведении параметри-
ческих исследований определяли оптимальные 
геометрические параметры РККМ, позволяю-
щие получать центровые профили с относитель-
но большими радиусами кривизны при одно-
временном соблюдении условия минимизации 
размеров механизма. Результаты расчета кривых 
профиля (матрицы точек) экспортировали на 
внешние текстовые ASCII-файлы для дальней-
шего построения положений РККМ в программе 
САПР. При синтезе РККМ был принят задан-
ным наперед угловой размах ведомой кулисы. 

При движении исполнительного органа 
устройства согласно полидинамическим ЗПД 
достигается приближенная пауза или участки с 
постоянной скоростью в его движении. Приме-
нение циклоидных ЗПР (например, «Ш») по-
зволило бы получить существенное уменьше-
ние пиков ускорения. Однако полученные цен-

тровые профили копира при прямом движении 
кулисы содержат участки, которые не удовле-
творяют условию удаления от заострения рабо-
чего профиля. 

Применение гармоничных ЗПР, например 
1,5 (рис. 7) подтверждает их преимущества бла-
годаря снижению инерционных нагрузок. Они 
прямо зависят от величины углового ускорения 
толкателей в начале рабочего хода (в момент 
выталкивания полуфабриката из магазина) и в 
конце цикла работы самонаклада. 

 

 
Рис. 7. Графики углового перемещения γL  

и ускорения ε ведомого звена синтезированного 
РККМ (1) и базового ШЧМ (2) для ЗПД 1,5 

 
Комбинирование ЗПД позволяет получить 

необходимый положительный результат одно-
временно: и в характеристиках движения кули-
сы, и в геометрических параметрах центрового 
профиля кулачка.  

Экспериментальные исследования подтвер-
дили математические модели механизма [14]. 

Заключение. Предложены новые эффек-
тивные устройства перемещения полуфабрика-
тов в самонакладах полиграфических и упако-
вочных машин, отличием которых является при-
менение кулачково-рычажных механизмов с 
программируемым движением ведомого звена в 
течение цикла. Их новизна и оригинальность 
подтверждены патентом. Разработаны матема-
тические модели и проведены аналитические 
исследования геометрических, кинематических 
и энергосиловых характеристик комбиниро-
ванного механизма с РККМ. 

Предложенный метод синтеза механизма ус-
тройств перемещения полуфабрикатов позво-
ляет, в зависимости от технических условий, 
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уменьшить габариты (по сравнению с сущест-
вующими устройствами) на 14–31%; умень-
шить энергоемкость на 12–38% и обеспечить 
реализацию необходимых ЗПД на исполнитель-
ном звене (например, цикловой паузы до 80°). 

Эффективным для снижения нагрузок и габа-
ритов конструкции является применение пол-
ных неоднородных ЗПД, где разбег согласно 
ЗПД циклоидального типа завершается выбе-
гом согласно ЗПД гармоничного типа. 
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Н. И. Ковалевская, Л. И. Петрова  
Белорусский государственный технологический университет 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

В статье сделан обзор и анализ основных теоретических подходов к изучению детского чте-
ния. Дано общее представление относительно современных точек зрения на процессы и меха-
низмы чтения, социальные и социально-психологические особенности этого процесса. Рассмот-
рены основные современные концепции типологии читателя. 

Отражены исторические этапы становления методологии изучения детского чтения. Знание тео-
ретических, технологических и организационных основ читательского развития будет способство-
вать более конструктивному, продуктивному и эффективному решению сложных задач сохранения и 
приумножения культуры чтения личности на основе взаимодействия социальных институтов. 

Выявлены объективные причины сложности и необходимости разработки современных под-
ходов и новых методик к изучению детского чтения. Осознание проблем чтения как всемирных — 
важнейшее условие его изучения, осмысления его масштаба в разные периоды развития челове-
чества, особенностей проявления в различных регионах и странах, понимания новых тенденций 
его развития. Следовательно, и изучать это явление необходимо в его единстве и многообразии. 
Необходимы глубокие сравнительные исследования, выявление национальных особенностей 
чтения, читательской деятельности и пр. 

Ключевые слова: типология читателя, культура чтения, социологический подход, издание, 
медиасреда, интернет, книга, грамотность. 

N. I. Kovalevskaya, L. I. Petrova 
Belarusian State Technological University 

THE METHODOLOGY OF THE STUDY OF CHILDREN’S READING 

The article reviews and analyses the main theoretical approaches to the study of children's reading. 
The concepton contemporary perspectives on the processes and mechanisms of reading, social and so-
cio-psychological characteristics of the process are under consideration. The article deals with the basic 
modern concepts of typology of the reader.  

The historical stages of the development of the methodology for the study of children's reading are de-
noted. Knowledge of the theoretical, technological and organizational foundations of reading development 
will contribute to the development constructive, productive and effective solution of complex problems of 
preserving and increasing the reading culture of personality based on interaction of social institutions. 

The objective reasons of complexity and necessity of development of modern approaches and 
new techniques to studying of children’s reading are revealed. Awareness of reading problems as the 
world ones is the most important for its study, comprehension of its significance in different periods 
of human development, its peculiarities in different regions and countries, realising the new trends of 
its development. Therefore, it is necessary to study this phenomenon in its unity and diversity. Ex-
tensive comparative research is required as well as identifying national characteristics of reading, 
reading activities, etc. 

Key words: the typology of the reader, the culture of reading, sociological approach, publishing, 
social media, Internet, book, literacy. 

Введение. Детское чтение  область, тра-
диционно изучаемая психологами, педагогами, 
библиотекарями, а также издателями.  

Сегодня изучение чтения — общемиро-
вая профессиональная проблема. Цель изу-
чения чтения — прежде всего глубокое по-
нимание интересов и потребностей читателя, 
пользователя библиотеки, покупателя изда-

тельской продукции, члена информационно-
го общества.  

Пристальное внимание к проблемам чтения, 
целенаправленное изучение интересов читате-
лей, организация исследований, их методика  
и т. п. — все это тесно связано с oбщей ситуа-
цией и традициями в культуре, образовании, 
экономике, политике каждой из стран. 
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Основная часть. Изучение читателя (чте-
ния) началось в середине XIX в. Наибольший 
вклад в изучение читателей в XIX в. внес Н. А. Ру-
бакин (1862–1946). Видный библиограф, биб-
лиотековед, книговед, социолог, публицист, 
популяризатор научных знаний, организатор и 
теоретик самообразования осуществил центра-
лизованное изучение читателей по специально 
разработанной программе 1. 

В 30-е гг. ХХ в. начали разрабатываться 
теоретические и методические основы изуче-
ния читателей: вопросы психологии чтения и 
читателя, библиотечной психологии, а также 
вопросы эффективности применения тех или 
иных методов изучения читателей (работы  
Д. А. Балика, С. А. Вальдгардта, А. Виленкина, 
А. А. Гайворовского, И. Гурова, А. А. Покров-
ского, Я. М. Шафира и других исследователей).  

Одной из первых, оказавших значительное 
влияние на дальнейшие исследования в разви-
тии феномена и процессов чтения, была школа 
социолога Плотникова С. Н., разработавшего 
на рубеже 6070-х гг. ХХ в. методологию и ме-
тодику комплексного изучения чтения и чита-
тельской культуры. 

Методологические проблемы эмпирических 
социологических исследований чтения и лите-
ратуры были развиты Б. В. Дубиным, Л. Д. Гуд-
ковым, А. И. Рейтблатом, Н. А. Стефановской, 
В. Д. Стельмах, чьи позиции могут быть при-
менены при изучении читателя-ребенка.  

Тема детского чтения на современном этапе 
наиболее глубоко изучается социологами и 
психологами Чудиновой В. П., Голубевой Е. И., 
Малаховой Н. Г., Кабачек О. Л. Важными явля-
ются работы Н. Н. Сметанниковой, М. М. Само-
хиной, О. И. Харитоновой, Л. И. Беленькой, в 
которых исследуются социально-психологи-
ческие основы интереса, мотивов чтения в дет-
ском возрасте 1. 

Проблема взаимодействия современных 
школьников с расширяющимся информацион-
ным пространством, в том числе изменения ро-
ли и статуса чтения в структуре их досуга, наи-
более полно были изучены в исследовании  
С. Б. Цымбаленко, А. В. Шарикова, С. Н. Май-
оровой-Щегловой. 

В последнее время большое внимание стало 
уделяться анализу связи между чтением и кни-
гоиздательской и книготорговой деятельно-
стью. Появились интересные исследования но-
вого «электронного» читателя, обращающегося 
не только и не столько к книге, периодике, 
сколько к текстам интернета. Именно в отно-
шении этого читателя стал возможным сравни-
тельный анализ результатов исследований дру-
гих стран, который впервые четко выявил общ-
ность многих характеристик чтения.  

Сегодня исследование чтения ведут такие 
авторитетнейшие службы, как Исследователь-
ская группа книжной индустрии (Book Industry 
Study Group), Институт Гэллапа, исследова-
тельский центр Reading Watch Observatory. 

В таких многоаспектных исследованиях, 
как America Online, где нашли отражение все 
стороны американской жизни, были представ-
лены и сведения о чтении американцев. 

Наиболее актуальными направлениями изу-
чения чтения в американской практике можно 
назвать следующие: изучение чтения детей; 
маргинальных групп; изучение места чтения в 
жизни семьи и общины и т. д. Наиболее значи-
тельными аналитическими исследованиями по-
следних лет американские специалисты счита-
ют работы Д. Дэвида «Читатели и чтение в 
Америке: исторические и переломные перспек-
тивы» (1994) и К. Дэвидсон «Чтение в Амери-
ке: литература и история общества» (1989) 2. 

На современном этапе существуют два под-
хода к изучению чтения: социологический и 
психологический. В социологическом подходе 
дифференцирующим признаком становятся со-
циальные и демографические характеристики 
читателя (социальное положение в обществе, 
возраст, пол и др.). 

Социологический подход к исследованию 
различных категорий читателей широко при-
меняется на всех уровнях изучения читателя. 
Использование социологического подхода к 
изучению чтения дает достоверные знания о 
количественных характеристиках чтения, одна-
ко он не может дать представление о качестве 
чтения, особенностях восприятия, переработки 
и понимания текста. Поэтому наряду с социо-
логическим подходом к изучению чтения одно-
временно формировался и другой — психоло-
гический — подход к проблеме дифференциации 
читателей, в основу которого были положены 
особенности восприятия текстов, отношения  
к чтению, книге, мотивов чтения, уровень куль-
туры чтения и т. д. 

Важнейшей целью изучения чтения являет-
ся создание типологии читателей. 

Первая попытка провести научную диффе-
ренциацию читателей была предпринята еще  
Н. А. Рубакиным. Он рассматривал дифферен-
циацию читателей как процесс объективного 
расслоения читающей публики, в котором про-
является диалектическое единство общего, осо-
бенного и единичного в читательской деятель-
ности. Общее связано с интегрированностью 
читательских характеристик, с известной сте-
реотипностью поведения читателей. Особенное 
характеризует читательскую группу с прису-
щими ей характерными признаками — соци-
альная среда, образование и др. Единичное,  
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индивидуальное отражает особенности кон-
кретного человека, индивида. 

Н. А. Рубакин использовал социологиче-
ский подход, при котором дифференцирующим 
признаком становятся социальные и демогра-
фические характеристики читателя (социальное 
положение в обществе, возраст, пол и др.) 8. 

Так, на основании возрастного признака 
выделялись такие читательские группы, как 
«дети» и «юношество»; на основании пола — 
«читатели-мужчины» и «читатели-женщины»; 
на основании профессиональной принадлежно-
сти — «читатели-рабочие», «крестьянский чи-
татель» и «читатель-специалист».  

Основы психологического подхода были 
заложены также в исследованиях Н. А. Рубаки-
на, особенно в его основной работе «Психоло-
гия читателя и книги: краткое введение в биб-
лиологическую психологию», где ученый по-
пытался выделить читательские типы на 
основании восприятия текста и решить про-
блему соответствия — «каждому читателю — 
его книгу» 8. 

В настоящее время психологический под-
ход к дифференциации читателей основывается 
в основном на таких факторах, как мотив чте-
ния, читательская направленность, уровень 
культуры чтения и др. 

Мотивы чтения — деловые, самообразова-
тельные, рекреационные — отражают социаль-
ный опыт читателя, его индивидуально-типиче-
ские особенности и психологические характе-
ристики. Знание мотива чтения позволяет 
библиотекарю, педагогу, издателю более эф-
фективно оказывать помощь читателю. 

Читательская направленность — более широ-
кое понятие, охватывающее все сферы читатель-
ской деятельности и психики — от читательских 
потребностей до интересов и целей чтения. 

Уровень культуры чтения является еще бо-
лее интегральным понятием, куда входит не 
только мотив и цели чтения, но и умение лич-
ностью оценивать прочитанное, глубоко вос-
принимать текст. 

Проблема дифференциации, выделения чи-
тательских типов оказалась чрезвычайно слож-
ной и до сих пор не нашла своего полного ре-
шения. Наиболее подробно описаны типы чи-
тателей художественной литературы. 

В соответствии с уровнем культуры чтения 
выделяются 3 группы читателей: 

1-я группа — читатели, которых в произведе-
нии больше всего интересует сюжетно-фабуль-
ная сторона. Они ищут в книге изображения 
сильных чувств, предпочитают книги, которые 
вызывают ответные эмоции. У читателей явно 
преобладает установка на развлекательный тип 
чтения, они неразборчивы в выборе литературы, 

не имеют способности к анализу произведения, 
к самостоятельным оценкам и суждениям. 

2-я группа — читатели, для которых харак-
терна познавательная направленность эстетиче-
ского восприятия и способность обдумывать, 
анализировать прочитанное произведение. 

3-я группа — читатели, отличающиеся от 
предыдущих высокой эстетической культурой, 
пониманием художественных достоинств произ-
ведения, умением анализировать прочитанное 1. 

Авторы современных типологий Трубни-
ков С. И., Беляева Л. И. и другие анализируют 
читательскую деятельность в более широком 
диапазоне многообразных проявлений. 

Например, С. И. Трубников выделяет сле-
дующие типы читателей художественной лите-
ратуры: 

первый тип — читатели с неопределившим-
ся вкусом. Их характеризует случайность и 
хаотичность выбора книг, неопределенность 
литературно-художественных интересов. Ти-
пичный запрос таких читателей: «Дайте что-
нибудь интересное»; 

второй тип — читатели с односторонней 
направленностью интересов и неразвитостью 
других сторон вкуса. У этих читателей ярко 
выражена односторонность выбора литературно-
художественных произведений (только про шпи-
онов, только про любовь, только про войну); 

третий тип — читатели с односторонней 
направленностью интересов и относительной 
развитостью других сторон вкуса. Читателей 
этого типа также характеризует односторон-
ность (тематическая, жанровая и т. д.) выбора 
литературно-художественных произведений 
для чтения, но при этом они обладают относи-
тельно развитой способностью оценивать про-
изведения, извлекать уроки из ошибок выбора. 

Если для читателей первых двух типов ха-
рактерно пассивно-потребительское отношение 
к художественной литературе, то в третьей 
группе довольно часто наблюдаются читатели с 
активно-деятельным отношением (стремление 
к общению на материале прочитанных произ-
ведений, участие в литературных конференци-
ях, диспутах); 

четвертый тип — читатели с разносторон-
ними интересами и относительно неразвитыми 
другими сторонами литературно-художествен-
ного вкуса («эклектичный вкус»). Для этого 
типа характерна большая активность в выборе 
литературно-художественных произведений.  

В отличие от читателей первого типа, кото-
рых также может характеризовать частое и раз-
ностороннее общение с произведениями худо-
жественной литературы, читатели четвертой 
группы интересуются определенными автора-
ми, темами, жанрами; 
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пятый тип — читатели с негармонически 
развитыми сторонами литературно-художест-
венного вкуса («негармонически развитый 
вкус»). Эти читатели отличаются активностью 
выбора произведений, широтой и разносторон-
ностью интересов к литературе. Для их чтения 
в целом характерна хаотичность, неустойчи-
вость интересов, но даже в их интересах можно 
наблюдать отсутствие должного единства и со-
гласованности; 

шестой тип — читатели с относительно 
гармоничным развитием всех существующих 
сторон литературно-художественного вкуса. 
Эту группу характеризуют широта, разносто-
ронность и целенаправленность выбора 9. 

В качестве ведущего признака типологии 
читателей известный психолог Беляева Л. И. 
выдвинула психологию восприятия литературно-
художественного произведения. Каждый чи-
тательский тип обусловливается характер-
ными для выделенной группы мотивами, ус-
тановками, стимуляторами чтения, при этом 
учитываются особенности восприятия текста 
и критерии его оценок, последействие про-
изведения. Автором выделено пять типов 
читателей: 

— первый тип — характеризуется опти-
мальным эстетическим восприятием; 

— второй тип — воспринимает слой фактов; 
— третий тип — характеризуется рассудоч-

ным, познавательным восприятием; 
— четвертый тип — характеризуется эмо-

циональным восприятием, основанным на 
субъективных ассоциациях; 

— пятый тип — характеризуется поверх-
ностным восприятием всех компонентов про-
изведения. 

Анализ типологий ясно показывает их ус-
ловность. Очевидно, что читательская аудито-
рия весьма сложна, как сложен и отдельный 
человек со своими индивидуальными читатель-
скими интересами, потребностями и мотивами 
чтения. Пока очевидно, что единой универ-
сальной классификации, быть, видимо, не мо-
жет, однако некоторые читательские характе-
ристики являются общими для определенных 
читательских групп 12. 

Современная ситуация заставляет издате-
лей обратить внимание на такие читательские 
группы, как лица с особыми читательскими 
потребностями (инвалиды), маргиналы, ми-
гранты и т. д. 

В любом исследовании, в том числе и в 
процессе определения типологии читателей 
большое внимание придается методике ис-
следования. 

Анализ проведенных исследований позво-
ляет говорить о том, что сложилась определен-

ная методика изучения чтения, которая, конеч-
но, варьируется в зависимости от того, какую 
цель ставит перед собой исследователь. В ис-
следованиях часто стали использоваться мето-
ды исследования, принятые в сопредельных 
науках: социологии, психологии, педагогике. 

Основной метод — опрос читателей, как 
письменный (анкета), так и устный (интервью). 

Наиболее распространенным инструментом 
получения информации о читателе является 
анкета, дающая возможность быстро получить 
большой объем сведений. Анкета является 
весьма сложным инструментом, ее применение 
требует знаний и опыта. Исследование такого 
объекта как дети, механизмов их социализации, 
их поведения требует от исследователя не 
только социологических знаний, но и знания и 
понимания детской психологии, умения созда-
вать методики, соответствующие особенностям 
детей разного возраста. Для того чтобы дети 
смогли ответить на вопросы исследователя, ан-
кета должна быть сделана так, чтобы им было 
легко понять, что их спрашивают, выбрать свой 
вариант ответа либо сформулировать свой соб-
ственный ответ. Сейчас анкетные опросы про-
водятся, как правило, с помощью компьютер-
ных технологий. 

Интервью в исследованиях встречается ре-
же, хотя сведения, полученные таким методом, 
весьма ценны. 

При исследованиях чтения сейчас все чаще 
используются такие методы, как «фокус-
группа», или метод глубинного интервьюиро-
вания. Этот метод является тщательно сплани-
рованной дискуссией, нацеленной на сбор мне-
ний в непринужденной обстановке. 

Как альтернатива анкетному опросу мо-
жет быть рассмотрен метод «репертуарных 
решеток»: испытуемый строит шкалу объек-
тов по определенным измерениям. Возмож-
ности метода очень широки. Например, его 
можно применять при изучении читательско-
го спроса, для выявления степени удовлетво-
ренности запроса и др. 

Часто методы опроса сочетаются с наблю-
дением и экспериментом. Эти методы дают 
объективную информацию в отличие от субъ-
ективной, получаемой при использовании анке-
ты, поэтому их необходимо сочетать 12. 

Сегодня среди специалистов явно ощущает-
ся потребность в срaвнительном анализе ситуа-
ции в области чтения, что толкает к проведе-
нию совместных международных исследова-
ний. Пока их было немного. 

Осознание проблем чтения как всемирных — 
важнейшее условие его изучения, осмысления 
его масштаба в разные периоды развития чело-
вечества, особенностей проявления в различных
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регионах и странах, понимания новых тенден-
ций его развития и т. п. Следовательно, и изу-
чать это явление необходимо в его единстве и 
многообразии. Нужны глубокие сравнитель-
ные исследования, выявление национальных 
особенностей чтения, читательской деятельно-
сти и пр. 

Кардинально меняющаяся социокультурная 
и образовательная среда в условиях информа-
тизации общества существенно повлияла на 
важнейший ее ресурс — культуру чтения, уро-
вень которой определяет личностный и про-
фессиональный рост человека. Современное 
состояние в читательской культуре характе-
ризуется снижением качества чтения, что под-
тверждается данными ВЦИОМ, PISA (Pro-
gramme for International Student Assessment) и 
другими исследованиями. Изменение ситуа-
ции возможно на основе стратегий системного 
типа в обучении, воспитании и развитии чи-
тателя. Для этого необходим целостный подход 
в осмыслении данной проблемы на междис-
циплинарном уровне, однако вопросы чтения 
находятся в сфере интересов разных наук, обо-
собленных друг от друга и направленных на 
достижение собственных целей. Острая необ-
ходимость осмысления и обобщения разно-
родного междисциплинарного знания о чте-
нии требует синтеза научных представлений  
о разных его аспектах на иной теоретико-
методологической основе, что обусловлено 
рядом факторов. Усиливается противоречие 
между интенсивным развитием информаци-
онных технологий, способных обеспечить опе-
ративный доступ к любой информации в неог-
раниченных объемах, и психофизиологически-
ми возможностями ее восприятия, осмысления, 

понимания и оценки читателем. Психиче-
ские механизмы процесса чтения остаются 
практически без изменений по скорости и ка-
честву усвоения и переработки информации. 
Мало меняется стратегия психолого-педаго-
гического сопровождения читательского разви-
тия. В общественном сознании изменился цен-
ностный статус чтения из-за экспансии экран-
ной и компьютерной культур. Уменьшается 
количество взрослых, обладающих высокой 
читательской культурой и способных переда-
вать ее. 

Вызывает озабоченность деформация куль-
туры чтения — основы развития личности, ее 
интеллектуально-эмоционального, эстетическо-
го и духовного потенциала.  

Многие проблемы чтения обсуждаются на 
международных конференциях, семинарах 
ИФЛА, ЮНЕСКО. 

Вывод. Читатель должен стать предметом 
познания как целостное структурное образова-
ние, включающее в себя разные грани развития 
(генетическое, биологическое, социальное, 
культурно-историческое, психологическое и 
сугубо личностное, приобретенное в процессе 
жизни), так как развивающийся читатель нахо-
дится в постоянном взаимодействии со слож-
ной информационной средой. Осваивая ее, он 
испытывает значительные трудности в форми-
ровании личностного мира чтения. Знание тео-
ретических, технологических и организационных 
основ читательского развития будет способст-
вовать более конструктивному, продуктивному 
и эффективному решению сложных задач со-
хранения и приумножения культуры чтения 
личности на основе взаимодействия социаль-
ных институтов. 
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ВЫПУСК КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ:  
ИСТОРИЯ, ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ 

В статье представлен обзор по выпуску картографических изданий в Республике Беларусь. 
Рассматриваются аспекты зарождения данного направления издательской деятельности со вре-
мен античности до наших дней, приводятся основные термины и определения, описываются 
картографические знаки, их применение и дифференциация. Также в работе приводится список 
управляющих организаций и ведомств, ответственных за выпуск данной издательской продук-
ции. В статье анализируются основные нормативные документы, которые регламентируют ре-
дакционно-издательскую подготовку и выпуск данного вида изданий. Особое внимание уделено 
специфике работы редактора и дизайнера при работе с картографическим материалом и его об-
работкой: определение способа полиграфического исполнения, конструкции издания, выбор 
программных средств его реализации и технологические расчеты печатного процесса. 

Ключевые слова: картография, история развития картографии, редакционно-издательская под-
готовка, полиграфическое исполнение картографического издания, нормативное регулирование. 
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ISSUE OF CARTOGRAPHIC EDITIONS: HISTORY, STAGES, REQUIREMENTS 

The article presents an overview of the issue of cartographic publications in the Republic of Bela-
rus. The aspects of the origin of this direction of publishing activity are considered from the time of an-
tiquity to the present day, basic terms and definitions are given, cartographic signs are described as well 
as their application and differentiation. A list of managing organizations and departments is also pre-
sented in the work being responsible for the production of this publishing product. The article analyzes 
the main normative documents that regulate the editorial and publishing preparation and publication of 
this type of publications. Particular attention is paid to the specifics of the work of the editor and de-
signer when working with cartographic material and its processing: determining the method of printing, 
the design of the publication, the choice of software for its implementation and the technological calcu-
lations of the printing process. 

Key words: cartography, the history of the development of cartography, editorial and publishing, 
the polygraphic execution of a cartographic publication, and regulatory regulation. 

Введение. В настоящее время РУП «Бел-
картография», частными издательствами «Три-
виум», «Евроферлаг», «Квадрограф» издается 
большое количество различной картографиче-
ской продукции: учебные карты и атласы для 
общеобразовательной школы, карты для вузов, 
атласы автомобильных дорог Беларуси и раз-
личных регионов Европы и Азии, туристиче-
ско-экскурсионные, справочные карты и планы 
областей, районов, городов Беларуси и др. 

В соответствии с СТБ ГОСТ 7.60–2005 
«Издания. Основные виды. Термины и опреде-
ления» картографическим является издание, 
большую часть объема которого составляет 
картографическое произведение [1]. К ним от-
носятся: карты и атласы различных классифи-
каций и тематики листового или книжного типа 
издания; планы населенных пунктов, зон отды-
ха и других территорий; туристические планы и 
схемы [2]. Среди функций карт выделяют ин-
формационную и иллюстративную. 

Все издания классифицируются по площади 
отображаемой территории, целевому предна-
значению и масштабу [3]. В соответствии с 
отображаемой территорией они подразделяют-
ся на общегеографические (топографические, 
обзорно-общегеографические, морские и аэро-
навигационные) и тематические [3]. В настоя-
щее время все более популярным становится 
такой вид карты, как схема. Схема, или карто-
схема, как правило, лишена многих атрибутов 
географической карты, которые непременно 
переносятся на обычную историческую карту. 

Все многообразие содержания географиче-
ских карт передается посредствам языка карт, 
включающего картографические условные зна-
ки, способы изображения, правила их построе-
ния, применение при составлении и использо-
вании карт. Исследования в области языка кар-
ты привели к выделению в теории картографии 
картоязыковой концепции, рассматривающей 
картографию как науку о языке карт [3].  
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Картографические условные знаки — это 
применяемые на картах графические символы, 
обозначения различных объектов, их располо-
жение, размеры, формы, качественные и коли-
чественные характеристики. Картографические 
условные знаки, с одной стороны, указывают 
вид объекта и некоторые их количественные и 
(или) качественные характеристики, с другой 
стороны — определяют размещение картогра-
фируемых объектов, их пространственное по-
ложение, размеры и форму. Иногда знаки ото-
бражают перемещения (маршруты путешест-
вий, направления морских течений), изменения 
явлений во времени (разливы рек, рост насе-
ленных пунктов) и другие процессы [3].  

Сейчас для отображения объектов местно-
сти используют систему условных знаков, ко-
торые утверждены Государственным комите-
том по имуществу Республики Беларусь. 

Основная часть. Современная картография 
использует научную информацию, полученную 
в разных науках. В связи с этим в картографии 
выделяются такие научные направления, как 
историческая картография, геологическая, эко-
номическая, почвоведческая и т. д. В настоящее 
время составлением исторических карт и атла-
сов занимается научная дисциплина — истори-
ческая картография [4]. 

Основные признаки, по которым классифи-
цируется картографическая продукция откры-
того опубликования: масштаб; содержание (те-
матика); назначение; территориальный охват [6]. 

По масштабам картографическая продукция 
подразделяется на три группы: крупномасштаб-
ная (1 : 200 000 и крупнее); среднемасштабная 
(мельче 1 : 200 000 и до 1 : 1 000 000 включитель-
но); мелкомасштабная (мельче 1 : 1 000 000) [6]. 

По назначению картографическая продук-
ция делится на: научную; научно-справочную; 
справочную; туристическую; автомобильных 
дорог; учебную [6]. 

Дополнительно вся картографическая про-
дукция делится по сфере использования на две 
группы: популярные, предназначенные для всего 
населения; отраслевые (технические, научно-
технические), предназначенные для обеспече-
ния работы в определенных областях хозяйст-
вования или сферах деятельности и решения 
конкретных технических либо научно-техниче-
ских задач [6]. 

Использование карт в различных областях 
практической деятельности привело к их диф-
ференциации. Очень рано зародились специ-
альные карты как видоизменения карт земной 
поверхности (т. е. карт общегеографических, по 
современной терминологии), содержание и 
оформление которых приспосабливалось к за-
просам определенных групп потребителей [7].  

История картографии. Простейшие карто-
графические рисунки были известны уже в ус-
ловиях первобытного общества, еще до зарож-
дения письменности. Об этом свидетельствуют 
примитивные картографические изображения у 
народностей, которые ко времени их открытия 
или изучения стояли на низких ступенях обще-
ственного развития и не имели письменности 
(эскимосы Северной Америки, нанайцы Ниж-
него Амура, чукчи и одулы северо-восточной 
Азии, микронезийцы Океании и т. д.) [5]. Па-
пирус, которым пользовались для письма егип-
тяне, менее прочен, чем глиняные таблички, 
поэтому число известных ныне египетских 
«карт» очень невелико. Среди сохранившихся 
чертежей на папирусе интересен план золотых 
рудников в Восточной пустыне времени фарао-
на Сети I (1330–1317 гг. до н. э.) [5]. 

Подобно многим отраслям знания научные 
истоки современной картографии и географии 
берут начало в Античной Греции. Греки уста-
новили шарообразность Земли и вычислили ее 
размеры. Им принадлежат первые картографи-
ческие проекции и введение в научный обиход 
меридианов и параллелей. Греки являются соз-
дателями географических карт в строго науч-
ном понимании этого термина. Развитию в 
Греции географических знаний способствовало 
колонизационное движение, особенно сильное 
в VIII–VI вв. до н. э. [4]. По утверждению Эра-
тосфена, создателем первого изображения Земли 
был Анаксимандр из Милета (около 610–546 гг. 
до н. э.). В V в. до н. э. картографические изо-
бражения Земли перестают быть в Греции еди-
ничными явлениями. Историк Геродот (около 
484–425 гг. до н. э.) в своем труде, посвящен-
ном истории греко-персидских войн, прямо го-
ворит о множестве изображений обитаемой 
Земли (которые греки называли «обходом Зем-
ли») и описывает одно из них [5]. 

Средневековье развилось на совершенно 
примитивной основе. Потребность в географи-
ческих картах оказалась ничтожной. Господ-
ствующим видом картографических произведе-
ний стали на долгое время так называемые «мо-
настырские карты», которые создавались под 
сводами монастырей. Известно более 1100 сред-
невековых карт мира, среди которых можно 
различать две главные группы: во-первых, кар-
ты, изображающие три континента (Европу, 
Азию и Африку), омываемые океаном (они ис-
ходили из представлений о плоской форме 
Земли); во-вторых, карты, показывающие толь-
ко обитаемый мир к северу от экватора и к вос-
току от Счастливых островов, т. е. ойкумену 
древнегреческих ученых. Основное назначение 
монастырских карт состояло в иллюстрации 
богословских сочинений [5].  
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Эпоха Возрождения воскресила греческую 
древность. Открытие античной культуры и пре-
клонение перед ней оставило глубокий след и в 
истории картографии. В начале ХV в. «Геогра-
фия» Птолемея была переведена на латинский 
язык. Громадное влияние на развитие карто-
графии оказало крупнейшее событие в культу-
ре XV в. — изобретение книгопечатания, вслед 
за которым в практику вошли гравирование и 
печатание карт. До этого времени карты раз-
множались копированием от руки. Большая 
стоимость рукописных карт ограничивала их 
распространение, а копировка вносила погреш-
ности и ухудшала качество [5]. Самой ранней 
печатной картой считают карту мира в Этимо-
логии (своеобразной энциклопедии Раннего 
Средневековья) Исидора из Севильи (около 
560–636 гг.), отгравированную на дереве в 
Аугсбурге в 1472 г. [4]. Первое издание «Гео-
графии» Птолемея в сопровождении карт, гра-
вированных на меди, появилось в 1477 г. в Бо-
лонье. В 1478 г. в Риме вышло другое издание с 
картами более высокого качества, также грави-
рованными на меди; в 1482 г. «География» бы-
ла отпечатана в Ульме. Всего в XV в. было вы-
пущено шесть изданий «Географии», а к концу 
XVI в. их число достигло сорока [5]. 

В XVI в., в эпоху разложения феодальных 
отношений и возникновения капитализма в не-
драх феодального общества, создались условия, 
способствовавшие в Западной Европе расцвету 
картографической науки и производства. Дру-
гим мощным стимулом к подъему картографии 
были великие географические открытия XV–
XVI вв., которые привели к неслыханному раз-
витию мореплавания, колонизации, торговли [5]. 
Вместе с тем широкий спрос на географиче-
ские карты повлек за собой появление боль-
шого числа частных картографических пред-
приятий, основанных на коммерческом интересе. 
Вплоть до XVIII в. в Западной Европе внима-
ние государственного аппарата к картографи-
ческим работам было относительно невелико, и 
поддержка, оказываемая этим работам, носила 
эпизодический характер. В этих условиях раз-
витие картографии в XVI и XVII вв. оказалось 
во многом обязанным частной инициативе [4]. 
Это развитие в разных странах имело свои осо-
бенности, отражавшиеся на содержании и 
внешнем виде географических карт, поэтому 
вполне различимы картографические школы: 
итальянская, португальская, фламандская, фран-
цузская и др. XVI век оказался весьма плодо-
творным в разработке новых проекций. К концу 
столетия число известных проекций достигло 
двадцати. Увеличение объема голландских ат-
ласов середины XVII в., совершенствование 
техники картоиздания и внешнего вида карт не 

сопровождалось качественными сдвигами. Не 
было новых, действительно ценных, научных 
идей, которыми ранее выделялись работы Мер-
катора [5]. 

Развитие капиталистических отношений в 
странах Западной Европы способствовало 
дальнейшему подъему картографии. Крупная 
промышленность создала мировой рынок, под-
готовленный открытием Америки. Возникла 
необходимость в новых видах карт, новых про-
екциях, систематических съемках больших тер-
риторий. Успешное решение этих задач требо-
вало научного подхода, внедрения новых методов, 
критического изучения и обработки источни-
ков [5]. В эту эпоху картографические работы 
заняли видное место в деятельности академий 
наук — Парижской (учрежденной в 1666 г.), 
Берлинской (1700 г.) и Петербургской (1724 г.). 
Совершенствуются морские карты, которые 
привлекаются для изучения природных ресур-
сов. Растет заинтересованность в картах со сто-
роны армии [5]. 

В результате энергичной деятельности во-
енно-топографических служб ряд европейских 
стран во второй половине XIX в. завершил то-
пографические съемки и опубликовал топогра-
фические карты своих территорий: карты Ве-
ликобритании масштабов 1 : 63 360 (1801–1870) 
и 1 : 10 560 (1824–1896), карту Франции Гене-
рального штаба масштаба 1 : 80 000 (1818–1878), 
карту Швейцарии Дюфура масштаба 1 : 100 000 
(1836–1865), карту Нидерландов масштаба  
1 : 50 000 (окончена в 1863 г.), карту Дании 
масштаба 1 : 20 000 (1842–1884) и т. д. [5]. 

Весьма крупные успехи в развитии военной 
картографии были достигнуты в XIX в. в Рос-
сии. Еще в 1763 г. был учрежден Генеральный 
штаб, основным занятием офицеров которого в 
мирное время являлось составление карт и 
производство съемок отдельных губерний, про-
винций, а также лагерей, маршрутов и т. п. Од-
новременно со съемками или особо от них со-
ставлялись подробные военно-географические 
описания. Многие из работ того периода могут 
служить предметом гордости русской карто-
графии, например рукописный Атлас кампании 
Российских войск в Швейцарии в 1799 г. [5]. 

Картографическая деятельность. Госу-
дарственный комитет по имуществу Республи-
ки Беларусь по праву можно считать одной из 
старейших служб Беларуси, так как его история 
имеет древние традиции. Достаточно вспом-
нить, что первые документальные свидетельст-
ва о государственных земельных актах на тер-
ритории нашей страны, которые называли ез-
доками, относятся к 1398 г. [8]. В новейшей 
истории республики с целью проведения в Бе-
ларуси земельной реформы в 1991 г. был создан 
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Комитет по земельной реформе и землеустрой-
ству. Позже, в 1997 г. произошло объединение 
землеустроительной и картографо-геодезиче-
ской служб и был создан Государственный ко-
митет по земельным ресурсам, геодезии и кар-
тографии Республики Беларусь. С 2002 г. на него 
были возложены также функции по государст-
венной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним [8]. Высокое качество 
геодезической и картографической продукции, 
создаваемой белорусскими геодезистами и кар-
тографами, получило заслуженное признание не 
только в нашей республике, но и за рубежом [8]. 

Геодезическая и картографическая деятель-
ность в Республике Беларусь регулируется 
Конституцией Республики Беларусь, актами 
Президента Республики Беларусь, Законом 
Республики Беларусь о геодезической и карто-
графической деятельности, принятыми в соот-
ветствии с ними иными актами законодательства, 
содержащими нормы, регулирующие отноше-
ния в области геодезической и картографиче-
ской деятельности [8]. 

Геодезическая и картографическая деятель-
ность основывается на принципах: государст-
венного регулирования и координации геоде-
зической и картографической деятельности; 
государственного надзора за геодезической и 
картографической деятельностью; системности 
и непрерывности геодезической и картографи-
ческой деятельности и др. [8]. 

Государственному комитету по имуществу 
подчинены следующие топографо-геодезиче-
ские и картографические организации: топо-
графо-геодезическое республиканское унитар-
ное предприятие «Белгеодезия», Республикан-
ское унитарное предприятие аэрокосмических 
методов в геодезии «Белаэрокосмогеодезия», а 
также Республиканское унитарное предприятие 
«Белкартография» [8]. 

Государственное предприятие «Белгеоде-
зия» — ведущее предприятие в отрасли, зани-
мающееся всеми видами топографо-геодезиче-
ских и землеустроительных работ: создание 
топографических карт и планов всего масштаб-
ного ряда в цифровом и аналоговом видах; соз-
дание государственных и специальных геоде-
зических сетей различной точности; обновле-
ние и подготовка к изданию топографических 
карт в масштабе 1 : 10 000–1 : 1 000 000 и топо-
графических планов населенных пунктов в 
масштабе 1 : 500–1 : 10 000; создание обзорно-
топографических и других тематических карт; 
топографическая съемка местности в масшта-
бах 1 : 500–1 : 10 000; геодезический контроль 
над деформацией зданий и сооружений и др. [9]. 
Качество наших услуг полностью соответству-
ет мировым стандартам [9]. 

УП «Белаэрокосмогеодезия» является спе-
циализированным государственным предпри-
ятием в области геодезии и занимает одну из 
лидирующих позиций на рынке геодезических 
и картографических работ Республики Бела-
русь [10].  

Пожалуй, одним из крупнейших изда-
тельств в Беларуси, занимающихся созданием 
картографической продукции – от топографиче-
ских карт до учебных атласов и туристических 
карт, является «Белкартография». Республикан-
ское унитарное предприятие «Белкартография» 
было создано в ноябре 1999 г. Первейшей зада-
чей предприятия было определено создание по 
Указу Президента Республики Беларусь «На-
цыянальнага атласа Беларусі». Национальный 
атлас Беларуси — фундаментальное научно-
справочное официальное государственное из-
дание: картографическое произведение (атлас), 
в котором осветлены современные данные о 
Беларуси, характеризирует природные условия 
и ресурсы, демографическую, экономическую, 
историческую ситуацию в стране [11]. 

Среди основных задач РУП «Белкартогра-
фия» — создание: научно-справочных карт и 
атласов; атласов, настенных и контурных карт 
для учебных заведений Республики Беларусь; 
тематических и представительских карт и атла-
сов для государственных органов управления, 
местных, исполнительных и распорядительных 
органов власти, учреждений, организаций и 
предприятий; карт и атласов на иностранных 
языках; широкого спектра картографических 
изданий для населения: общегеографических, 
политико-административных, автодорожных, 
туристских и других карт и атласов, крупно-
масштабных планов городов; карт, буклетов и 
атласов на заказ по авторским макетам; циф-
ровых карт для использования в различных 
целях [11]. 

Также предприятие выполняет плоттерную 
печать настенных карт любых размеров для 
кабинетов и офисов, в том числе с фирменной 
символикой и внесением дополнительной ин-
формации заказчика, ламинирование, оформле-
ние в пластиковые профили и багет [11]. 

Среди наиболее известных изданий пред-
приятия можно выделить «Вялікі гістарычны 
атлас Беларусі» в 3-х томах. Это первое в Рес-
публике Беларусь оригинальное картографиче-
ское издание, посвященное историческому 
прошлому нашей страны. Представленные кар-
ты отражают не только историю Беларуси, но и 
всего восточноевропейского региона [11].  

В своей деятельности по подготовке карто-
графических изданий к выпуску организации 
руководствуются следующими нормативными 
документами: 
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— Закон Республики Беларусь от 14 июля 
2008 г. № 396-З «О геодезической и картогра-
фической деятельности»; 

— Постановление Государственного комите-
та по имуществу Республики Беларусь от 16 мар-
та 2009 г. № 16 «Об утверждении Инструкции о 
порядке выполнения геодезических и картогра-
фических работ государственного назначения»; 

— Постановление Государственного коми-
тета по имуществу Республики Беларусь от  
17 марта 2009 г. № 19 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке разработки, утверждения 
(введения в действие) геодезических, картогра-
фических норм и правил»; 

— Закон Республики Беларусь от 29 января 
2012 года «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы 
Беларусь» (отношения, связанные с изготовле-
нием полиграфически оформленного тиража 
картографического издания, регулируются ак-
тами законодательства в области полиграфиче-
ской деятельности); 

— Закон Республики Беларусь от 16 ноября 
2010 года «О наименованиях географических 
объектов»; 

— Постановление Государственного коми-
тета по земельным ресурсам, геодезии и карто-
графии Республики Беларусь от 23 ноября 2000 г. 
№ 15 «Об утверждении Инструкции по транс-
литерации географических названий Республи-
ки Беларусь буквами латинского алфавита»; 

— ТКП 105–2007 (03150). Карты и атласы 
открытого опубликования. Форма и содержа-
ние формуляра карт и атласов открытого опуб-
ликования. Правила заполнения; 

— ТКП 122–2007 (03150). Карты и атласы 
открытого опубликования. Правила создания 
карт и атласов открытого опубликования; 

— ГКНП 05–003–2010. Руководство по кар-
тографическим и картоиздательским работам. 
Ч. 1. Составление и подготовка к изданию топо-
графических карт масштабов 1 : 25 000, 1 : 50 000, 
1 : 100 000 [11]. 

Кроме того, при создании каждого вида 
картографической продукции используются 
специально разработанные технические условия. 
К примеру, при подготовке к изданию листовых 
карт применяется ТУ ВУ 190024351.002-2010. 
Настоящие технические условия распростра-
няются на карты листовые (далее по тексту — 
карты), предназначенные для нужд народного 
хозяйства, научных исследований, проектиро-
вания, организации учебного процесса, туриз-
ма, культурно-просветительной работы [12]. 

Карты должны соответствовать требовани-
ям настоящих технических условий и оригина-
лу, утвержденному в установленном порядке. 
Карты издаются двух видов: однолистные без 
фальцовки или с фальцовкой (складные); мно-

голистные без фальцовки. В зависимости от 
способа применения карты подразделяется на 
настольные и настенные и т. д. [12]. Оформление 
выходных сведений должно соответствовать 
требованиям СТБ 7.4. Выходные сведения для 
карт должны содержать: полное или сокращен-
ное название изготовителя, формат, тираж, но-
мер заказа, год выпуска, штриховой идентифи-
кационный код (для продукции, поступающей в 
розничную сеть) [12]. К требованиям качества 
полиграфического исполнения относятся: внеш-
ний вид, качество набора и верстки, формат, 
качество печати, качество ламинирования и 
качество фальцовки и биговки [12]. 

Редакторская подготовка картографи-
ческих изданий. При создании карт по тра-
диционной технологии различают четыре ос-
новных этапа: 

1. Редакционно-подготовительные работы 
являются начальным и одним из главных видов 
работ при создании карт на картографическом 
производстве. Основными исполнителями ре-
дакционно-подготовительных работ являются 
редакторы карт. Они разрабатывают руководя-
щие документы по созданию карты. От качест-
ва этих документов зависит качество состав-
ляемой карты. Все документы разрабатываются 
в строгом соответствии с техническими требо-
ваниями. Редакционно-подготовительные рабо-
ты включают: 

— изучение задания, назначения карты, 
требований к ней; 

— выявление, сбор, анализ и систематиза-
цию картографических и других материалов, 
необходимых для составления карты; 

— изучение картографируемой территории 
и картографических материалов; 

— подготовку исполнителей к работе; 
— разработку руководящих документов: 

редакционного плана или редакционно-
технических указаний [13]. 

2. Составление карты. На этом этапе изго-
товляют оригинал карты, который включает в 
себя математическую основу и все элементы 
содержания с их генерализацией. Данный этап 
состоит из следующих процессов: 

— подготовка и обработка источников; 
— вычисление и построение математиче-

ской основы карты; 
— разработка содержания карты и легенды; 
— составление оригинала карты с одновре-

менной генерализацией; 
— корректура (самокорректура) на всех 

этапах составления, редакционный просмотр и 
приемка оригинала в отдел технического кон-
троля (ОТК) [13]. 

Оригинал тщательно проверяется на нали-
чие ошибок. Все ошибки сразу же исправляются, 
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поэтому графическое качество составительского 
оригинала всегда бывает не очень высокое [13]. 

3. Подготовка карт к изданию. На этом эта-
пе изготовляют оригинал, который носит на-
звание издательский. Издательский оригинал — 
это копия составительского оригинала, вы-
полненная с очень высоким графическим ка-
чеством, в принятых условных знаках и при-
годная для фотомеханического воспроизведе-
ния [13]. 

Рукописный составительский оригинал из-
за невысокого графического качества не может 
использоваться для целей издания, поэтому по-
сле изготовления составительского оригинала 
следует этап подготовки карты к изданию, 
включающий в себя изготовление издательско-
го оригинала, который выполняется по синей 
копии с составительского оригинала с высоким 
графическим качеством [13]. 

4. Издание карты. Заключительный этап по 
созданию карты. К издательским работам отно-
сятся изготовление печатных форм, печатание 
тиража карты и отделка готовой продукции [13]. 

С внедрением компьютерных технологий в 
картографическое производство значительно 
изменилось содержание этапов создания карт. 
Некоторые процессы исчезли вообще, напри-
мер ручной фотонабор (на этапе подготовки 
карт к изданию), ввод сеток и заливок, фото-
процессы, ретушь и др. Произошло объедине-
ние этапов составления и подготовки карт к 
изданию (т. е. создания одного оригинала, ко-
торый носит название оформительский) [13]. 

Появились новые процессы: сканирование, 
регистрация растровых изображений, элек-
тронный фотовывод. Компьютерные программы 
постоянно обновляются и совершенствуются. 
Программное обеспечение для создания карт 
подбирается с учетом возможностей данных-
программ, задач и назначения будущей карты [13]. 

Технология выполнения работ по подготов-
ке к выпуску картографического издания вы-
глядит следующим образом: 

— поиск картографического материала; 
— разработка концепции будущей карты; 
— создание и нанесение на карту условных 

знаков; 
— набор и верстка справочной информации; 
— редактирование карты; 
— печать тиража; 
— ламинирование продукции; 
— подрезка листов карт до требуемого 

формата; 
— фальцовка издания. 
Для отображения объектов местности ис-

пользуют систему условных знаков, которые 
утверждены Государственным комитетом по 
имуществу Республики Беларусь. Картографи-

ческие условные знаки — система символиче-
ских графических обозначений, применяемая 
для изображения на картах различных объектов 
и явлений, их качественных и количественных 
характеристик. Условные знаки иногда также 
называют «легенда карты» [3]. 

Богатое разнообразие картографических из-
даний на рынке Республики Беларусь и за ее 
пределами еще раз напоминает о том, что про-
цесс разработки картографического издания 
является очень кропотливым, сложным и тех-
нически регламентированным.  

Условные и картографические знаки. Ус-
ловные знаки представляют собой систему 
графических обозначений, предназначенных 
для наглядного изображения местности в за-
данном масштабе и передачи различных харак-
теристик ее элементов. Условные знаки разра-
батываются в соответствии с предъявляемыми 
к ним требованиями. Они должны быть хорошо 
различимыми между собой, наглядными и вы-
разительными; содержательными; стандартны-
ми; экономичными. Условные знаки местных 
предметов по их назначению и геометрическим 
свойствам подразделяются на три вида: мас-
штабные, внемасштабные и пояснительные. 
Знаки каждого вида могут сопровождаться 
подписями собственных наименований объек-
тов, а также пояснительными подписями и чис-
ленными характеристиками [10]. 

Картографические знаки — специальные 
графические символы — обозначают на карте 
предметы, явления, процессы. Их используют 
для реальных и абстрактных объектов. Таким 
образом, картографические знаки могут иметь 
и предметное, и смысловое значение. Они на-
ходятся в определенных отношениях к обозна-
чаемым объектам [3]. Картографические знаки 
выполняют две основные функции: во-первых, 
указывают вид объектов и некоторые их коли-
чественные и качественные характеристики, во-
вторых, определяют пространственное положе-
ние предметов и размещение явлений [3]. 

Знаки должны удовлетворять техническим 
требованиям: быть простыми, четкими, удоб-
ными для воспроизведения и т. д., поэтому 
применение для картографических знаков ши-
роко распространенного термина «условные 
знаки» оказывается оправданным [3]. Отдель-
ные знаки выполняют ограниченные функции, 
но совокупности (системы) знаков выявляют 
также пространственные сочетания и взаимо-
связи объектов [3]. Знаки располагаются на 
карте так, чтобы действительное положение 
объекта совпадало либо с центром знака, 
имеющего «плановый» или правильной гео-
метрической формы рисунок, либо с основани-
ем знака в виде перспективного рисунка [13].  
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Графические средства, используемые в кар-
тографии, позволяют различать (дифференци-
ровать) картографические знаки по форме, ве-
личине, цвету, ориентировке, светлоте и внут-
ренней структуре (рисунку) [3]. Значки как 
особый способ картографического изображения 
используются для указания местоположения 
объектов, не выражающихся в масштабе карты 
или занимающих площадь меньшую, чем кар-
тографический знак, и вообще для передачи 
явлений, локализованных по пунктам. На тема-
тических и общегеографических картах мелко-
го масштаба значки выполняют и другие функ-
ции: характеризуют величину, значение объек-
та, его изменения во времени и т. д. По своей 
форме значки могут быть геометрическими, 
буквенными и наглядными [3]. 

При создании тематических карт и атласов 
большое внимание уделяют проектированию 
условных знаков. Начинают с анализа услов-
ных знаков ранее изданных атласов, серии карт 
аналогичной или близкой тематики. Составля-
ют таблицу из отобранных знаков, в дальней-
шем дополняя ее новыми [13]. 

Среди требований к качеству полиграфиче-
ского исполнения можно отметить внешний вид 
изданий (надрывы, загрязнения, морщины и пр.), 
качество набора и верстки (не допускается иска-
жение информации), формат (предельное откло-
нение), качество печати, припрессовки пленки 
(ламинирование), качество фальцовки и биговки. 

Перечень материалов, применяемых для из-
готовления карт: бумага картографическая, ме-
лованная, офсетная, краска офсетная, пленка 
полиэтителентерефталатная. 

Перечень нормативных актов:  
ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.4.009-83, ГОСТ 12.4.026-76, 
ГОСТ 12.4.034-2001, ГОСТ 12.4.103-83,  
ГОСТ 17.2.3.02-78, ГОСТ 427-75, ГОСТ 1339-79, 
ГОСТ 1342-78, ГОСТ 3749-77, ГОСТ 6658-75, 
ГОСТ 9094-89, ГОСТ 18321-73, ГОСТ 21102-97, 
ГОСТ 21444-75, ГОСТ 25706-83, СТБ 7.4-2009, 
СТБ 11.4.01-95, СТБ 1540-2005, СТБ 1654-2006, 
ГОСТ ISO 2859-1-2009. 

Таким образом, выпуск картографических 
изданий является сложным и многоаспектным 
процессом, а сама картографическая продукция — 
важным историческим наследием. 
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИЙ БИБЛИОТЕК КАК МЕДИАЦЕНТРОВ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Развитие библиотечного дела Беларуси, как и любой другой отрасли, протекало под воздей-
ствием совокупности ряда факторов: исторических процессов и событий, политической, эконо-
мической и демографической ситуации в стране, социальных запросов населения. 

В статье прослеживается становление библиотечной системы Беларуси с 1917 по 2017 г., от 
возникновения первых изб-читален сразу после установления советской власти до формирова-
ния многофункциональных медиацентров сегодня. Выделены основные периоды, дается их ха-
рактеристика, приводятся наиболее значимые события и мероприятия, повлиявшие на развитие 
отрасли, в таблицах и графиках даны статистические сведения за рассматриваемый период, от-
ражающие динамику библиотечных показателей. 

Цель исследования – предоставить развернутую картину развития библиотечного дела на 
территории Беларуси, изучить и проанализировать перспективы в этой области. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что несмотря на возникающие многочис-
ленные сложности и кризисные периоды в развитии библиотечных систем и технологий за рас-
сматриваемый период, на данный момент благодаря расширению спектра предоставляемых ус-
луг и форм работы, внедрению новейших технологий, взаимодействию со СМИ и организации 
свободного доступа к глобальному информационному пространству, библиотеки идут в ногу со 
временем и не теряют своей актуальности. 

Ключевые слова: библиотечное дело, библиотеки Беларуси, информационные ресурсы, 
технологии, медиацентры.  
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EXPANDING OF LIBRARIES FUNCTIONS AS THE MEDIA CENTERS  
IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF LIBRARY TECHNOLOGIES 

The development of library services in Belarus, as well as of any other field, proceeded under the 
influence of a number of factors: historical processes and events, political, economic and demographic 
situation in the country, social requests of the population. 

The article shows the process of formation of the library system of Belarus from 1917 to 2017 dating 
back to the first village library reading rooms right after the establishment of the Soviet Power to the for-
mation of the multipurpose media centers today. The article deals with the main periods as well as their char-
acteristics and the most significant events affecting the development of the industry. Tables and graphs give 
the statistical information for the period under review reflecting the dynamics of library indicators.  

The aim of the research is to provide a detailed picture of the development of the library science on 
the territory of Belarus, to study and analyze the prospects in this field. 

The results of the research allow us to state that despite the numerous difficulties and crisis periods 
in the development of library systems and technologies during the period under review, at the present 
time, due to the expansion of the range of services and forms of work, the introduction of new technol-
ogies, interaction with the media and the organization of free access to the cyberspace, libraries keep 
pace with the times and do not lose their relevance. 

Key words: librarianship, libraries of Belarus, information resources, technologies, media centers. 

Введение. Современная система библиотек 
Беларуси прошла долгую и непростую историю 
возникновения и развития. После Октябрьской 
революции библиотеки окончательно становят-
ся общедоступными для всех слоев населения. 

За XX в. формируется разветвленная сеть мас-
совых и научных библиотек с богатыми книж-
ными фондами, способными удовлетворять 
разнообразные потребности читателей и по 
месту жительства, и по месту работы или учебы. 
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В XXI в. после окончания кризисного периода 
90-х гг. в связи с развитием новейших техноло-
гий библиотеки расширяют свои функции, пре-
вращаясь в современные медиацентры. 

Система библиотек в БССР. Развитие 
библиотек на территории БССР происходило в 
насыщенное событиями время. Первая мировая 
война, Октябрьская революция, Гражданская 
война, Великая Отечественная война, а также 
различные социально-экономические преобра-
зования в жизни страны не прошли бесследно 
для процесса становления библиотечного дела 
и формирования сети библиотек. Условно разви-
тие библиотечных систем республики можно раз-
делить на 3 основных периода: 1) 1917–1940 гг., 
выдвижение на первый план пропагандистской 
функции библиотеки, расширение сети массо-
вых библиотек, особенно на селе, первые по-
пытки централизации библиотечных систем, 
открытие крупнейших научных библиотек рес-
публики; 2) 1941–1959 гг., упадок и разруха во 
время оккупации, восстановление фондов, ма-
териальной базы и кадров библиотек; 3) 1960–
1990 гг., дальнейшее упорядочение сети массо-
вых библиотек и создание централизованных 
библиотечных систем, а также системы науч-
ных, универсальных и отраслевых библиотек; 
совершенствование координации и коопериро-
вания их деятельности, унификация целей и 
принципов работы библиотек, организация 
единой системы библиотек республики как час-
ти библиотечной системы СССР. 

С 1917 г. после установления советской 
власти происходит переориентация в работе 
библиотек, которые начинают играть важней-
шую роль в пропаганде коммунистической 
идеологии. Основное внимание уделялось раз-
витию сети общедоступных массовых библио-
тек, особенно в сельской местности. Становле-
ние и развитие библиотечного обслуживания 
сельского населения связано прежде всего с 
избами-читальнями, количество которых уже в 
первые годы советской власти быстро росло. 
Только в одном Минском уезде в 1920 г. было 
создано 80 изб-читален. 

Сложной задачей стала организация книго-
снабжения библиотек. Решение ее началось с 
национализации библиотек и книжных собра-
ний частных лиц и учреждений, ликвидирован-
ных революцией. 

В 1921 г. состоялась Первая Всебелорусская 
конференция библиотечных работников, на ко-
торой было принято решение о создании единой 
сети библиотек, основной единицей которой 
были уездные системы во главе с уездной библио-
текой – организационным и методическим цен-
тром. Была определена типовая структура цен-
тральных библиотек и утверждено семь центра-

лизованных систем. К сожалению, запланирован-
ная централизация так и не была осуществлена.  

С введением в БССР в 1938 г. областного 
деления на базе филиалов республиканской 
библиотеки были организованы областные 
библиотеки в Витебске, Гомеле и Могилеве.  
В Минске в областную была преобразована 
центральная городская библиотека. 

В связи с необходимостью культурного и 
экономического развития в 1920-е–30-е гг. на-
чинают создаваться научные и специальные 
библиотеки. Особое место среди них заняла 
Государственная библиотека БССР, открытая в 
1922 г. на базе университетской библиотеки. 
Она стала национальным книгохранилищем 
республики, базой для научной работы, актив-
ным органом библиографической информации. 
В 1922 г. в Минске был открыт Институт бело-
русской культуры с библиотекой при нем. Од-
новременно создавались библиотеки при науч-
но-исследовательских институтах, ведомствен-
ных учреждениях, учебных заведениях, музеях, 
а именно библиотеки Коммунистического уни-
верситета, научно-исследовательских институ-
тов Наркомата здравоохранения, организуется 
Витебское отделение Белорусской государст-
венной и университетской библиотеки, библио-
тека Витебского ветеринарного института, 
Центральная технико-экономическая железно-
дорожная библиотека. Развертывается сеть 
профсоюзных библиотек. 

Важную роль в учете и распространении 
книжной продукции республики сыграло создание 
Книжной палаты БССР и введение обязатель-
ного экземпляра произведений печати в 1924 г. 

В 1926 г. Государственная и университет-
ская библиотека была реорганизована в само-
стоятельное учреждение и переименована в Бе-
лорусскую государственную библиотеку. В на-
чале 1932 г. библиотека переехала в новое, 
специально построенное для нее здание, кото-
рое стало одной из первых библиотечных стро-
ек в СССР. Вскоре она была реорганизована в 
Государственную библиотеку и Библиографи-
ческий институт БССР с присвоением ей имени 
В. И. Ленина. В 1938 г. филиал ГБ БССР при 
Доме правительства был преобразован в Пра-
вительственную библиотеку им. А. М. Горько-
го, которая к началу 40-х гг. стала ведущей 
специальной библиотекой республики. 

С развитием вузов в БССР увеличилось ко-
личество вузовских библиотек. К концу 1934 г. 
они функционировали при всех 26 вузах рес-
публики. 

В мае 1940 г. при Минском мединституте 
открылась республиканская медицинская биб-
лиотека, в первое время выполнявшая и функ-
ции фундаментальной библиотеки института с 
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фондом в размере 15 тыс. экз. книг. Библиотека 
стала методическим центром по руководству 
сетью медицинских библиотек республики.  

На конец 1940 г. в республике насчитыва-
лось 4172 массовые библиотеки с книжным 
фондом 5028 тыс. экз., а также более 500 на-
учных и специальных библиотек с фондом в  
5 млн. экз. книг. Таким образом, в довоенные 
годы была создана широкая сеть библиотек 
различных систем и ведомств и заложена 
прочная база для дальнейшего развития биб-
лиотечного дела. 

Библиотеки понесли огромные потери за 
период оккупации 1941–1944 гг. В Минске бы-
ли сожжены помещения библиотеки Академии 
наук БССР, всех вузовских библиотек. Было 
уничтожено 97% помещений массовых библио-
тек и 95% книжных фондов. После освобожде-
ния территории БССР от немецко-фашистских 
захватчиков всю библиотечную сеть республи-
ки приходилось создавать заново.  

В первые годы после освобождения терри-
тории БССР от оккупации восстановление биб-
лиотек на ее территории проходило медленно и 
в довольно трудных условиях. Библиотеки ис-
пытывали острый недостаток в литературе и 
подходящих помещениях. В феврале 1943 г. 
был создан государственный фонд литературы 
для восстановления библиотек. Практиковался 
сбор книг у населения. Оказывали помощь бе-
лорусским библиотекам библиотеки Москвы, 
Ленинграда, Свердловска и других городов 
страны. После освобождения Польши и других 
стран начала возвращаться обнаруженная со-
ветскими войсками на их территории литерату-
ра, которую вывезли фашисты из научных биб-
лиотек республики в годы ее оккупации. К концу 
1945 г. в Минск поступило около 60 вагонов 
книг. В важнейших научных и специальных 
библиотеках было возобновлено получение 
обязательного экземпляра. 

Большое значение для восстановления биб-
лиотек имела организация в апреле 1945 г. Ко-
митета по делам культурно-просветительных 
учреждений при СНК БССР, областных, город-
ских и районных отделов культуры. 

В первую очередь силы были направлены 
на восстановление крупнейших библиотек рес-
публики, например Государственной библиоте-
ки БССР им. Ленина. К концу 1948 г. общий 
фонд ГБ БССР достиг довоенного уровня. Все 
отделы библиотеки возобновили работу, заново 
были составлены и приведены в порядок ката-
логи и картотеки. Большую работу проводил 
кабинет белорусской литературы и библиогра-
фии, который по сути представлял собой крае-
ведческую читальню библиотеки. В кабинете 
размещался уникальный фонд произведений 

печати, которые вышли не только в БССР, но и 
за ее пределами и по содержанию относились к 
белорусской тематике. В этот период возросла 
роль библиотеки как центра методической и 
библиографической работы в республике. 

С восстановлением в БССР промышленных 
предприятий возобновляли работу технические 
библиотеки, стали открываться библиотеки на 
новых заводах и фабриках.  

Для сравнения довоенных и послевоенных 
показателей количества массовых библиотек и их 
книжных фондов приведены данные в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Численность массовых библиотек 

Годы Всего 
В городских 
поселениях 

В сельской 
местности 

1932 1427 668 759 
1937 4042 438 3604 
1940 4172 596 3574 
1950 4847 631 4216 
1955 8331 946 7385 
1958 7607 1006 6601 
1959 7377 1251 6126 
1970 7276 1436 5840 

Таблица 2 
Численность книжных фондов  
массовых библиотек, тыс. экз.  

Годы Всего 
В городских 
поселениях 

В сельской 
местности 

1932 2 389 1 817 572 
1937 3 366 1 958 1 409 
1940 5 028 3 423 1 605 
1950 6 543 3 696 2 847 
1955 18 169 8 292 9 877 
1958 24 572 11 390 13 182 
1959 26 453 12 310 14 143 
1970 55 572 24 427 31 145 
 
Дальнейшее развитие библиотечных систем 

в БССР происходило в направлении их упоря-
дочения, более четкого выделения библиотек 
различных типов и обозначения их основных 
функций, взаимодополняющих друг друга и 
способствующих всестороннему удовлетворе-
нию потребностей пользователей. Улучшению 
библиотечно-библиографического и информа-
ционного обслуживания специалистов и широ-
ких кругов читателей содействовала единая 
система МБА. Уже к 1960 г. завершилась орга-
низация областных детских библиотек. Скла-
дываются системы универсальных и отрасле-
вых научных библиотек, открываются новые 
библиотеки, в каждой системе определяется 
головная библиотека – центр методического и 
библиографического руководства библиотеками 
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своей системы, координации их работы и рабо-
ты библиотек других систем.  

В сентябре 1965 г. в Минске открывается 
Белорусская республиканская научно-педагоги-
ческая библиотека. В 1967 г. организована Бе-
лорусская республиканская научно-методиче-
ская библиотека по физической культуре, пер-
вая в стране библиотека такого типа. 

В ЦБС БССР были созданы все условия для 
развития и размещения сети библиотек, рацио-
нального распределения фондов, штатов и дру-
гих библиотечных ресурсов. Централизация 
позволила устранить излишнее дублирование в 
комплектовании единых фондов, в пределах 
тех же средств значительно расширить круг 
источников информации, предоставив читате-
лям возможность более широкого их выбора. 
Крупнейшая в БССР Минская ЦГБС им. Я. Ку-
палы объединяла в начале 1978 г. 19 государ-
ственных массовых библиотек и нотно-
музыкальную. 

Широко было распространено книгоноше-
ство, особенно на селе. Для нестационарного 
обслуживания населения многие ЦБС исполь-
зовали библиобусы. 

Была проведена большая работа по упоря-
дочению размещения профсоюзных библиотек, 
созданию централизованных библиотечных 
систем, укреплению их материально-техниче-
ской базы, обеспечению кадрами. Небольшие 
общественные библиотеки с фондом до 300 экз. 
были преобразованы в передвижки и пункты 
выдачи. 

В республике создается система депозитар-
ного хранения фондов, обеспечивающая их ра-
циональную организацию, хранение и исполь-
зование. Функции республиканских депозита-
риев выполняли пять крупнейших библиотек: 
Государственная библиотека БССР, Централь-
ная научная библиотека АН БССР, Республи-
канская научно-техническая библиотека, Рес-
публиканская научно медицинская библиотека 
и Республиканская научная сельскохозяйствен-
ная библиотека. Их профили хранения соответ-
ствовали профилю комплектования фондов и 
их месту в единой республиканской системе 
библиотечного и информационно-библиогра-
фического обслуживания. На областные уни-
версальные библиотеки возлагались функции 
депозитариев краеведческой литературы. 

Развитие библиотечного дела в Респуб-
лике Беларусь: 1991–2017 гг. В развитии биб-
лиотечного дела Беларуси с 1991 по 2017 г. ус-
ловно можно выделить 3 периода, каждому из 
которых свойственны определенные признаки: 
1) 1991–2000 гг., спад и кризисные явления в 
развитии библиотечного дела, выявление ос-
новных направлений, требующих преобразова-

ний, разработка и принятие законодательных 
актов; 2) 2000–2011 гг., становление библио-
течной системы независимой Республики Бела-
русь, реорганизация структуры и деятельности 
действующих в республике библиотек, введе-
ние новых форм библиотечного обслуживания; 
3) 2011–2017 гг., развитие библиотек как ин-
формационных центров широкого профиля, 
создание инфраструктуры для формирования 
единого информационного пространства. 

К основным причинами кризиса первого 
периода можно отнести: нестабильное эконо-
мическое положение в стране, следствием ко-
торого явилось недостаточное финансирование 
библиотек и сокращение их общего количества, 
а также отсутствие законодательной базы в от-
расли. Для выявления и преодоления кризис-
ных явлений государственная библиотечная 
политика в 1991 г. была направлена на качест-
венное преобразование и совершенствование 
нормативной правовой базы отрасли. В основу 
правовой базы легла Концепция развития биб-
лиотечного дела в Республике Беларусь, подго-
товленная межведомственной рабочей группой 
и утвержденная Министерством культуры Рес-
публики Беларусь в 1992 г. 

Статистические данные о количестве пуб-
личных библиотек с 1991 по 2016 г. приведены 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Количество публичных библиотек,  

ед. (1991–2016) 

Динамика изменения объема фонда в мил-
лионах экземплярах библиотек показана на рис. 2. 
Статистические данные о количестве новых 
поступлений (млн. экз.) в библиотеки с 1991 по 
2010 г. приведены на рис. 3. 

Развитие библиотек требовало законода-
тельного акта, регламентирующего правовые, 
экономические, социальные, организационные 
основы деятельности и регулирующего взаимо-
отношения библиотек с государством, физиче-
скими и юридическими лицами в целях удовле-
творения информационных, культурных, научных 
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и иных потребностей общества. Поэтому в 1995 г. 
впервые в истории библиотечного дела страны 
был принят Закон Республики Беларусь «О 
библиотечном деле в Республике Беларусь». 

 
Рис. 2. Объем фонда, млн. экз. (1991–2016) 

 

Рис. 3. Количество новых поступлений,  
млн. экз. (1991–2010) 

Важным явлением в рамках социальных и 
культурных преобразований начала 90-х гг. 
стало создание в 1992 г. Белорусской библио-
течной ассоциации (www.bla.by) в целях фор-
мирования наиболее оптимальных условий раз-
вития библиотечной системы, координации 
усилий библиотекарей в решении наиболее ак-
туальных проблем деятельности библиотек, 
социальной и правовой защиты сотрудников 
библиотек Беларуси. 

Обретение Республикой Беларусь в 1991 г. 
суверенитета и независимости способствовало 
повышению уровня национального самосозна-
ния, возрождению национальной культуры и 
языка. На государственном уровне эти процессы 
нашли отражение в Законах Республики Бела-
русь: «О языках в Республике Беларусь» (1990), 
«О культуре в Республике Беларусь» (1990), 
«Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэс-
публікі Беларусь» (1992).  

Такие республиканские программы, как 
«Спадчына» (1991) и «Родная мова» (1991) оп-
ределили основные направления деятельности 

публичных библиотек, ведущим из которых 
стала популяризация белорусского языка и лите-
ратуры, национальных традиций и краеведения. 

Знаковым событием в отрасли стало пере-
именование Государственной библиотеки БССР 
им. В. И. Ленина в Национальную библиотеку 
Беларуси (НББ) (19 мая 1992 г.), придание ей 
статуса центрального звена библиотечной сис-
темы суверенной республики. Это явилось сви-
детельством высокой государственной оценки 
роли библиотек в социальном и культурном 
развитии не только страны, но и нации в целом. 

Преобразования в библиотечной отрасли, 
начатые в последнем десятилетии XX в., про-
должились и в начале нового тисячелетия. 

Среди достижений 2000–2010 гг. можно 
выделить следующие:  

– возведение нового здания Национальной 
библиотеки Беларуси (строительство начато в 
2002 г., открытие состоялось 16 июня 2006 г.); 

– увеличение квоты финансирования ком-
плектования библиотек из бюджетных средств 
согласно поручениям Президента Республики 
Беларусь (от 26 сентября 2005 г. и от 23 февраля 
2007 г.): «не менее 15% от суммы бюджетного 
финансирования…»; 

– введение в структуру поступлений в биб-
лиотечные фонды электронных информацион-
ных ресурсов (ЭИР); 

– введение в структуру поступлений в биб-
лиотечные фонды электронных информацион-
ных ресурсов (ЭИР); 

– создание на базе НББ виртуального чи-
тального зала (ВЧЗ), основная цель которого 
обеспечение равных возможностей доступа к 
лучшим библиотечным ЭИР для пользователей 
всех регионов республики; 

– реорганизация библиотек республикан-
ского уровня; 

– реорганизация библиотек областного и 
районного уровня, поиск путей оптимизации, 
создание новых форм библиотечного обслужи-
вания (библиотеки-клубы, дома социальных 
услуг, библиобусы); 

– улучшение материально-технической ба-
зы и комплектования фондов путем преобразо-
вания населенных пунктов в сельской местно-
сти в агрогородки. 

В последующие годы и до настоящего вре-
мени одной из основных целей отрасли стало 
формирование, развитие и укрепление функции 
библиотек как информационных и социокуль-
турных центров. 

В связи с этим ведутся работы по таким на-
правлениям, как: 

– интеграция собственных достижений и 
многовекового опыта с современными инфор-
мационными технологиями; 
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– вхождение в информационное общество и 
содействие ускорению перехода общества в 
информационное; 

– активная политика по расширению спек-
тра своих услуг как в области информации, так 
и в области досуга; 

– внедрение в информационный бизнес пу-
тем введения и расширения платных услуг; 

– обеспечение социальной защиты граждан, 
в первую очередь малообеспеченных слоев на-
селения, путем предоставления им ряда услуг; 

– своевременное оснащение современными 
техническими средствами; 

– обеспечение информационной безопасности 
как отдельных граждан, так и общества в целом; 

– обеспечение сохранности документов, 
создание ресурса, аккумулирующего все знания 
человечества, являющегося стратегическим за-
пасом, содержание которого может быть вос-
требовано обществом;  

– создание упорядоченного массива инфор-
мации путем соблюдения принципов селектив-
ности при отборе информации; 

– создание глобальной библиотеки, объеди-
няющей информационные ресурсы всех биб-
лиотек мира при помощи корпоративных, на-
циональных и международных сетей. 

Функции библиотек как медиацентров. 
Внедрение новейших технологий во все сферы 
жизни общества вызвало необходимость измене-
ний и в библиотечной отрасли, одним из значи-
мых нововведений стало возникновение библио-
тек нового формата – библиотек-медиацентров. 
В таких учреждениях традиционные функции 
библиотек могут быть значительно расширены 
и дополнены в зависимости от формата и целе-
вой аудитории той или иной библиотеки. К ба-
зовым функциям библиотек инновационной 
модели можно отнести следующие: 

1. Непосредственно библиотечная, которая 
в свою очередь обеспечивает выполнение таких 
процессов, как: 

– участие в образовательной, информаци-
онной, культурной программе;  

– формирование библиотечного фонда в со-
ответствии с типом учреждения, его целевой 
направленностью, обслуживание читателей;  

– ведение справочно-библиографического 
аппарата с учетом возрастных особенностей 
читателей, каталогов и картотек на традицион-
ных и/или машиночитаемых носителях, спра-
вочно-информационного фонда; 

– ведение необходимой документации по уче-
ту библиотечного фонда и обслуживанию читате-
лей в соответствии с установленным порядком; 

– обеспечение требуемого режима хранения и 
сохранности библиотечного фонда, организация 
работы по сохранности библиотечного фонда. 

2. Функция банка информации с программ-
но-техническим комплексом, что подразумева-
ет следующее: 

– создание единого информационного про-
странства; 

– удовлетворение информационных запро-
сов пользователей, используя телекоммуника-
ционную сеть; 

– аналитическая и методическая работа по 
совершенствованию основных направлений 
деятельности учреждения с целью внедрения 
новых информационных и библиотечных техно-
логий, организационных форм и методов работы; 

– обслуживание абонентов электронной 
почты; 

– аудио-, видеотека; 
– приобретение, сбор, обработка, использо-

вание и хранение аудио-, видеоматериалов; 
– ведение необходимой документации для 

учета, обмена с другими организациями видео-
материалов. 

3. Функция издательского комплекса, кото-
рая представлена такими процессами, как:  

– удовлетворение потребностей учреждения 
в выпуске собственной печатной продукции  
(в случае, если библиотека относится к учебному 
учреждению, это сборники педагогического 
опыта, методические материалы, научно-иссле-
довательские работы, наглядные пособия, 
школьные периодические издания); 

– поддержка образовательного и/или учеб-
но-воспитательного процесса печатными мате-
риалами; 

– оказание платных услуг населению и дру-
гим организациям. 

Структура библиотек-медиацентров обес-
печивает качественное выполнение этих функ-
ций и представляет собой единство трех взаи-
мосвязанных компонентов: совокупности до-
кументированного знания (библиотечно-инфор-
мационный ресурс), человека (библиотечный 
персонал), материально-технических и техно-
логических возможностей для организации 
доступа к библиотечно-информационному ре-
сурсу и обеспечения его сохранности (помеще-
ния, оборудование и технические средства, ин-
формационно-коммуникационные технологии). 
Таким образом, структуру данной модели со-
ставляют три взаимосвязанных компонента: 
библиотечно-информационный ресурс, библио-
течный персонал, материально-техническая 
составляющая библиотеки. 

Как социальный институт библиотека, пре-
жде всего, должна ориентироваться на запросы 
и потребности общества. Одной из основных 
задач библиотек-медиацентров является созда-
ние информационной, культурной и образова-
тельной среды для интеллектуального развития 
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населения через обеспечение свободного дос-
тупа к информации и знаниям, формирование 
нового имиджа библиотеки, привлекательного 
для населения, особенно молодежи. Для дости-
жения этой цели могут использоваться различные 
формы и способы организации работы, выбор 
которых зависит от конкретного учреждения. 

Примером библиотеки инновационной мо-
дели в Беларуси является, прежде всего, На-
циональная библиотека. В перечне услуг и 
функций, указанных на сайте учреждения:  

1) информационные: виртуальная справоч-
ная служба, международная виртуальная спра-
вочная служба, электронная доставка докумен-
тов, виртуальный центр правовой информации, 
виртуальный центр по деятельности междуна-
родных организаций, виртуальный читальный 
зал, обслуживание незрячих и слабовидящих 
пользователей;  

2) социокультурные функции: экскурсии, 
выставки, обзорная площадка, детская комната, 
физкультурно-оздоровительный комплекс, кафе; 

3) дополнительные услуги: аренда помещения 
и оборудования, полиграфические услуги, рекла-
ма на интернет-портале, размещение баннеров. 

Библиотеки с функцией медиацентров на 
базе учебного заведения способствуют совер-
шенствованию и модернизации учебного про-
цесса. Так, медиацентр, созданный в 2014 г. на 
базе БГУ, ставит перед собой такие задачи, как:  

– обеспечение информационного присутст-
вия БГУ в основных национальных средствах 
массовой информации и информирование об-
щественности о деятельности университета; 

– разработка и реализация конкретных 
программ, направленных на формирование и 
продвижение положительного имиджа уни-
верситета; 

– направление и регулирование внутрен-
них и внешних информационных потоков в 
университете; 

– координация деятельности структурных 
подразделений.  

Работа по реализации поставленных задач 
распределена между тремя отделами: отдел 
пресс-службы, отдел внутриуниверситетских 
коммуникаций, отдел веб-проектов и стратеги-
ческих коммуникаций. 

Медиацентр принимает участие в разработ-
ке единой информационной политики универ-
ситета, проводит систематический анализ со-
стояния информационной работы, участвует в 
разработке мер и предложений по повышению 
ее эффективности, осуществляет коммуника-
ции с представителями СМИ, организует пресс-
конференции и брифинги с участием руково-
дства университета, содействует информаци-
онному наполнению интернет-сайта универси-
тета, занимается выпуском корпоративной га-
зеты «Университет». 

Безусловно, переход от традиционной биб-
лиотеки к информационному медиацентру дос-
тупен к реализации, прежде всего, на базе уч-
реждений крупных населенных пунктов. В то 
же время и библиотеки регионов не должны 
оставаться в стороне и стремиться расширять 
и модернизировать спектр своих услуг. Важ-
но, однако, соблюсти баланс и помнить, что 
наряду с инновационными формами не следу-
ет отвергать и традиционные формы библио-
течной работы. 

Заключение. Несмотря на возникающие 
сложности и кризисные периоды в развитии 
библиотечных систем и технологий Беларуси с 
1917 г. по сегодняшний день, можно утвер-
ждать, что на данный момент благодаря расши-
рению спектра предоставляемых услуг и форм 
работы, внедрению новейших технологий, 
взаимодействию со СМИ и организации сво-
бодного доступа к глобальному информацион-
ному пространству, библиотеки идут в ногу со 
временем и не теряют своей актуальности.  
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Белорусский государственный технологический университет 

ОБУЧЕНИЕ АВТОНОМНОМУ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: КРИТЕРИИ ОТБОРА ТЕКСТОВОГО МАТЕРИАЛА 

В статье говорится об актуальности развития умений в автономной учебно-познавательной 
деятельности при работе над иноязычными текстами, актуальности поиска путей повышения 
эффективности обучения чтению на иностранном языке; рассматривается принцип отбора тек-
стового материала при обучении автономному чтению на иностранном языке в техническом ву-
зе в соответствии с этапами обучения автономному чтению. Важным достоинством данного ме-
тода является рост заинтересованности и повышение мотивации студентов, что, в свою очередь, 
ведет к значительному росту эффективности изучения иностранного языка. В статье рассматри-
ваются критерии отбора текстового материала для обучения профессионально ориентированно-
му чтению на иностранном языке, выбранные с учетом профессионально-информативной зна-
чимости для студентов неязыкового вуза. Особую важность представляет такой критерий, как 
учет уровня профессиональной и языковой подготовки студентов. От соблюдения этого крите-
рия зависит успешность обучения профессионально ориентированному чтению на иностранном 
языке. Автор выявляет проблемы, которые препятствуют эффективному обучению иностранно-
му языку, и предлагает некоторые пути их решения с помощью создания информационно-
коммуникационной учебной среды обучения иностранному языку с целью формирования со-
циокультурной компетенции у студентов.  

Ключевые слова: автономное чтение на иностранном языке, критерии отбора текстов, обу-
чение чтению в техническом вузе, развитие умений в автономной учебно-познавательной дея-
тельности в чтении на иностранном языке. 

Yu. I. Davydenko 
Belarusian State Technological University 

THE LEARNING OF AUTONOMOUS FOREIGN LANGUAGE READING  
IN TECHNICAL UNIVERSITY: CRITERIA FOR THE SELECTION  

OF TEXTUAL MATERIAL 

The article deals with the actuality of the development of students’ self-dependence, with the actu-
ality of the finding ways to improve efficiency of learning of foreign language reading. The author 
studies the principle of selection of textual material for learning of autonomous foreign language read-
ing in technical university. The selection of texts taking into account complementary criteria, distribut-
ed in accordance with the stages of learning of autonomous foreign language reading students of tech-
nical university, contributes to the developing of the optimal base for learning of foreign language read-
ing students of technical specialty. The important advantage of the method is the growth of interest and 
increasing the motivation of students, which in turn, leads to a significant increase in the efficiency of 
learning a foreign language. The article deals with the criteria for material selection in teaching students 
to read profession-oriented texts in a foreign language. The choice of texts is made according to their 
professional significance for students at technical higher educational institution. The author reveals the 
problems that impede the effective language learning, and suggest some ways of their solution by creat-
ing information and communication of the learning environment, learning a foreign language with the 
purpose of formation of socio-cultural competence of students. 

Key words: autonomous foreign language reading, criteria of the selection of texts, learning of au-
tonomous foreign language reading in technical university, development of skills in autonomous learn-
ing in the foreign language reading. 

Введение. Существенные изменения в по-
литической, социально-экономической и куль-
турной жизни Беларуси и связанное с этими 
процессами переосмысление целей и содержа-
ния обучения иностранным языкам в вузе вы-
двигают на передний план необходимость 
формирования автономии студента в учебной 

деятельности по овладению иностранным язы-
ком. Формирование автономии студента нераз-
рывно связано с развитием у него умений само-
стоятельного изучения иностранного языка и 
готовности к постоянному самообразованию. 
Соответственно, умение самостоятельно нахо-
дить, подбирать, анализировать и обрабатывать 
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необходимую информацию для саморазвития в 
профессиональном и личностном плане являет-
ся ключевым аспектом в обучении иностран-
ному языку в техническом вузе. Как один из 
видов автономной учебной деятельности рас-
сматривается автономное чтение на иностран-
ном языке. Понятие автономии обучающегося 
обусловлено широким исследованием в педаго-
гике, психологии и методике и подразумевает 
реализацию одной из основных целей совре-
менного языкового образования – развитие 
свободной и образованной личности, способ-
ной жить и работать в условиях постоянно ме-
няющегося мира. Автономия обучающегося 
предполагает более высокий уровень самостоя-
тельности вследствие осознанного принятия 
студентами ответственности за все аспекты 
своей учебной деятельности [1, 3].  

Основная часть. В ходе обучения ино-
странному языку в неязыковом вузе несомнен-
ное преимущество получает такой аспект изу-
чения языка, как чтение, составляющий около 
50% деятельности, поскольку является самым 
доступным каналом получения информации, в 
печатном или электронном виде. Цель курса 
английского языка в техническом вузе – повы-
шение имеющегося уровня владения иностран-
ным языком, достигнутого на предыдущей об-
разовательной ступени, развитие достаточного 
уровня коммуникативной компетенции для ре-
шения социально-коммуникативных задач в 
различных областях деятельности, в том числе 
профессиональной и научной. Проблемой дос-
тижения указанных целей является, с одной 
стороны, недостаточное количество часов, от-
водимых на изучение дисциплины, с другой – 
сложившаяся традиционная практика обучения, 
включающая перевод новых лексических еди-
ниц, чтение текста, разбор грамматических 
трудностей и ответы на вопросы по содержа-
нию текста, которая часто не требует даже про-
стейшего осмысления содержащейся в ней ин-
формации. Вместе с тем работа с текстами 
профессиональной направленности при ауди-
торной или самостоятельной работе студента 
технического вуза осложняется тем, что сту-
денты, объединенные в одну учебную группу, 
обладают разным уровнем сформированности 
языковых компетенций в области иностранного 
языка. Это обуславливает невозможность рав-
номерного обучения всех студентов. Отсюда 
следует, что наиболее рациональное сочетание 
аудиторной и внеаудиторной работы студентов 
разноуровневой группы технического вуза воз-
можно осуществить при помощи такого спосо-
ба работы с видами речевой деятельности, при 
которых студент получает возможность разви-
ваться в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями и потребностями с учетом учебных 
программ. Рассмотрим такой способ работы на 
примере чтения профессионально ориентиро-
ванных текстов в автономном режиме или на 
примере автономного чтения, так как формиро-
вание стратегий автономного чтения способст-
вует реализации образовательной парадигмы 
«научить учиться», повышению мобильности и 
реализации творческого потенциала всех уча-
стников образовательного процесса [4].  

Для реализации поставленных целей разви-
тия умений в автономной учебно-познаватель-
ной деятельности в техническом вузе целесо-
образно организовать работу с иноязычными 
текстами, так как иноязычное чтение представ-
ляет собой такой вид речевой деятельности, в 
которой обучающийся может самостоятельно 
управлять своей деятельностью чтения, т. е. 
самостоятельно принимать решения при выбо-
ре средств, способов чтения, а также нести от-
ветственность за результат собственной дея-
тельности, интенции чтения полученному ре-
зультату, что способствует формированию 
автономности обучающихся [5]. 

Основой для развития и осуществления 
деятельности автономного чтения является раз-
витие умений применять стратегии чтения, по-
степенное принятие студентом ответственности 
за осуществление учебно-познавательной дея-
тельности. Одной из важных задач, возникаю-
щих при обучении автономному чтению на 
иностранном языке студентов неязыковых спе-
циальностей, является принцип отбора тексто-
вого материала. При отборе текстов для обуче-
ния автономному чтению, в первую очередь, 
надо опираться на смысловое содержание тек-
стов, их связь с непосредственной будущей 
специальностью студентов, вызывая тем самым 
их интерес к прочтению данного материала и 
желание овладеть терминологией для лучшего 
понимания, учитывая при этом ряд обязатель-
ных критериев. Таким образом, при отборе тек-
стов для обучения иностранному языку содер-
жание данных текстов должно «соответствовать 
коммуникативным и когнитивным интересам и 
потребностям учащихся, соответствовать по 
степени сложности их языковому опыту в род-
ном и иностранном языках, содержать интерес-
ную для учащихся каждой возрастной группы 
информацию» (по словам Ю. В. Чичериной) [1]. 

По мнению С. И. Шараповой, выбор мате-
риала для обучения должен соответствовать 
уже сложившимся интересам студентов, их 
стремлению к получению наиболее интересной, 
актуальной и профессионально значимой ин-
формации [2].  

С. К. Фоломкина выделяет релевантные 
признаки текста, оптимально подходящие для 
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чтения профессионально-ориентированных тек-
стов: «целостность; смысловая законченность; 
завершенность; соответствие адаптированных 
текстов характеристикам аутентичных текстов; 
языковая доступность; содержание, мотиви-
рующее студентов; информационная насыщен-
ность и величина текстов» [3]. 

На основе анализа различной литературы по 
данной проблеме приведем те факторы при от-
боре текстового материала, которые играют 
немаловажную роль в процессе обучения про-
фессионально-ориентированному языку при 
автономном чтении: 

1. Профессиональная ориентированность 
текстов. Как мы уже говорили ранее, данный 
фактор имеет первостепенное значение при 
обучении языку специальности. Данный фактор 
должен включать в себя элементарные понятия, 
термины, факты, которые понадобятся студен-
там в их профессиональной деятельности. 

2. Степень сложности материала и уровень 
студентов. Так как студенты зачастую не всегда 
обладают высоким уровнем владения языком 
после школы, на начальном этапе текст не дол-
жен быть перегружен сложными грамматиче-
скими конструкциями и профессиональной 
лексикой. От соблюдения этого критерия зави-
сит возможность понимания и перевода тек-
стов, а также возможность устной речи. Со-
гласно дидактическому принципу доступности 
учебный материал должен быть доступным и 
посильным обучающимся. Поэтому при выборе 
текстов в процессе обучения автономному чте-
нию на иностранном языке необходимо дви-
гаться от простого – к сложному [8].  

3. Отбор текста должен подразумевать но-
визну и актуальность содержания на данный 
момент. Такое условие поможет вызвать до-
полнительный стимул студентов для прочтения 
текста [10]. 

4. Одним из важных фактов является аутен-
тичность текстов. Аутентичность означает, что 
текст является реальным продуктом речевой 
деятельности носителей языка и не адаптиро-
ван, согласно уровню студентов. Данный фак-
тор играет важную роль, так как аутентичность 
создает и показывает реальное употребление 
различных конструкций и приближает студен-
тов к пониманию иноязычной культуры. В ходе 
практических занятий по иностранному языку в 
неязыковом вузе аутентичным текстам по ос-
новному направлению студентов уделяется 
особое внимание, так как студенты, читая тек-
сты по своей специальности на иностранном 
языке, сравнивают получаемую информацию с 
тем материалом, который они изучают на заня-
тиях по основным предметам на родном языке. 
Таким образом, реализуются принципы меж-

дисциплинарности и практической ориентиро-
ванности преподавания дисциплины [14]. 

5. Структура и содержание текста. Тексты 
должны быть построены таким образом, что-
бы последующие тексты и упражнения опи-
рались на предыдущие, чтобы они повторяли 
и развивали дальше ранее изученный матери-
ал с целью успешного формирования, закреп-
ления и совершенствования речевых умений 
и навыков [13]. 

Также критериями могут выступать такие 
аспекты, как речевая направленность материала 
(для формирования и развития речевых умений 
на основе отобранных текстов); материалы 
страноведческого и социокультурного характе-
ра; принцип наглядности (рисунки или схемы).  

Исходя из вышесказанного, можем сделать 
следующие выводы о пользе данного метода 
обучения иностранному языку: 

1. Формирование навыков автономного 
чтения на иностранном языке способствует 
развитию автономии студента неязыкового вуза. 

2. Метод автономного чтения, рассматри-
ваемый как модель поведения студента при 
чтении иноязычного текста, направлен на пре-
одоление трудностей чтения на иностранном 
языке при помощи системы упражнений со 
специально отобранными аутентичными тек-
стовыми материалами, что и обеспечивает це-
ленаправленное поэтапное вовлечение студен-
тов в процесс обучения [11]. 

Принцип активности студентов в процессе 
формирования стратегий автономного чтения 
обусловлен основными положениями личностно-
ориентированного и личностно-деятельност-
ного подходов к обучению иностранным язы-
кам. Он выражается в том, что студент не толь-
ко получает знания о стратегиях автономного 
иноязычного чтения, но и выполняет действия 
на основе полученных знаний. При этом вни-
мание студента концентрируеся не только на 
конечных целях учения, не только на результа-
те процесса изучения языка, но и на том, что 
происходит в период учения – и таким образом 
формируется максимальная степень самостоя-
тельности обучающегося [7].  

Кроме того, работа, направленная на фор-
мирование у студентов комплекса академиче-
ских навыков чтения в процессе самостоятель-
ной подготовки и контроля преподавателя, 
строится на трех основных моментах: профес-
сиональная терминология и специальная лексика; 
грамматика; логическая последовательность, 
связанность и четкость мысли. Эти критерии 
касаются всех видов речевой деятельности, ко-
торые тесно связаны с чтением, а не как работа 
над техникой чтения вслух с целью проверки 
степени владения фонетическими навыками 
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или того, насколько хорошо сделан устный или 
письменный перевод текста [12]. 

Заключение. Таким образом, регулярное 
чтение текстов по специальности на ино-
странном языке является одной из важнейших 
задач в техническом вузе на современном 
этапе обучения. Это предполагает более каче-
ственное усвоение академических знаний в 
изучаемой области, формирование общепри-
знанных компетенций владения иностранным 
языком, что создает предпосылки для эффек-
тивного использования иностранного языка 
для общения в научной и профессиональной 
деятельности, а также понимания текстов на 
различную тематику, умения использовать 
прочитанное не только в условно-языковых 
ситуациях, но и в активной практической 
деятельности. 

Также перечисленные в статье критерии от-
бора текстов для обучения автономному чте-
нию являются основополагающими и распре-
деляются в соответствии с этапами обучения 
автономному чтению на иностранном языке 
студентов технического вуза. На первоначаль-

ных этапах обучения имеют значение следую-
щие критерии: учет уровня языковой и профес-
сиональной подготовки студентов; аутентич-
ность текстов. На последующих этапах, когда 
студенты уже обладают знаниями и умениями 
и имеют некоторые знания по специальности, 
первостепенное значение приобретают сле-
дующие критерии: информативность и акту-
альность, аутентичность текстовых материалов: 
учет будущей профессиональной деятельности 
студентов; соответствие типа текста виду чте-
ния (по способу реализации цели чтения). 

Подводя итоги, можем сказать, что отбор 
текстов с учетом выделенных взаимодопол-
няющих критериев способствует формирова-
нию оптимальной базы для обучения студентов 
неязыковых вузов автономному чтению на ино-
странном языке. Актуальные, информативные, 
аутентичные тексты, соответствующие уровню 
языковой и профессиональной подготовки обу-
чающихся, стимулируют познавательную ак-
тивность и позволяют удерживать и повышать 
мотивацию студентов в процессе обучения 
иностранному языку.  
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СТАНОВЛЕНИЕ ЖАНРА НОВЕЛЛЫ  
В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРИОДА РОМАНТИЗМА 

В статье рассматривается зарождение и развитие жанра американской новеллы (short story) в 
период романтизма – эпоху формирования национальной литературной традиции Америки. Выде-
ляются наиболее вероятные причины возникновения данного жанра в первой половине XIX в. 
(стремление творческих людей Америки создать литературу, отличную от европейских образцов, 
эксперименты писателей с малыми жанровыми формами, неблагоприятная обстановка в Новом свете 
для начинающих писателей в первой половине XIX в. и, как следствие, невозможность опубликовать 
что-либо за исключением произведений малой прозы в различных периодических изданиях).  

Особое внимание уделяется трем представителям американского романтизма, больше всего 
способствовавших становлению американской новеллы, – В. Ирвингу, Э. По и Н. Готорну.  
В. Ирвинг избавил новеллу от морализаторства, придал ей конкретность и определенность места 
действия, став предтечей литературы «местного колорита». Э. По сформулировал теорию корот-
кого рассказа, также считается, что он стал основателем некоторых разновидностей данного 
жанра, а именно научно-фантастического, детективного и психологического рассказа. Малая 
проза Н. Готорна отличалась большим разнообразием форм (очерк, рассказ, новелла, притча, 
эссе), писатель стал основателем американской исторической новеллы и способствовал созда-
нию жанра научной фантастики. 

Ключевые слова: американская новелла, короткий рассказ, малая проза, национальная 
литература, В. Ирвинг, Н. Готорн, Э. По, теория рассказа, единый эффект, единство впечатле-
ния, исторические новеллы. 

E. I. Blagodеrova 
Belarusian State Technological University 

THE DEVELOPMENT OF AMERICAN SHORT STORY  
DURING THE ROMANTICISM PERIOD 

The article deals with the emergence and development of the American short story genre during the 
romanticism period – the time of a national American literary tradition formation. The most probable 
causes of the given genre rise in the first half of the XIXth century in America (the tendency of 
American writers to create literature which is different from European one, writers' experiments with 
small genre forms, unfavorable conditions for beginning writers in the first half of the XIXth century in 
the New World and, as a consequence, the inability to publish anything except short prose fiction in 
various periodicals) are considered. 

The special emphasis is given to the three representatives of the American Romanticism, who 
contributed to the formation of the American short story most of all, – W. Irving, E. Poe and N. Hawthorne. 
W. Irving freed the tale from the didactic, enriched it with the specificity and definiteness of locale, thus 
becoming the forerunner of  “local color” literature. E. Poe formulated the theory of the short story, it is also 
believed that he was the founder of several genre varieties, namely science fiction, detective and psycholo-
gical stories. N. Hawthorne's short prose fiction was varied (sketch, tale, story, parable, essay), he was the 
founder of the American historical tale, besides he contributed to the creation of science fiction genre. 

Key words: american tale, short story, short prose narrative, national literature, W. Irving, N. Hawthorne, 
E. Poe, the theory of the story composition, the unity of effect, the totality of impression, historical tales. 

Введение. Новелла, или короткий рассказ, 
(short story) на протяжении уже двух столетий 
занимает исключительное место в американ-

ской литературной традиции. Появление  
и становление жанра американской новеллы 
относится к периоду романтизма – време- 
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ни формирования национальной литературы 
Америки.  

До появления новеллы в Америке существо-
вали разнообразные формы в прозе, содержа-
щие некоторые элементы, характерные для ко-
роткого рассказа. Помимо устных повествова-
ний (сказок, народных преданий), играющих 
существенную роль в большинстве культур, в 
Америке присутствовали и другие типы повест-
вований, на которые следует обратить внимание. 
К ним относятся истории правдивого или вымы-
шленного характера (histories), написанные в те-
чение раннего национального периода (ок. 1775–
1828), которые часто содержали обрисовки 
личностей с сильным, целеустремленным харак-
тером, а также вымышленные эпизоды, предназ-
наченные для демонстрации какой-либо добро-
детели. Некоторые из таких историй вошли в 
культурную мифологию США, как, например, 
одна из придуманных историй пастора Мейсона 
Уимса (Parson Mason Weems) из цикла «Жизнь 
Вашингтона» («The Life of George Washington», 
1800), в которой юный Джордж, несмотря на 
страх быть наказанным, признается отцу в том, 
что именно он срубил вишневое дерево [1]. Эле-
менты вымысла можно найти в пояснительных 
примерах к проповедям XVIII в., а также в неко-
торых сочинениях нравоучительного и сатириче-
ского характера, которые были популярны в пе-
риод Просвещения. Особенно это относится к шут-
ливым стихам (bagatelle) Бенджамина Франклина. 

Все эти работы, безусловно, заслуживают 
внимания как повествования, способствовав-
шие появлению короткого рассказа, однако, по 
мнению критиков, данным произведениям не 
хватало разработки тематики и стиля. В этих 
работах характеристика героев заключалась 
лишь в упоминании нескольких присущих им 
добродетелей или пороков и паре деталей, опи-
сывающих внешность. Сюжет развивался либо 
чересчур просто, либо нескладно, а заключение 
было сентиментальным или носило открыто 
нравоучительный характер [2, p. 3].  

Основная часть. Большинство критиков по-
лагают, что короткий рассказ сформировался как 
жанр в XIX в. Ральф Уолдо Эмерсон (Ralph 
Waldo Emerson) в эссе «Американский учёный» 
(«The American Scholar», 1837) написал о том, 
что «Для каждой эпохи <...> должны быть  
написаны свои книги; или, скорее, каждое поко-
ление должно писать для последующего»1 [3,  
p. 6]. Возможно, именно стремление создать что-
то новое объясняет интерес к форме короткого 
рассказа в американской литературе, начиная с 
20-х гг. XIX в. Считается, что в период амери- 
 

канского романтизма более всего способствова-
ли становлению жанра короткого рассказа три 
писателя – В. Ирвинг, Э. По и Н. Готорн. 

В. Ирвинг (W. Irving), бесспорно, является 
основателем американской новеллистической 
традиции, его сборник «Книга эскизов» («The 
Sketch Book», 1819) считается первым амери-
канским сборником коротких рассказов. Писа-
теля критиковали за подражание стилю видных 
представителей англоязычной прозы Аддисо- 
на Дж. и Голдсмита О., упрекали в заимство-
вании сюжетов для некоторых произведений из 
европейского фольклора, в частности немецко-
го. Однако, создав такие произведения как «Ле-
генда о сонной лощине» («The Legend of Sleepy 
Hollow», 1820) и «Рип Ван Винкль» («Rip Van 
Winkle», 1819), писатель сделал существенный 
шаг в направлении к развитию жанра короткого 
рассказа в американской литературе. Так, вмес-
то того чтобы следовать законам жанра, пред-
писанным эстетикой Просвещения, В. Ирвинг 
экспериментирует с малой прозой. Согласно 
Ю. В. Ковалеву, в «эскизах» В. Ирвинга «абс-
тракная медитативность эссе смешалась с кон-
кретными описаниями очерка нравов, живопис-
ная картинность – с динамической сюжетно-
стью народных легенд и преданий, отвлеченная 
универсальность просветительских образов –  
с романтической индивидуализацией характе-
ра» [4]. В. Ирвинг стал первым, кто запечатлел 
природу Америки в художественной литерату-
ре, придав короткому рассказу конкретность и 
определенность места действия. 

Малая проза В. Ирвинга богата на описа-
ние пейзажей, национальной и культурной 
среды, запоминающихся персонажей и собы-
тий. Его лучшие произведения отличаются 
открытием и исследованием особенностей, ха-
рактеризующих американскую жизнь, демон-
стрируя способность короткого рассказа выхо-
дить за рамки узкого морализаторства. Благо-
даря В. Ирвингу короткий рассказ стал прео-
бладающей формой для обозначения регио-
нальных различий США. Писатель избавил 
американскую прозу от дидактизма, необходи-
мости проповедовать определенную доброде-
тель, своим творчеством он открыл новые пу-
ти для развития национальной литературы.  

Вслед за В. Ирвингом в период с 1820 по 
1830 г. исследовать возможности малой прозы 
стали и другие писатели, среди которых можно 
отметить Уильяма Остина (William Austin), чей 
цикл повествований под названием «Питер 
Рагг, человек, пропавший без вести» («Peter 
Rugg, the Missing Man», 1824–1826) считается  
 

1 «Each age <...> must write its own books; or rather, each generation for the next succeeding». Здесь и далее
при отсутствии ссылки на русское издание перевод наш – Е. Б. 
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хорошей попыткой по примеру В. Ирвинга ис-
пользовать сверхъестественный элемент для со-
здания национального мифа, а также Джеймса 
Керка Полдинга (James Kirke Paulding), изда-
вавшего вместе с братьями Ирвингами сатири-
ческую серию очерков «Сальмагунди» (Salma-
gundi, 1807–1808) и выпустившего сборники ко-
роткой прозы «Книга святого Николая» («The 
Book of St. Nicholas», 1837), «Подарок из вол-
шебной страны» («A Gift from Fairy Land», 1838).  

Следует сказать, что в начале XIX в. обста-
новка для начинающих американских писате-
лей не была благоприятной. Отсутствие между-
народного закона об авторском праве позволя-
ло издателям переиздавать произведения бри-
танских авторов с небольшими затратами, ос-
тавляя без должного внимания работы еще не-
известных американских писателей, что, есте-
ственно, подавляло развитие национальной ли-
тературы. Книжные издательства в основном не 
соглашались печатать сборники рассказов, счи-
тая их неприбыльными. Э. По и Н. Готорн по-
пытались начать свою литературную карьеру с 
издания сборников коротких рассказов, однако 
так и не смогли найти издательства для своих 
первых книг. Вместо этого их рассказы появ-
лялись по отдельности в разных изданиях и 
только спустя некоторое время их удалось 
собрать в сборники, но уже в ином варианте, 
чем изначально было запланировано авторами 
[5, p. 3]. В своих произведениях Н. Готорн не-
редко упоминал о трудностях профессии пи-
сателя в Америке. Например, разочаровавший-
ся молодой писатель Оберон, главное дейст-
вующее лицо рассказа «Демон в рукописи» 
(«The Devil in Manuscript», 1835), говорит о 
том, что ни один издатель Америки не станет 
публиковать произведение американского авто-
ра, если только он [автор] не возьмет все рас-
ходы на себя [6, p. 332]. Скорее всего Н. Готорн 
вспоминал опыт публикации своего первого 
романа «Фэншо» («Fanshawe», 1828), который 
был издан за его счет. Кроме того, возможно, 
писатель имел в виду свою неудачу в поиске 
издателя для своего первого запланированного 
сборника «малой» прозы, который он намере-
вался назвать «Семь рассказов моей родины» 
(«Seven Tales of My Native Land», 1825), а 
также тщетные попытки опубликовать два по-
следующих сборника рассказов – «Провин-
циальные истории» («Provincial Tales», 1829) и 
«Рассказчик» («The Story-Teller», 1834). Вместо 
этого его рассказы появлялись в журналах и 
подарочных изданиях ежегодников, среди кото-
рых Token, New-England Magazine, United States 
Magazine и Democratic Review. 

В сложившейся ситуации Э. По, стремясь со-
здать независимую американскую литератур-
ную традицию, обращает внимание на периоди-
ческие издания как средство создания нацио-
нальной литературы и привлечения большего 
количества читателей. Э. По видел в журнале с 
сопутствующим акцентом на короткие литера-
турные формы (лирические стихи, эссе, новел-
лы) не только средство развития собственной 
карьеры, но и будущее американской литерату-
ры [2, p. 8]. Неудивительно, что именно Э. По 
стал одним из первых теоретиков и практиков 
жанра новеллы. Если В. Ирвинг основал жанр 
американской новеллы, тогда Э. По и Н. Готорн 
являются теми, кто закрепил ее статус в каче-
стве новой литературной формы. Их малой про-
зе присуща психологическая глубина в рас-
крытии характеров персонажей. Считалось, что 
короткий рассказ должен соответствовать опре-
деленным принципам в форме изложения, сю-
жете. В своей рецензии на сборник Н. Готорна 
«Дважды рассказанные истории» («Twice-Told 
Tales, 1842»), который рассматривают как одну 
из первых попыток сформулировать теорию ко-
роткого рассказа, Э. По делает акцент на един-
стве хорошо написанной истории и полагает, 
что «во всем произведении не должно быть на-
писано ни одного слова, которое прямо или ко-
свенно не соответствовало бы заранее разра-
ботанному плану»2 [5, p. 89]. Кроме того, од-
ним из важных, но не единственно определяю-
щих факторов является объем произведения. Э. 
По в своих требованиях к «короткому повест-
вованию в прозе» («short prose narrative») отме-
чал, что на его прочтение должно уходить где-
то от получаса до двух часов, так, чтобы его 
можно было прочесть за один раз, без переры-
ва, что способствовало бы достижению «еди-
ного эффекта» («totality of effect») [5, p. 88–90]. 
Единый эффект в коротком рассказе также 
достигается путем сосредоточения на одном-
двух персонажах, одном центральном событии. 
Рассказ не может быть главой романа или 
эпизодом из повести, его нельзя расширить, так 
как будет нарушена целостность произведения. 
Сам Э. По владел мастерством единого эффекта 
и тональности в полной мере. Тональность и 
ритм новелл писателя определяются уже в са-
мом начале произведения. Помимо всего ос-
тального, Э. По сформировал основные пара-
метры нескольких видов краткой повествова-
тельной прозы, к которым относятся научно-
фантастический («Необыкновенное приключе-
ние некоего Ганса Пфааля», «Необычайный 
аэростат»), детективный («Тайна Мари Роже»,  
«Убийство на улице Морг», «Золотой жук» и др.),  
 

2 «in the whole composition there should be no word written, of which the tendency, direct or indirect, is not to
the one pre-established design». 
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психологический рассказ («Сердце-обличитель», 
«Черный кот», «Ангел необычайного», «Бес из-
вращенности» и др.), предметом художествен-
ного исследования которого становится челове-
ческая психика в экстремальных ситуациях.  

Что касается вклада Н. Готорна в развитие 
жанра рассказа, то его короткие повествования 
в прозе, также как и его роман «Алая буква», 
относят к числу литературных достижений пи-
сателя. Среди малой прозы Н. Готорна наи-
большую популярность ему принесли истори-
ческие повествования о пуританах Новой Анг-
лии, написанные в начале его литературной 
карьеры в 1830-х гг. В то время, когда факты 
американской истории стремились представить 
в выгодном свете в патриотических целях,  
Н. Готорн осмелился написать истории, пока-
зывающие жестокость, несправедливость, вину. 
Его творчеству свойственен объективный под-
ход к отображению прошлого, «воспринима-
емому во всей полноте исторического опыта, со 
всеми удобными и неудобными, славными или 
позорными страницами» [7, с. 46]. Следует от-
метить, что писатель экспериментировал с мно-
гообразием форм и тем на протяжении своей 
литературной карьеры. Н. Готорну (как одному 
из основоположников жанра короткого расска-
за) нужно было не просто «создавать художест-
венные произведения, придерживаясь опреде-
ленных жанровых законов, но и <...> устано-
вить сами эти законы» [8, с. 125]. Так, совре-
менники ценили его за скетчи (другое название 
эскиз или очерк3), часто сравнивали с британс-
ким эссеистом Чарльзом Лэмом (Charles Lamb). 
Кроме того, писателя всегда интересовали воз-
можности аллегории в художественном произ-
ведении. В 1840-х гг. он создает серию притч, 
объединенных под названием «Аллегории серд-
ца». Также можно предположить, что Н. Готорн 
способствовал созданию нового жанра, теперь 
известного как научная фантастика (science 
fiction). В 1840-х гг. после переезда с женой в 
Конкорд он пишет новеллы о конце света «Но-
вые Адам и Ева» («The New Adam and Eve», 
1843), «Всесожжение земли» («Earth's Holo-
caust», 1844) и ряд произведений, фокусирую-
щих внимание на ученых, целиком посвятив-
ших свою жизнь науке и косвенно способство-
вавших гибели своих родных «Родимое пятно» 
(«The Birth-mark», 1843), «Дочь Раппачини» 
(«Rappaccini's Daughter, 1844»). Эти новел- 
 

лы отражают скептическое отношение писателя 
к приверженности к технологиям и вере в неог-
раниченные возможности прогресса, характер-
ные для XIX в. Кроме того, Н. Готорн был одним 
из первых основных американских писателей, 
кто создал рассказы, предназначенные для детей. 
К ним относится искусная переработка греческих 
мифов в «Книге чудес» («A Wonder Book for 
Girls and Boys», 1851), «Истории Тэнглвуда» 
(«Tanglewood Tales for Boys and Girls», 1853),  
а также серия исторических рассказов для 
детей «Полная история дедушкиного крессла» 
(«The Whole History of Grandfather's Chair», 1840).  

Следует особо отметить, что произведения 
малого жанра Н. Готорна, как впрочем и других 
американских романтиков, нельзя однозначно 
классифицировать как новеллы или рассказы. 
Хотя некоторые литературоведы считали но-
веллу и рассказ синонимичными понятиями  
(Е. Мелетинский [10], Б. Томашевский [11],  
В. Скобелев [12]), представляется более пра-
вильным разграничивать их на два отдельных 
жанра со своими особенностями. Необычный 
сюжет, непредсказуемая концовка, динамизм 
повествования, отсутствие описательности и 
психологизма характеризуют новеллу [13, 14], 
в то время как рассказу присуще единство ху-
дожественного события, важное место зани-
мает авторское повествование, различные опи-
сания, в том числе и психологического состоя-
ния героев. Таким образом, если учитывать эти 
определения в отношении малой прозы Н. Го-
торна, собственно новелл у писателя – 41 из 96, 
еще 12 произведений малой прозы относятся к 
очерку, 8 – к эссе. Все остальные больше под-
ходят под вышеуказанное определение расска-
за. Интересно, что сами писатели (В. Ирвинг, 
Н. Готорн, Э. По, Г. Мелвилл) обозначали свои 
художественные произведения малых эпиче-
ских форм терминами «tale»4 (рассказ, исто-
рия) и «sketch» (набросок, эскиз, очерк). Ис-
следователь американского рассказа Марлер Р. 
(Marler R. F.) указал на тот факт, что в 1950-е гг. 
такие жанровые обозначения, как tale, story, 
short story, sketch были взаимозаменяемы, но с 
течением времени tale начинают применять 
лишь как обозначение малой прозы амери- 
канской литературы периода романтизма, тогда 
как short story применяется уже с появлением 
реалистических тенденций в литературе [15, 
p. 168]. Видимо, принимая во внимание этот факт,  
 

3Согласно определению в литературной энциклопедии, отличительным признаком очерка является «худо-
жественное описание по преимуществу единичных явлений действительности, осмысленных автором в их
типичности. <…> Язык очерка <…> включает элементы языка публицистического и научного». Кроме того,
в очерке роль вымысла значительно меньше, чем в других жанрах; сюжет ослаблен или отсутствует вовсе [9]. 

4«Twice-Told Tales» (1837) Н. Готорна, «Tales of a Traveller» (1824) В. Ирвинга, «Tales of the Grotesque and
Arabesque» (1839) Э. По, «The Piazza Tales» (1856) Г. Мелвилла. 
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белорусская исследовательница Кудрявцева И. К. 
в своей диссертации переводит tale как «ро-
мантическая новелла» (в том числе имея в виду 
произведения малой прозы Н. Готорна), а short 
story – как «реалистический рассказ» [16, с. 22]. 
В то же время она подчеркивает, что «в XIX в. 
обозначение tale в силу его генетической связи 
с устным повествованием употреблялось также 
в значении «рассказанная история» в отноше-
нии произведений сказового плана юмористов 
Юго-Запада США и писателей «местного коло-
рита» [16, с. 23]. Следует отметить, что именно 
последняя интерпретация tale больше всего 
подходит для обозначения малой прозы Н. Го-
торна, если не является единственно верной.  
В работах большинства зарубежных исследова-
телей, посвященных Н. Готорну, встречаются 
только определения tale и sketch (т. е. те, кото-
рых придерживался сам писатель).  

Нельзя обойти вниманием еще одного вы-
дающегося представителя американского ро-
мантизма – Мелвилла Г. Следует отметить, что 
малая проза писателя не получила широкого 
признания среди его современников, однако ис-
следователи XX–XXI вв. отдают должное его 
мастерству, считая некоторые повести (напри-
мер, «Бенито Серено», «Энкантадас, или Оча-
рованные острова», «Писец Бартльби») «шедев-
рами романтической прозы» [17, с. 159]. Экс-
перименты Г. Мелвилла с малой прозой умест-
нее относить к жанру повести, хотя в некото-
рых случаях это также неверно. По мнению  
А. М. Зверева, «Энкантадас, или Очарованные 
острова» – это «цикл пейзажных зарисовок, пе-
ремежаемых новеллами, которые основаны на 
преданиях или мемуарах очевидцев, и прони-

занных размышлениями повествователя» [17,  
с. 160]. Такая манера свободного повествова-
ния, в которой стремление сблизить докумен-
тальный источник и вымысел, получит свое раз-
витие в литературе XX в. 

Заключение. Таким образом, благодаря стрем-
лениям американских писателей периода ро-
мантизма создать независимую национальную 
литературную традицию и их экспериментам с 
малой прозой происходит становление амери-
канской новеллы. Родоначальниками новой ли-
тературной формы по праву считаются В. Ир-
винг, Э. По и Н. Готорн, каждый из которых 
внес существенный вклад в развитие жанра но-
веллы. Заслуга В. Ирвинга заключается в том, 
что своим творчеством он показал возможности 
новеллы выходить за рамки узкого морализа-
торства, придал ей конкретность и определен-
ность места действия, стал первым писателем, 
включившим описания американской природы 
в художественную литературу. Среди достиже-
ний Э. По, связанных с развитием американ-
ской новеллы, в первую очередь нужно назвать 
создание теории короткого рассказа, а также 
формирование основных параметров некото-
рых его разновидностей (научно-фантастиче-
ский, детективный и психологический рассказ). 
Н. Готорн, в свою очередь, стал основателем 
американской исторической новеллы, в кото-
рой он уделял особое внимание внутреннему 
миру личности; малая проза писателя отлича-
лась большим разнообразием форм (очерк, рас-
сказ, новелла, притча, эссе), его интересовали 
возможности аллегории в художественном 
произведении, писатель способствовал созда-
нию жанра научной фантастики. 
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Я. А. Гарадніцкі 

Інстытут літаратуразнаўства імя Янкі Купалы Цэнтра даследаванняў  
беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі 

РАМАЧНЫЯ КАМПАНЕНТЫ Ў СТРУКТУРЫ ТВОРАЎ 
УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

Аб’ектам даследавання з’яўляюцца рамачныя кампаненты літаратурнага твора і іх функцыі. 
Гэтыя кампаненты выкарыстоўваюцца для размежавання віртуальнага мастацкага свету літара-
турнага твора і рэчаіснасці. Яны з’яўляюцца найважнейшым сродкам выяўлення пазіцыі аўтара і 
яго адносін да герояў. Да ліку рамачных кампанетаў адносяцца імя аўтара, назва твора, падзага-
ловак, прысвячэнне, эпіграф, прадмова і пасляслоўе, каментарыі аўтара. Аўтар артыкула адно-
сіць да рамачных кампанентаў таксама лірычныя адступленні ў эпічных творах. Значэнне кожна-
га рамачнага кампанента выяўляецца пры іх супастаўленні з іншымі рамачнымі кампанентамі і 
агульнай структурай літаратурнага твора.  

У артыкуле разглядаецца спецыфіка рамачнага афармлення твораў выдатнага беларускага 
пісьменніка Караткевіча У. У цэнтры ўвагі знаходзіцца яго гістарычны раман «Хрыстос прызям-
ліўся ў Гародні». Гэты твор вызначаецца вялікай колькасцю эпіграфаў, якія выкарыстоўвае аў-
тар. Змест і крыніцы паходжання эпіграфаў да раздзелаў рамана самыя разнастайныя. Эпіграфы 
дапамагаюць чытачу адчуць гістарычны каларыт эпохі. Яны пэўным чынам звязаны з тэматыкай 
рамана і яго частак і садзейнічаюць больш глыбокаіму разуменню асноўнага тэксту. У сваіх тво-
рах У. Караткевіч шырока выкарыстоўвае і іншыя рамачныя кампаненты. У рамане «Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні» шмат устаўных фрагментаў, якія можна вызначыць як своеасаблівыя 
тэксты ў тэксце. Рамачныя кампаненты ў творах У. Караткевіча садзейнічаюць ускладненню 
структуры тэксту, раскрыццю дадатковых сэнсаў і падтэкстаў.  

Ключавыя словы: рамачныя кампаненты, мастацкі свет, літаратурны твор, тэкст, структура 
твора, эпіграф, аўтар, апавядальнік.  
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FRAMEWORK COMPONENTS IN THE STRUCTURE  
OF ULADZIMIR KARATKIEVICH’S WORKS 

The subject of research are the framework components of the literary works and their functions. 
Framework components are used for distinguishing between the virtual world of a literary work of art 
and reality. They are an important means of detecting the position of the author and his relationship to 
the characters. Framework components include the author's name, title, subtitle, dedication, epigraph, 
foreword and afterword, the author comments. The author of the article refers to the framework compo-
nents also lyrical digressions in the epics. The meaning of each component of the framework is defined by 
its relation to other components of the framework and the general structure of a literary work. 

The article deals with the specifics of the framework design in the works of outstanding Belarusian 
writer U. Karatkevich. The main attention is drawn to his historical novel “Christ has landed in 
Harodnia”. This work is determined by a large number of epigraphs, which the author uses. The content 
and the origins of epigraphs to the chapters of the novel varied. The epigraphs help the reader to feel the 
flavor of the historical epoch. The epigraphs are in a certain way related to the theme of the novel and its 
parts and contribute to a better understanding of the main text. In his works U. Karatkevich widely used 
other framework components. The novel “Christ has landed in Harodnia” has a lot of plug-in fragments, 
which can be defined as the texts in the text. Framework components in the works of U. Karatkevich con-
tribute to complicate the structure of the text, the disclosure of additional meanings and subtexts. 

Key words: framework components, art world, literary work, text, structure of work, epigraph, au-
thor, narrator. 

Уводзіны. Вербальнай асновай літаратур-
нага твора з’яўляецца тэкст. Менавіта праз 
тэкст адбываецца ўваходжанне чытача ў мас-
тацкі свет твора. Сам тэкст можна аднесці да 
праяў рэальнасці, у якой мы жывем. Ён існуе ў 

выглядзе пэўнай графічна выяўленай знакавай 
сістэмы, размешчанай на папяровым або элект-
ронным носьбіце (у старажытнасці – на папіру-
се, бяросце, гліне і г. д.). Яго можна адшукаць у 
пэўным месцы, прачытаць, пры неабходнасці 



ß. À. Ãàðàäíіöêі  65 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

перачытаць зноў. Але разам з тым тэкст – гэта 
выйсце ў пазарэальны свет, свет мастацкай уя-
вы. У сваю чаргу твор, слушна заўважае М. Гір-
шман, «як адно з цэнтральных паняццяў тэорыі 
літаратуры знаходзіцца паміж двума палюсамі: 
духоўным паэтычным светам і матэрыяльным 
тэкстам» [3, с. 9].  

«Мастацкі тэкст уяўляе сабой увасабленне 
разнавіднасцей і варыяцый розных тыпаў маў-
лення: апісання, разваг, аповеду» [10, с. 5]. Пы-
танні аналізу кампазіцыі літаратурнага твора, 
яго тэкставай арганізацыі з’яўляюцца надзвы-
чай важнымі і актуальнымі. В. Жураўлёў адзна-
чае: «Не заглыбіўшыся ў структуру твора, мы, у 
прыватнасці, ніколі ў дастаткова поўнай меры 
не здолеем глыбока зразумець своеасаблівасць 
таленту пісьменніка, якому гэты твор нале-
жыць» [5, с. 13]. 

Даследчыкі, сцвярджаючы актуальнасць цэ-
ласнага аналізу літаратурнага твора, адзнача-
юць, што ён з’яўляецца неабходнай умовай 
глыбокага пранікнення ў сапраўдную сутнасць 
слоўнага мастацтва. «Толькі пры цэласным пог-
лядзе на сістэму, – заўважае А. Есін, – можна 
вызначыць, якія бакі, элементы і сувязі ў ёй 
больш сутнасныя, а якія маюць дапаможны ха-
рактар» [4, с. 192]. 

Тэкст літаратурнага твора ўяўляе сабой 
складаную шматузроўневую сістэму. Ю. Лот-
ман увёў паняцце іерархічнасці тэксту. «Іерар-
хічнасць тэксту, – пісаў ён, – тое, што яго сістэ-
ма распадаецца на складаную канструкцыю 
падсістэм, прыводзіць да таго, што шэраг эле-
ментаў, якія належаць унутранай структуры, 
апынаецца памежным у падсістэмах рознага 
тыпу (межы раздзелаў, строф, радкоў, паўрад-
коўяў)» [11, с. 62].  

Падзел тэксту літаратурнага твора на асоб-
ныя кампаненты звязаны з выяўленнем пэўнага 
пункту гледжання. Н. Тамарчанка адносіць да 
такіх кампанентаў «сон персанажа (пункты 
гледжання героя і апавядальніка), дыялог або 
маналог, пісьмо або дзённік» [13, с. 212] і інш.  

Паняцце пра рамачнае афармленне тэксту 
выкарыстоўваецца ў некалькіх значэннях. Най-
перш маюцца на ўвазе тыя структурныя эле-
менты, прыёмы, з дапамогай якіх мастацкі свет 
твора атрымоўвае самастойнасць, вылучаецца з 
паўсядзённай рэальнасці. Усе творы розных ві-
даў мастацтва пэўным чынам адмяжоўваюцца 
ад пазамастацкай рэальнасці. У тэатры – гэта 
рампа, якая аддзяляе сцэну ад глядзельнай за-
лы, у выяўленчым мастацтве – рама, якой абмя-
жоўваецца з усіх бакоў палатно. «Рама – як ад-
значае М. Рымар – як і любая мяжа, адрознівае, 
дыферэнцыруе…» [12, с. 96]. Да ліку такіх пры-
ёмаў, якімі літаратурны твор абазначаецца як 
твор мастацтва, што нятоесны рэчаіснасці, ад-

носяцца, напрыклад, змешчаныя ў самім тэксце 
сведчанні аўтара або апавядальніка пра спецы-
фічную мастацкую рэальнасць, з якой мае спра-
ву чытач.  

Сучаснымі даследчыкамі пры разглядзе 
структуры літаратурнага твора ўлічваецца ўсп-
рыманне чытача. На думку Е. Фарына, чытач 
пры гэтым «часткова кіруецца ўласным вопы-
там, уласнай жыццёвай практыкай, а часткова 
становіцца на пукт гледжання ўбачанага або 
прачытанага свету» [15, с. 74]. 

Асноўная частка. Рамачныя кампаненты 
літаратурнага твора служаць не толькі для раз-
межавання мастацкай і немастацкай рэальнас-
ці. Яны выконваюць функцыю своеасаблівага 
абрамлення асноўнага тэксту, выкарыстоў-
ваюцца ў якасці дадатковых элементаў мастац-
кай структуры, праз якія аўтарам непасрэдна 
транслююцца адносіны да твора як цэлага і яго 
мастацкай канцэпцыі. Такімі рамачнымі кам-
панентамі выступаюць імя аўтара, назва 
твора і падзагаловак, якім звычайна абазна-
чаецца жанр, да якога адносіцца твор, прысвя-
чэнне, эпіграф, прадмова і пасляслоўе рэаль-
нага або выдуманага аўтара, аўтарскія заўвагі 
і каментарыі і г. д.  

У рамачных кампанентах, у адрозненне ад 
асноўнага тэксту твора, аўтар мае магчымасць у 
большай ступені выявіць сваё «я», выказацца 
наўпрост па-за сюжэтнай прасторай і наратыў-
най плынню. Таму, апрача пералічаных вышэй 
структурных элементаў, да ліку рамачных вар-
та аднесці аўтарскія (лірычныя) адступленні ў 
ліра-эпічных творах. Важнае значэнне для цэ-
ласнага разумення твора маюць, напрыклад, аў-
тарскія адступленні ў паэмах Якуба Коласа 
«Новая зямля», «Сымон-музыка».  

Паглыбляе нашы ўяўленні пра ідэйна-мас-
тацкія падтэксты твора такі рамачны кампа-
нент, як эпіграф. З яго дапамогай значна пашы-
раецца кантэкст прачытання літаратурнага тво-
ра. Сярод беларускіх аўтараў актыўным выка-
рыстаннем дадзенай рамачнай формы вылуча-
ецца Уладзімір Караткевіч. Гэта звязана з ха-
рактарам яго творчасці, аўтарскай устаноўкай 
на сувязь з літаратурнымі традыцыямі, актуалі-
зацыяй гісторыка-культурнай спадчыны. Вык-
лючнае багацце і разнастайнасць эпіграфікі ў 
творах У. Караткевіча пакуль што не было 
прадметам спецыяльнага даследавання.  

Адзін з найбольш характэрных твораў пісь-
менніка ў плане выкарыстання рамачных кам-
панентаў – раман «Хрыстос прызямліўся ў Га-
родні». Да кожнага з раздзелаў гэтага твора да-
даецца нават па некалькі эпіграфаў. Аднак, 
перш чым спрабаваць класіфікаваць шматстай-
насць эпіграфаў рамана, варта звярнуць увагу 
на іншыя рамачныя кампаненты, паколькі ўсе 
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яны ў сваёй сукупнасці ўтвараюць структурава-
нае мастацкае адзінства.  

Найперш сваёй незвычайнасцю вызначаюц-
ца назва і падзагаловак твора. Назва рамана 
(«Хрыстос прызямліўся ў Гародні») паказвае, 
што наратыў сярэднявечнай легенды разгортва-
ецца з пункту гледжання сучаснасці (60-х гг. 
ХХ ст.). Светапогляд сучасніка касмічных палё-
таў пэўным чынам праламляецца ў аповедзе, 
надаючы яму шматмернасць і дыялагічную на-
пружанасць. Падзагаловак («Евангелле ад Іу-
ды») таксама змяшчае ў сабе падтэкст суадня-
сення розных пунктаў адліку, пазначае выхады 
за межы ўласна біблейскай тэмы. Інтэрпрэтую-
чы рэлігійныя вобразы і матывы, аўтар кіруец-
ца гуманістычнымі ідэаламі свайго часу.  

Жанравая адметнасць рамана «Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні», як і многіх іншых тво-
раў У. Караткевіча, грунтуецца на сінтэзе роз-
ных складнікаў. Гістарычны раман, у якім ад-
люстравалася эпоха Сярэднявечча, дапаўняецца 
адзнакамі авантурна-прыгодніцкага рамана; тэ-
ма, характэрная для апокрыфа, набывае сацыя-
льную характэрнасць. Творам У. Караткевіча 
наогул уласціва жанравая поліфанія. У рамане 
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні» з яго ўсклад-
ненай інтэртэкстуальнай структурай выразна 
выяўляюцца прыкметы постмадэрністычнай па-
этыкі. Тое ж можна сказаць і пра такія творы пі-
сьменніка, як «Дзікае паляванне караля Стаха», 
«Ладдзя роспачы», «Чорны замак Альшанскі».  

У рамане «Хрыстос прызямліўся ў Гародні» 
некалькі суб’ектаў аповеду. Апрача традыцый-
нага апавядальніка, на якога ўскладзены асноў-
ныя наратыўныя функцыі, у творы прадстаўле-
ны іншыя суб’екты, якім прыпісваюцца асоб-
ныя тэксты як састаўныя часткі агульнай струк-
туры. Пачынаецца раман з прадмовы, якая ўяў-
ляе сабой устаўны тэкставы фрагмент, што мае 
назву «Слова двух сведкаў». Гэтыя сведкі 
(«адзін пісьменны, а другі памятлівы»), застаю-
чыся безыменнымі, будуць з’яўляцца на ста-
ронках рамана і надалей, час ад часу каментую-
чы падзеі, выказваючы свае адносіны да таго, 
што адбываецца. Тое, што менавіта з іх «слова» 
пачынаецца тэкст рамана, мае, безумоўна, іс-
тотнае значэнне. Сведкі-каментатары, аспрэч-
ваючы сведчанні іншых, заяўляючы сябе заха-
вальнікамі ісціны, надаюць аповеду пэўны сты-
лёвы каларыт, садзейнічаюць стварэнню эфекту 
непасрэднай блізкасці да апісваемага падзейна-
га рада. Разам з тым для чытача ад пачатку ста-
новіцца несумненным, што гэтыя сведкі, па 
сутнасці, не вельмі адрозніваюцца ад звычай-
ных персанажаў твора.  

Першы эпіграф, які з’яўляецца ў рамане, 
змешчаны якраз перад «Словам двух сведкаў», 
аднак яго разам з іншымі шматлікімі эпіграфамі 

варта разглядаць як вынік выбару аўтара. Эпіг-
раф спалучаны з тым, пра што гавораць сведкі. 
У ім паведамляецца пра чалавека, які «на па-
чатку панавання таго Жыкгімонта Першого 
<…> імя із зверхность Хрыста господа собе 
пріпісаў і прівлашчаў». Крыніца эпіграфа паз-
начана наступным чынам: «Кроніка Белай Ру-
сі…» каноніка жмойскага Мацея Стрыкоўскага 
[9, с. 3]. Эпіграф, як і «Слова двух сведкаў», 
выглядае на стылізацыю. Было б карысным 
высветліць, ці насамрэч ёсць такая мясціна ў 
згаданай кнізе. Аднак аўтэнтычнасць назвы цы-
туемай кнігі выклікае пэўныя сумненні. І проз-
вішча аўтара, і сама назва не цалкам супадаюць 
з тымі, якія існавалі ў сапраўднасці. На самой 
справе прозвішча першага гістарыёграфа Вялі-
кага княства Літоўскага Мацей Стрыйкоўскі, а 
ягоная праца мае назву ў арыгінале «Kronika 
Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi». 
Хутчэй за ўсё У. Караткевіч знарок адкарэкта-
ваў прозвішча аўтара і назву яго твора, змясціў-
шы тым самым акцэнт у бок мастацкага, выду-
манага свету. Прыём такога дыстанцыявання ад 
сапраўдных рэалій наогул быў характэрны для 
пісьменніка. У назве рамана «Чорны замак Аль-
шанскі», напрыклад, таксама адкінута адна лі-
тара, што дазволіла аўтару, захаваўшы алюзію 
на замак у Гальшанах, больш свабодна карыс-
тацца мастацкім вымыслам.  

Наратыўная структура рамана «Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні» вызначаецца спалучэн-
нем тэкставых фрагментаў, якія суадносяцца з 
рознымі суб’ектаміі свядомасці і маўлення. Ап-
рача двух безыменных сведкаў, у творы час ад 
часу выяўляюцца галасы іншых апавядальнікаў – 
Андроніка Лагафіла, Летапісца, другога Лета-
пісца… Персанажы рамана таксама выступаюць 
са сваімі гісторыямі, якія прымаюць форму асоб-
ных апавяданняў, своеасаблівых тэкстаў у тэксце.  

Маўленне тых, на каго ўскладаюцца ў рама-
не функцыі наратыўнага характару, выразна ад-
розніваецца ад маўлення асноўнага апавядаль-
ніка, якім тут, па сутнасці, з’яўляецца сам аў-
тар. Усе ўстаўныя, рамачныя тэкставыя фраг-
менты ў значна большай ступені стылізаваны, 
чым асноўны тэкст. Сродкамі стылізацыі тэксту 
рамана надаецца адпаведны гістарычны кала-
рыт, узнаўляецца лад мыслення і светаўспры-
мання сярэднявечнага чалавека. Аўтарам ак-
тыўна выкарыстоўваецца і такі рамачны кампа-
нент, як падрадковыя заўвагі, у якіх тлумачацца 
гістарызмы, каментуюцца некаторыя незразу-
мелыя сучаснаму чытачу мясціны тэксту. Гэтыя 
тлумачэнні адносяцца ў асноўным да рамачных 
тэкставых фрагментаў або выказванняў перса-
нажаў. Маўленне аўтара-апавядальніка, такім 
чынам, больш празрыстае і сучаснае. У сваіх ка-
ментарыях ён, як арганізатар усёй тэкставай 
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прасторы твора, выяўляе часам іронію ў адносі-
нах да таго, як выказваюцца і паводзяць сябе 
«аўтары» рамачных тэкстаў.  

Андронік Лагафіл, напрыклад, так апісвае 
падзеі, што леглі ў аснову сюжэта рамана: «Та-
ды, калі рачоны Хрыстос у Гародню зайшоў і 
людзей пабіў, і ксяндзоў з магнатамі пабіў. 
А з’явіўся ён за грахі каталіцкіх сыраядцаў і 
асабліва за грахі кардынала Лотра» [9, с. 6–7]. 
Да гэтага тэксту аўтарам-апавядальнікам даюц-
ца наступныя каментарыі: «Праўлена кімсьці: 
«папоў»; Праўлена: «праваслаўных»; Праўлена: 
«мітрапаліта Балвановіча»» [9, с. 7].  

Асноўны тэкст, які зыходзіць ад аўтара-апа-
вядальніка, таксама не з’яўляецца аднародным. 
У раздзеле ІІ «Голад, і пошасць, і мор», з якога 
пачынаецца сюжэтнае развіццё, падаецца апі-
санне размовы паміж кардыналам Лотрам і да-
мініканцам Басяцкім (ён жа патаемны езуіт) 
пад час іх знаходжання на паляванні. Пасля гэ-
тага на першы план выходзіць аўтар-апавядаль-
нік з развагамі-каментарыямі пра персанажаў. 
Непасрэднае вылучэнне аўтарскага голасу ад-
бываецца наступным чынам. Папярэдні аповед 
перарываецца нечаканай заўвагай: «І тут здары-
лася дзіўнае і небывалае. Хто паверыць – той 
малайчына, а хто не паверыць – таму няма чаго 
і чытаць далей, і няхай кіне» [9, с. 18]. Аўтар, 
як бачым, карыстаецца традыцыйнай формулай 
казачнага зачыну, характэрнай для фальклор-
ных твораў. У гэтай сувязі варта згадаць высно-
ву Б. Успенскага аб тым, што «нагляднай ілюс-
трацыяй натуральных рамак у літаратурным 
творы могуць служыць традыцыйныя зачыны і 
канцоўкі ў фальклоры» [14, с. 234]. Абвяшчаю-
чы вымысел праўдай (ва ўсякім разе са свайго 
пункту гледжання), апавядальнік акцэнтуе ўвагу 
рэцыпіента на ўмоўнасці мастацкага аповеду.  
У творах У. Караткевіча з прыгодніцкім сюжэ-
там апавядальнік звычайна спецыяльна падкрэс-
лівае, што яўна выдуманыя ва ўспрыманні чыта-
ча падзеі і факты з’яўляюцца праўдай і толькі 
праўдай. У аповесці «Дзікае паляванне караля 
Стаха» апавядальнік настойліва даводзіць сваю 
перакананасць у праўдзівасці аповеду, але пры 
гэтым, як і ў рамане «Хрыстос прызямліўся ў 
Гародні», ён дае магчымасць чытачу для самас-
тойнага выбару любой пазіцыі: «Дык вось, перад 
пачаткам я скажу, што тут праўда, шчырая праў-
да, толькі праўда, хоць вам давядзецца пакласці-
ся ў гэтым толькі на адно маё слова» [8, с. 6]. 

Незвычайнае здарэнне, у рэальнасць якога 
заклікае паверыць апавядальнік рамана «Хрыс-
тос прызямліўся ў Гародні», адносіцца да таго 
ж містычна-фантазійнага шэрагу, што і аповед 
пра цмока, змешчаны ў папярэднім, рамачным 
раздзеле. Пры выдыху з ратоў кардынала і да-
мініканца, як сцвярджае апавядальнік, вылята-

юць істоты, апісанне якіх не пакідае сумневу ў 
тым, што гэта не хто іншы, як д’яблы. «Яны 
вылецелі, пакруціліся над галовамі гаспадароў 
і, счапіўшыся хвастамі, весела ўзляцелі ўгору» 
[9, с. 18]. Апавядальнік выкарыстоўвае перы-
фразу, называючы іх «душамі той справы», 
якую робяць тыя, у каго яны ўсяліліся.  

Характар гэтай чорнай справы выяўляецца 
пры размове Лотра і Басяцкага, калі яны заста-
юцца сам-насам. Але ацэнку яна атрымоўвае 
менавіта ў развагах аўтара-апавядальніка. На 
думку аўтара, дзейнасць выведзеных ім цемра-
шалаў мае інстынктыўны, неўсвядомлены ха-
рактар; штосьці звонку падштурхоўвае іх да ба-
рацьбы з праявамі вальнадумства і асветніцтва.  

«Магло б здацца (бо гэтая іхняя «дзей-
насць» была паслядоўнай), што яны ўсё разуме-
юць, што яны нясцерпна-разумныя чорным сва-
ім розумам, што яны – свядомыя воіны цемры. 
А яны былі проста людзі свайго саслоўя, якія 
баранілі сваю ўладу і «веліч», свой мяккі кава-
лак» [9, с. 19]. Вось гэтая ідэя выжывання, адс-
тойвання сваёй жыццёвай прасторы, захавання 
ўлады над масамі і кіруе ўчынкамі адмоўных ге-
рояў рамана. Выказаўшы меркаванні пра аб’ек-
тыўныя і суб’ектыўныя матывы паводзін герояў, 
аўтар завяршае свае развагі абяцаннем паказваць 
іх як людзей свайго часу, якія дзейнічаюць адпа-
ведна свайму кругагляду. Гэтая мясціна ў тэксце 
вылучаецца тым, што тут адкрыта заяўляе пра 
сябе аўтарскае «я». Гаворка вядзецца ад імя са-
мога аўтара, выяўляюцца яго аўтарскія інтэнцыі. 
«І таму, паказаўшы праз д’яблаў, што вылецелі ў 
іх з ратоў, аб’ектыўны сэнс іхняй ідэі і іхняй 
дзейнасці, я цяпер стану паказваць іх такімі, якія 
яны былі. А калі здарыцца ім сказаць нешта та-
кое, што вышэй за іх саміх на чатыры галавы, – 
ведайце, што гэта паказвае свае рожкі бес, які 
зноў потайкам забраўся ў іхнія душы» [9, с. 20; 
падкрэслена мной. – Я. Г.].  

Такім чынам, перад намі даволі рэдкі выпа-
дак украплення першаасабовай наратыўнай фор-
мы ў суцэльна аб’ектывізаваны аповед. У. Ка-
раткевіч даволі рэдка прыбягаў да такога прыё-
му. Так, прыклад перабіўкі аповеду ад трэцяй 
асобы першаасабовым можна знайсці ў рамане 
«Каласы пад сярпом тваім». Ад таго, што такіх 
прыкладаў небагата, якраз узмацняецца эфект 
ад іх выкарыстання.  

Наогул жа, у асноўным тэксце рамана 
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні» выразна ад-
чуваецца аўтарскі стыль, які выяўляецца ў ін-
дывідуальнай манеры аповеду, іроніі, экспрэсіі, 
адметнай лексіцы. У рамане шмат маляўнічых 
апісанняў, якія ўяўляюць сабой своеасаблівы 
рэестр-пералік прадметаў, што ўтвараюць пэў-
нае тэматычнае адзінства. Адзін з іх змешчаны 
на пачатку твора. Гэта апісанне зброі і аздаб-
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лення паляўнічай кавалькады. Прывядзем невя-
лікі ўрывак з яго: «Азіяцкія, прамыя, як меч, 
шаблі і шаблі булатныя, змеепадобныя; персід-
скія, вузкія, як аер, і вострыя, як джала; турэц-
кія ялмані са сталлю, якая ідзе блакітнымі зо-
рачкамі; ятаганы, падобныя на сярпы і прызна-
чаныя, як і сярпы, для ўдару ўвагнутым бокам; 
прыдняпроўскія беларускія дзіды паўтарачнай 
даўжыні і таму прызначаныя для кідання нагой, 
з пад’ёму ступака, і беларускія ж іклы, кароткія 
мячы з лязом шырокім і тоўстым, як каровін 
язык…» [9, с. 10]. Для таго, каб так падрабязна 
абмаляваць розныя віды зброі, аўтару неабходна 
валодаць грунтоўнымі гістарычнымі ведамі. Каб 
апісанне гэтых прадметаў стала фактам мастацт-
ва, патрэбна яшчэ і належным чынам яго афор-
міць. Звернем увагу на тое, якой выразнай рыт-
мізаванай прозай напісаны вышэй прыведзены 
фрагмент тэксту. Эрудыцыя У. Караткевіча, ве-
данне жыцця трывала спалучаліся з экспрэсіў-
насцю яго стылю, маляўнічасцю слоўнай выявы.  

Маштабнасцю, дэталёвасцю і маляўнічасцю 
вызначаецца апісанне Старога каралеўскага 
замка і суднай залы, у якой адбываецца дзея не-
ардынарнага характару – суд над мышамі. Уліч-
ваючы тое, што ў творах У. Караткевіча адчува-
льна прысутнасць адзнак рамантычнага стылю 
(хоць сам ён катэгарычна адмаўляў сваё дачы-
ненне да рамантызму), да месца будзе супастаў-
ленне гэтай выявы з тым, як апісваецца Палац 
правасуддзя ў рамане В. Гюго «Сабор Парыж- 
скай Божай маці». Пад незвычайным ракурсам, з 
асаблівай экспрэсіяй, абмаляваны ўдзельнікі су-
довага працэсу, тут вызначальную ролю адыг-
рывае характар асвятлення ў зале: «З-за таго, 
што судная зала была ў верхняй частцы нефа, 
вострыя гатычныя скляпенні з пукатымі рэбрамі 
нярвюраў віселі ледзь не над самай галавою, па-
пярочна-паласатыя, у чырвоную і белую палосы. 
Вузкія, як шчыліны, верхнія часткі вокан былі ля 
самай падлогі, і таму святло падала на твары 
членаў суда ненатуральна, асвятляючы толькі 
ніжнюю частку падбароддзя, там, дзе яно пера-
ходзіць у шыю, лапік пад ніжняй губой, ноздры і 
верхнюю частку верхніх павек з бровамі. Насы 
кідалі шырокую паласу ценю на лоб, непрасвяці-
мая цемра ляжала ў вачніцах, і твары суддзяў 
здаваліся таму злавеснымі, незвычайнымі, такі-
мі, якіх не бывае ў людзей» [9, с. 26].  

Для выяўленчага раду рамана характэрны 
экспрэсія і нават гратэск, гэтымі ж якасцямі 
вызначаюцца і эпіграфы да раздзелаў. У рамане 
«Хрыстос прызямліўся ў Гародні» сустрэнем 
эпіграфы самага рознага кшталту. Найбольш 
прадстаўнічую групу складаюць, безумоўна, 
эпіграфы, узятыя з Бібліі. Гэта наўпрост звязана 
з сюжэтам і тэмай твора. Біблейскія тэксты суп-
раваджаюцца дакладнымі спасылкамі на крыні-

цы цытавання. У творы, які пабудаваны на змя-
шчэнні высокага і нізкага, травестацыі і гульні 
сэнсамі, такая дакладнасць мае асаблівае значэнне. 

Гульнёвы характар можна заўважыць і ў 
падборы эпіграфаў, іх суаднясенні ў тэксце. По-
бач могуць апынуцца эпіграфы самага рознага 
зместу. Так, раздзел ХХ «Грашовая скрынка Іу-
ды» пачынаецца эпіграфам з Евангелля ад Іаа-
на, у якім згадваецца пазначаная ў назве рэч.  
А побач змешчаны яшчэ адзін эпіграф – пры-
маўка «Не ўсім дастаюцца порткі, хто ім жа-
дзён». Аўтар звёў разам, здавалася б, вельмі да-
лёкія адзін ад аднаго выказванні. І разам з тым 
кожнае з іх па-свойму ўпісваецца ў агульны 
кантэкст, уплывае пэўным чынам на ўспрыманне 
гуманістычнай ідэі, што выяўляецца праз сюжэт.  

Урывак з сярэднявечнай нямецкай балады, 
узяты ў якасці эпіграфа, суседнічае з урыўкам з 
песні баркулабаўскіх старцаў, фрагмент з «Апа-
каліпсісу» – з цытатай з «Кентэрберыйскіх апа-
вяданняў» Чосера, радкі з Дантэ – з беларускай 
народнай песняй. Змест многіх эпіграфаў даво-
лі востры, з’едлівы, часам прасякнуты грубава-
тым гумарам. Ён адпавядае выяўленай у рамане 
стыхіі народнага жыцця, голасу простанароддзя.  

Раман У. Караткевіча «Хрыстос прызямліў-
ся ў Гародні», як было ўжо заўважана, вызнача-
ецца асаблівай канцэнтрацыяй эпіграфаў. Ні ў 
адным іншым творы пісьменніка мы не сустрэ-
нем такой насычанасці, хоць у асобных творах 
эпіграфы ўсё-такі прысутнічаюць. Напрыклад, 
у аповесці «Сівая легенда» кожны раздзел па-
чынаецца з эпіграфа. Можна зрабіць выснову, 
што наяўнасць эпіграфаў характэрна, перш за 
ўсё, для твораў Уладзіміра Караткевіча гіста-
рычнай тэматыкі.  

У адным з найбольш значных гістарычных 
твораў пісьменніка, рамане «Каласы пад сярпом 
тваім», эпіграфаў няшмат. Апрача агульнага эпі-
графа да ўсяго твора, ёсць яшчэ эпіграфы перад 
пачаткам першай і другой кнігі. Аднак усе яны 
маюць выключна істотнае значэнне ў выяўленні 
галоўнай ідэі і пафасу твора. Эпіграф, якім ад- 
крываецца раман, узяты з Кумранскага «Світка 
вайны». Гучыць ён узвышана і строга: «У рукі 
галодных беднякоў аддасі ты ворагаў усіх краін, 
у рукі схіленых да праху – каб прынізіць ма-
гутных людзей розных народаў» [6, с. 5].  

Змаганне супраць сацыяльнага ўціску, за ча-
лавечую годнасць і нацыянальнае яднанне, якое 
з’яўляецца галоўнай тэмай рамана, асвячаецца, 
такім чынам, аўтарытэтам старажытнай пісьмо-
вай традыцыі. Эпіграфамі да асобных кніг сталі 
тэксты з Евангелій ад Мацея і Лукі. Эпіграф да 
другой кнігі рамана («Ужо і сякера пры корані 
дрэва ляжыць: кожнае дрэва, што не прыносіць 
добрага плода, ссякаюць і кідаюць у агонь») [7, 
с. 5] асабліва вылучаецца сваёй шматзначнасцю 
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і падтэкставасцю. Сімвалічная вобразнасць гэ-
тага эпіграфа ўвасоблена ў назве кнігі: «Сякера 
пры дрэве». Біблейская прытчавасць тут вельмі 
натуральна спалучаецца з сацыяльна-гістарыч-
нымі абставінамі выяўленай у творы эпохі.  

У рамане «Каласы пад сярпом тваім» ад-
люстраваны пярэдадзень вялікіх падзей, іх тры-
вожнае прадчуванне складае асноўны пафас 
твора. Як прызнаваў гэта аўтар у пасляслоўі да 
дзвюх частак свайго незакончанага рамана, мно-
гія з яго герояў асуджаны ў будучым на пакуты 
ў імя той высокай місіі, якую яны ўсклалі на ся-
бе. Затрымку з працягам рамана ён тлумачыў як-
раз тым, што яму шкада кідаць герояў «у кала-
мутны вір вайны, нянавісці, выгнання» [7, с. 526].  

Матыў асуджанасці, які праяўляецца ў эпіг-
рафе, пэўным чынам трансфармуецца затым у 
тэксце. Пазначанай у эпіграфе асуджанасці ад-
жылага, таго, што стрымлівае развіццё грамадс-
тва, супрацьпастаўляецца асуджанасць ахвяр-
нага тыпу, якая навісае над лёсам герояў. Суад-
несенасць гэтых антанімічных падтэкстаў са-
дзейнічае паглыбленню драматызму ў выяўлен-
ні гістарычнай эпохі.  

Многія эпічныя творы У. Караткевіча ўклю-
чаюць у сябе фрагменты вершаваных тэкстаў, 
або нават цэлыя паэтычныя творы. Гэты прыём 
таксама можна аднесці да спосабаў рамачнага 
афармлення твора, паколькі тым самым абазна-
чаюцца межы ўласна твора, асноўны аўтарскі 
тэкст адасабляецца ад таго, што належыць ін-
шым аўтарам або прыпісваецца персанажу.  

Цэласнасць асобы аўтара абумоўлівае і цэ-
ласнасць, адзінства яго мастацкага свету. Пры 
ўсёй абсяжнасці творчых зацікаўленняў У. Ка-
раткевіча, шматстайнасці напрамкаў яго твор-
чага развіцця, яго творчасць захоўвае ідэйна-тэ-
матычнае, вобразна-выяўленчае, структурнае 
адзінства. «У творчасці У. Караткевіча многія 
матывы і вобразы паўтараюцца, пераплятаючыся 
і ўзаемна дапаўняючы адзін аднаго…» [2, с. 300]. 

З пункту гледжання такой сінтэтычнай воб-
разна-структурнай і рода-жанравай спалучанас-
ці цікавы феномен уяўляе раман У. Караткевіча 
«Нельга забыць». У празаічна-наратыўны дыс-
курс гэтага твора натуральна ўваходзяць вер-

шавана-паэтычныя тэксты. Пры гэтым не толь-
кі не разбураецца ідэйна-мастацкае адзінства 
ўсяго твора, але ён набывае яшчэ і новыя эстэ-
тычныя, вобразна-выяўленчыя якасці. Вершава-
ныя ўстаўкі не толькі ўзмацняюць лірычна-эма-
цыйную напружанасць і ўзнёсласць аўтарскага 
выказвання, але з’яўляюцца вельмі важнай у 
кампазіцыйных адносінах састаўной часткай 
агульнага канцэптуальнага адзінства.  

Значную семантычную нагрузку мае ўстаў-
ны эпізод на пачатку рамана, які выконвае фун-
кцыю пралога. Тое, пра што ў ім апавядаецца, 
пэўным чынам звязана з жыццёвым досведам аў-
тара. Як заўважыў даследчык творчасці У. Ка-
раткевіча Верабей А., «у сям’і пісьменніка заха-
валася памяць пра родзіча, аднаго з кіраўнікоў 
паўстанцамі на Магілёўшчыне Тамаша Грыне-
віча, які быў растраляны ў Рагачове» [1, с. 123]. 

Раман У. Караткевіч «Нельга забыць» з’яў-
ляецца прыкладам твора, структура якога 
змяшчае мноства асацыятыўна і сэнсава-кан-
цэптуальна ўзаемазвязаных вобразных элемен-
таў, кампазіцыйных пераходаў і спалучэнняў, 
што робіць яе шматзначнай і ўскладненай.  

Заключэнне. Рамачныя кампаненты маюць 
вялікае значэнне ў структурнай арганізацыі лі-
таратурнага твора. З іх дапамогай аўтар выяў-
ляе дадатковыя сэнсы і падтэксты, якія ён жа-
дае данесці да чытача. Праз рамачныя кампа-
ненты ён можа наўпрост выказваць свае адносі-
ны да таго, што адбываецца ў творы.  

Багацце і шматстайнасць рамачнага афарм-
лення твораў характэрна для У. Караткевіча.  
У першую чаргу гэта датычыцца яго гістарыч-
ных твораў. Найбольш цікавым прыкладам вы-
карыстання пісьменнікам такога рамачнага кам-
панента, як эпіграф, з’яўляецца раман «Хрыстос 
прызямліўся ў Гародні». У ім аўтар прыводзіць 
самыя разнастайныя па зместу і аўтарскай 
прыналежнасці эпіграфы, якія садзейнічаюць 
больш глыбокаму пранікненню чытача ў гіста-
рычную эпоху.  

Эпіграфіка твораў У. Караткевіча павінна 
разглядацца ў сувязі з канцэптуальнасцю аўтар-
скай задумы, з эстэтычнымі і філасофскімі пог-
лядамі пісьменніка, шырынёй яго кругагляду. 
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Т. М. Федарцова 
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

АСАБЛІВАСЦІ ПАЭТЫЧНАГА СВЕТААДЧУВАННЯ МІКОЛЫ МЯТЛІЦКАГА 

У мінулым годзе споўнілася 30 гадоў з моманту жудаснай аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 
Адным з першых паэтаў, хто ў далёкім 1986 г. актыўна адгукнуўся на гэту падзею, быў Мікола 
Мятліцкі. У шматлікіх зборніках паэзіі на чарнобыльскую тэму значна паглыбілася медытатыў-
насць і філасафічнасць яго паэтычнага радка. Развагі творцы становяцца грунтоўнымі і па-хрыс-
ціянску мудрымі, хаця тэкставы матэрыял можа быць аднесены да розных часавых планаў – рэт-
распектыўнага, інтраспектыўнага і цяперашняга. Ён выявіў сябе і як майстар партрэта (паэтыч-
ная зыркасць дапамагае паэту ствараць тыповыя вобразы беларусаў), і як майстар дэталі (нiзкi 
вершаў «Згадкi ў хаце»). Паэт – цудоўны «пейзажыст» і ўмелы спалучальнік мясцовых падзей з 
падзеямі планетарнага маштабу: разглядаючы тэму адзіноты, актуальную для сучаснага літара-
турнага працэсу, ён вырашае яе «па-беларуску» – з надзеяй на лепшае жыццё [14, c, 48]. 

Асаблівай увагі заслугоўвае паэтычны сінтаксіс М. Мятліцкага. Напрыклад, паўторы і пара-
лелізм аўтар ужывае для больш значнага ўзмацнення ўздзеяння на чытача праз прыхаваны дыя-
лог з ім. Асацыятыўнае ж мысленне паэта стварае грунт для вобразнай медытацыі. Своеасаблі-
вая інтанацыйна-рытмічная будова некаторых вершаў выяўляецца ў зборніку «Бабчын: Кніга 
жыцця», бо «абапіраецца» не столькі на націскныя склады, колькі на ключавыя словы (як у ак-
цэнтным вершы) [1, с. 15]. 

І пры ўсім гэтым, творы Мятліцкага набываюць грамадзянскую значнасць, бо праз сваё аса-
бістае перажыванне творца панарамна паказвае горыч пакут усяго беларускага народа і яго імк-
ненне адрадзіць сваю зямлю. 

Ключавыя словы: тэкст, паэзія, элегічнасць, гемінацыя, канцэпт, парадыгма, метафара, сім-
валізм, паэтычны сінтаксіс. 

 
T. M. Fedartsova  

Belarusian State Technological University 

FEATURES OF POETIC PERCEPTION OF THE WORLD BY MIKOLA MYATLITSKI 

30 years have past since the terrible accident at the Chernobyl nuclear power plant. One of the first 
poets, who actively responded to this event, was Micola Myatlitski. Meditative and philosophicalpoetic 
sense significantly became deeper in many collections of poetry on the theme of Chernobyl.  
The reasoning of the creator are thorough and Christian wise, although the text material can be assigned 
to different time plans – retrospective, intraspective and current. He proved himself as a master of port-
rait (poetic vision helps to create the typical images of Belarusians), and as a master of detail ( verses 
“Мemory house”). The poet is a beautiful “landscape master” as well as a skilled author of local events 
with the events on a planetary scale: considering the theme of loneliness, relevant for the contemporary 
literary process, he solves it as a Belarusian does i. e. with the hope for a better life [14, p. 48]. 

The poetic syntax of M. Myatlitski deserves special attention. For example, the author applies the 
repetitions and parallelism for a more significant impact on the reader through a hidden dialogue with 
him. Associative thinking of the poet creates the basis of figurative meditation. The peculiar 
intonational-rhythmic structure of some poems is expressed in the collection “Babchin: Book of Life”, 
as it “relies” not so much on stressed syllables, but on keywords (as in accentual verses). 

And with all this, Myatlitski’s works acquire civil significance. Since through the personal 
experiences the Creator prospectivelyshows the suffering of the Belarusian people and theirdesire to 
revive their land. 

Key words: text, poetry, elegiac, gemination, concept, paradigm, metaphor, symbolism, poetic syntax. 

Уводзіны. 30 гадоў назад Чарнобыльская 
трагедыя аднолькава моцна адбiлася на свядо-
масцi i сэрцах як тых, хто быў родам з раёнаў 
радыеактыўнага забруджвання i адсялення, так 
i тых, хто проста адчуў: здарылася непапраўная 
бяда, вялiкае гора для ўсіх беларусаў і кожнага 
паасобку. А імя ёй – экалагiчная катастрофа. 
Гэта не непрадбачаны дзікі разгул стыхіі, не 
стыхійнае бедства накшталт патопу ці пажару, 

а вынік бяздумнай дзейнасці чалавека… І хутка 
частку нашай Бацькаўшчыны сталі называць 
страшным словам – «зона». Зона адчужэння. 
Зона адсялення. А хтосьці ў ёй нарадзіўся, жыў 
і не мог прадбачыць, што ў нейкі момант шчод-
рая зямля стане мёртвай і чужой.  

Не мог гэта прадбачыць і Мікола Мятліцкі, 
калі яго родны Бабчын таксама трапіў у спіс ад-
сялення. Неймаверная туга па родных мясцінах, 
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глыбіннае пачуццё адзіноты без дарагіх сэрцу 
сцежак і таямніц дзяцінства, першых пачуццяў 
юнацтва, без бацькоўскай хаты, запаветнага ле-
су, гаючых крынічак нарадзіла элегічныя маты-
вы ягонай паэзіі. 

Сёння Чарнобыль – пякучая боль усёй Бела-
русi, i таму зразумела, што чарнобыльская тра-
гедыя ў апошнія тры дзесяцігоддзі стала вяду-
чай тэмай сучаснай беларускай паэзii i ўвогуле 
лiтаратуры. І многія з мастакоў прыгожага сло-
ва адразу ж адгукнуліся раней нязнанымі твора-
мі, у якія стыхійна, але імпульсіўна ўвайшоў 
вобраз адзіноты, бесхацінства, страты малой 
радзімы [15, с. 3]. 

 Ды вось менавіта для Міколы Мятліцкага 
яна стала вызначальнай у паэтычнай творчасці, 
бо гэта тэма, на думку аўтара такіх зборнікаў, 
як «Чаканне сонца», «Шлях чалавечы», «Хой-
ніцкі сшытак», «Бабчын: Кніга жыцця» i «Па-
лескi смутак», зрабіла яго паэтам.  

Асноўная мэта даследавання заключаецца ў 
разглядзе асаблівасцей паэтычнай творчасці 
Міколы Мятліцкага.  

Асноўная частка. Адным з першых сучас-
ных беларускiх паэтаў, хто з непадробным бо-
лем i скрухай загаварыў пра бяду роднага краю, 
стаў Мiкола Мятлiцкi – нараджэнец палескай 
вёскi Бабчын Хойніцкага раёна. У кнiзе выбра-
най паэзii «Чаканне сонца» ён падзяляе сваю 
творчасць на два перыяды: дачарнобыльскi i 
паслячарнобыльскi. Гэта мяжа прайшла праз яго 
сэрца, бо грознае лiха адабрала малую радзiму. 
Усе мы, хто перажыў натуральную страту баць-
коў, ведаем, як цяжка вяртацца на спусцелы пад-
ворак, дакранацца да тых рэчаў, якія, здаецца, 
яшчэ захоўваюць цеплыню родных рук… Згу-
біўшы галоўнае апірышча, мы становімся самот-
нымі, бо выразна разумеем, што такое адзінота.  

Вобраз адзіноты даволі не новы для ўсяго 
сусветнага літаратурнага працэсу. Да Вікторыі і 
Юханеса (раман К. Гамсуна «Вікторыя») адзі-
нота ўпарта прыходзіць з-за сутыкненняў ха-
рактараў, а не з-за неспрыяльных абставінаў, да 
шматлікіх прадстаўнікоў роду Буэндзіа (раман 
Г. Г. Маркеса «Сто год адзіноты») з нагоды 
абыякавасці адзін да аднаго ўсіх членаў сям’і, 
адсутнасці агульных намаганняў нешта здейс-
ніць разам, разумець сваіх блізкіх і клапаціцца 
пра іх [6, с. 23]. Герой рамана «Млоснасць» 
французскага філосафа Жан-Поля Сартра Ан-
туан Ракантэн свядома ізаляваў сябе ад людзей 
і пакутуе ад адзіноты, але ён і не жадае пару-
шыць усталяваны стан млоснасці пошукамі ці 
аднадумцаў, ці субяседнікаў, бо інакш, на яго 
думку, ён страціць бязмежную свабоду [2, с. 65]. 
Але ўсе названыя вышэй прычыны маглі б 
быць лёгка скасаванымі самімі людзьмі пры іх 
жаданні. А як быць нашаму аўтару і яго адна-

вяскоўцам, і ўсім тым, хто па волі злога лёсу і 
чалавечай неабачлівасці раптам сталі выгнанца-
мі з родных мясцін, калі іх малая радзіма стра-
ціла свае пяшчотныя, дарагія з дзяцінства най-
менні і яны ператварыліся ў адно змрочнае цэ-
лае – «зону адчужэння». Напрыклад, у адным 
са сваіх прысвячэнняў Аркадзю Куляшову 
беларускі паэт Юрась Свірка трапна заўважыў, 
што чарнобыльская навала, якая закранула вёску 
Саматэвічы – малую радзіму старэйшага саб-
рата па пяру – гэта і ёсць антысвет жыццяра-
даснага, сцвярджальнага свету паэта: 

І не пачуецца нідзе 
Ні песні нашае, ні слова, 
Па Саматэвічах брыдзе 
Свет не Аркадзя Куляшова [14, с. 5]. 

Калі ўважліва разглядаць грамадзянска-пат-
рыятычную лірыку ўражэнца Гомельшчыны 
Міхася Башлакова, то адразу заўважна вялікая 
колькасць вершаў пра чарнобыльскую бяду, у 
якіх узнікае рытарычнае пытанне, як выжыць? 
Яшчэ больш вытанчана Міхась Башлакоў пра-
цягвае тэму фізічнага і маральнага Чарнобыля 
праз прыём гемінацыі ў паэтычным зборніку 
«Пяро зязюлі падніму». Напрыклад, у другой 
частцы паэмы «Лілея на цёмнай вадзе» паэт 
расказвае пра імкненне жыхароў адселеных вё-
сак трапіць на Радаўніцу на могілкі, а іх не пус-
каюць у зону адчужэнння 

Засумую 
Па родных мясцінах,  
Белым лебедзем 
Закрычу… 
На Радзіму сваю, 
На Радзіму сваю, 
На Радзіму сваю 
Палячу… [3, с. 86]. 

Так і родныя мясціны Міколы Мятліцкага 
ператварыліся ў зону смерцi. На атручанай 
зямлi засталіся магiлы родных без догляду кла-
патлівых рук нашчадкаў, цьмянымі вокнамі 
ўглядаюцца ў сусвет пакінутыя хаты, не рыпне 
журавель студні, не бомкне вядро каля яе і не 
пальецца ў яго гаючая вада, бо аднавяскоўцы i 
землякi паэта зведалi горыч выгнання, стаўшы 
за адну ноч бесхацінцамі, пра што з болем піша 
творца ў сваім вершы «Кут мой забыты, безаба-
ронна…». У прымусова пакінутым Бабчыне на 
сталае жыхарства засталася толькі адна дзею-
чая асоба – адзінота.  

Гэты вобраз стане скразным у паэтычных 
збороніках «Чаканне сонца», «Горкі вырай», 
«Бабчын: Кніга жыцця», «Хойніцкі сшытак». 
Калі ўзяць пад увагу тую акалічнасць, што тэма 
адзіноты стала вызначальнай для сусветнай лі-
таратуры ХХ ст., то дзіўнага ў яе з’яўленні ў 
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творчасці беларускіх аўтараў мала, бо цалкам 
ізаляваць сябе і сваю творчасць ад агульных 
сусветных тэндэнцый немагчыма. Мікола Мят-
ліцкі таксама паказвае працэс адчужэння ад 
грамадства і звычаёвага ўкладу жыцця белару-
саў у вершы «Пан Юзаф». 

Чалавек, які ў маладосці выбраў не зусім 
правільны шлях, збег некалі са сваёй краіны, 
пакінуўшы бацькоў, жонку, дзяцей, на чужыне 
завёў новую сям’ю, але лядашчым старым вяр-
таецца на малую радзіму. Ды толькі тут чакае 
яго адзінота: бацькі памерлі, вёска адселена… І 
напаўняй сэрца шчымлівая самота: 

Ужо праменьчык зоркі ў небнай вышы 
Праліўся. І апошняе святло 
У цені сосен Віліяй плыло. 
Ён здрыгануўся. Ў першабытнай цішы 
Адзін – нікога побач не было [10, с. 31]. 

Толькі герой дадзенага верша вінаваты сам у 
тым, што так сталася. Аднавяскоўцы ж паэта да 
дна выпiлi чашу гора i слёз і пакутна панеслi 
свой чарнобыльскi крыж на Галгофу жыцця па 
чужой волі. Дык хiба магла маўчаць душа паэта, 
калi яго край знішчыла тэхнагенная катастрофа?  

З гэтага часу набатам гучыць узрушанае 
слова М. Мятліцкага, народжанае асабiстай і 
агульнай бядой, – бядой, што напоўнiла яго 
чарнобыльскiя вершы балючай праўдай пра 
трагедыю Беларусi. Паэтычнае слова творцы 
становіцца горкім і няўцешным.  

Перад паэтам таксама ўзнікае рытарычнае 
пытанне: як жыць, згубіўшы апірышча, якім 
заўсёды была малая радзіма. Менавіта тут, у 
россыпах самых буйных на Палессі зор, сярод 
пошуму спелага жыта і верасовага паху роднага 
лесу шукаў ён натхненне. У падборцы вершаў 
«Мой верасень грыбны», змешчанай у часопісе 
«Полымя» за 2012 г., паэт шчыра прызнаецца:  

Колькі вершаў мною знойдзена 
Ў меднай зацішы лясной 
І сцяжын надрэчных пройдзена 
Тут часінаю грыбной! [11, с. 5]. 

Відавочна, што паэт паэтызуе сваю малую 
радзіму, цяглавітых, вынослівых і няспешных у 
развагах аднавяскоўцаў, родную прыроду. Пры-
чым прырода ў яго жывая і адухоўленая. Як 
заядлы грыбнік паэт любіць лес асобай лю-
боўю, бо гэта было яшчэ і месца шчырых спо-
ведзяў з сабратамі па пяру: 

О, колькі знойдзена і страчана 
На сцежках лёсу за гады.  
Хадзіў пад соснамі тут Сачанка – 
Азартны, дужы, малады [11, с. 5].  

Са шчырым замілаваннем творца піша пра 
тое, як Максім Лужанін збіраў рыжыкі: 

Лужанін іх збіраў і голасна 
Прывеціў россып залаты, 
І ўспамінаў Якуба Коласа: 
– От быў бы рады, дзядзька, ты! [11, с. 5]. 

А яшчэ гэта была любімая агульная тэма 
для сяброўскіх зносін: 

Званіў Шамякін кожнай восенню: 
– Ну як? – пытаў. – Ці многа ёсць? 
Адведаць іх не раз прыйшлося нам – 
Быў у яго жаданы госць! [11, с. 5]. 

Са шчырай усмешкай успамінае паэт, як во-
пытныя грыбнікі трымаюць у таямніцы свае 
спрадвечныя рэцэпты прыгатавання грыбоў, 
каб потым пачаставаць сяброў і ўміляцца ад іх 
пахвалы. Напрыклад, лепш за Вялюгіна ніхто 
не ўмеў саліць рыжыкі: 

Вялюгін іх саліў з ахвотаю, 
Нібы заняты варажбой. 
Прыправу нейкую клаў потайна, 
Зачараваны сам сабой [11, с. 5]. 

Здаецца, паэт у сваіх успамінах прыводзіць 
самыя звычайныя штодзённыя справы, крыху 
пацвяляецца ці іранічна жартуе з грыбнікоў, ус-
памінаючы смешныя выпадкі, і быццам забыў-
ся, што лес каля Бабчына раздзелены чорнай 
раллёй на дзве часткі. І менавіта ў той – адчу-
жанай, страшэннай, спустошанай, занядбанай 
адзінотай – яго родны Бабчын. Але гэта толькі 
імгненнае вяртанне шчаслівых успамінаў. А да-
лей зноў усплываюць малюнкі рэчаіснасці і гу-
чыць рытарычнае пытанне: 

Вятроў самотныя ўсхліпы 
Ды неба светліна-палоска.  
І толькі постаць гожай ліпы 
Напомніць, што была тут вёска. 
……………………………………. 
Жыцця былога адгалоскі  
Ды шызы мох на траўным грудзе. 
Няўжо вось так сыходзяць вёскі,  
Падобна, як сыходзяць людзі?! [9, с. 29]. 

Але ў памяці паэта не сціраюцца нават бы-
тавыя дробязі. І ў зборніку вершаў «Бабчын: 
Кніга жыцця» яму мроіцца, што ён зноў у род-
най хаце, дзе нічога не змянілася. На сваіх мес-
цах стол, услон, печ, канапа – «галоўныя героi» 
нiзкi вершаў «Згадкi ў хаце». Ды толькі для 
Мiколы Мятлiцкага гэта не проста аб’екты хат-
няга ўжытку, а захавальнікі своеасаблівай ат-
масферы духоўнага камфорту, абароненасці ад 
жыццёвых няўзгод. І вяртаюцца ўспаміны: за 
гасцінным сталом у час яго прыездаў збіралася 
радня, суседзі, сябры, блізкія… Старая канапка, 
на якой ён не аднойчы вечарамі сядзеў поруч з 
маці, была своеасаблівай спавядальняй. Ну, а яе 
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Вялікасць Печ наогул мела ў хаце найгалоўней- 
шае значэнне. Здаецца, меладычна бразне зас- 
лонка і ты адчуеш пах крамяных дранікаў ці 
духмянай грыбной поліўкі… 

Але сёння знаёмыя з дзяцінства рэчы – мя-
жа памiж мiнуўшчынай i сучаснасцю, яны зас-
талiся ў роднай хаце захавальнiкамi памяцi 
светлых, радасных дзён жыцця. Яны здзіўлена 
адгукаюцца на прысутнасць чалавека: 

…Змёўшы слой пылу, сядаю. 
Канапа крэкнула дошкамi, 
як бы войкнула ад здзiўлення: 
першы пасядзелец 
за столькi гадоў! 
Не падазрае нават, што ўсланая  
покрывам радыяцыi [8, с. 44]. 

У цэлым дадзеная кнiга ўспрымаецца як 
лiрыка-трагедыйны аповед пра пякельную, 
спусташальную адзіноту самотнага сэрца паэта, 
пазбаўленага малой радзімы. Багацце вобразаў i 
малюнкаў набывае прыкметную эпiчную ад-
люстраванасць. Змест жыцця вёскi, яго падзеi i 
з’явы разгортваюцца ў часе, яны трывала звяза-
ны з гiсторыяй i лёсам усяго нашага народа. 
Шматлікія рэчы, дэталi i нават дробязi стано-
вяцца паўнапраўнымi сведкамi жудасных 
падзей Чарнобыльскай навалы [5, с. 104]. 

Пільная ўвага паэта да матэрыяльных аб’ек-
таў роднай хаты працінае вострым болем адзі-
ноты і крыўды за тое, што здарылася. А ад-
быўся распад адвечнага ладу жыцця, і яго паў-
тарэнне ў дачарнобыльскiм варыянце стала ўжо 
немагчымым. І на паэта нахлынае самота. Ён 
рэзка адчувае адзіноту ў родным доме, тым свя-
тым месцы, успамін пра якое заўсёды сагравае 
душу. Адзінокі ён і ў роднай вёсцы, бо па яе ву-
ліцах замест бабчынцаў «ходзяць» вятры ў аб-
дымку з адзінотай.  

У рамане Маркеса «Сто год адзіноты» ў час 
ліхаманкі забыцця, калі жыхары Маконда нават 
не пазнавалі адзін аднога і сноўдалі міма як маўк-
лівыя цені, галоўны герой Хасэ Аркадзіа Буэндзіа 
пачаў падпісваць хатнія рэчы: «стол», «крэсла», 
«гадзіннік», «дзверы» і г. д. і рабіў ён гэта таму, 
што зразумеў жах наступства адзіноты: калі 
людзі не ўступаюць ў маўленчы працэс адзін з 
адным, назвы рэчаў могуць забыцца, а яшчэ 
горш, што «может наступить день, когда, знако-
мясь с вещами по названиям, не будешь знать, 
для чего они предназначены. Тогда он стал давать 
краткие, но доходчивые объяснения» [7, с. 39].  

А Мікола Мятліцкі «ўвекавечвае» хатнія рэ-
чы ў сваіх вершах не з мэтай уратавання ад за-
быцця, а са шчырай падзякай ім за тое, што піль-
на захоўваюць успаміны дачарнобыльскага 
шчаслівага жыцця, калі ён быў самым багатым 
чалавекам на Зямлі, бо меў малую радзіму. 

Дарэчы, творца – сапраўдны майстар дэталі. 
Паэтава назіральнасць і паэтычная зыркасць да-
юць яму магчымасць праз апісанне самай звы-
чайнай побытавай рэчы паказаць час неадназ-
начных падзей. Так, у вершы «Кросны» вядзец-
ца расповед пра тое, як майстрыха ткала і дары-
ла людзям ручнікі, дарыла прыгажосць і ра-
дасць, але з-за абвінавачання ў спекуляцыі руч-
нікамі яе асудзілі, а старадаўнюю прыладу 
«дзедаўскіх эпох» пасеклі сякерай: 

З’едны позірк посны,  
Як прысуд пячэ. 
І сякера кросны 
Шчырыцца-сячэ [10, с. 36]. 

Душу паэта працінае боль за тое, што разам 
з кроснамі магло б загінуць і самабытнае мас-
тацтва беларусаў, бо ручнік суправаджаў іх ад 
нараджэння да скону. Але ці маглі зразумець 
тонкую беларускую душу «прышлыя дзядзькі», 
асудзіўшыя прыгажосць? Ды толькі ў кожнай 
хаце бабчынцаў заўсёды красаваліся ручнікі, 
вытканыя дбайнымі рукамі майстрыхі.  

А думка творцы смела сягае далей да выс-
новы, што вось ад злыбед такіх нядбайных 
«прышлых дзядзькоў», не гаспадароў на зямлі і 
пачаўся духоўны Чарнобыль, які прывёў да тэх-
нагеннай катастрофы. 

Паэт па-сапраўднаму сумуе па сваіх любых 
аднавяскоўцах, бо гэта менавіта зносіны з імі 
давалі магутны імпульс да творчасці. Таму са-
мыя галоўныя героi зборніка «Бабчын: Кніга 
жыцця» – гэта бабчынцы. І творца выяўляе сябе 
майстрам партрэтнай замалёўкі. Кожны вобраз, 
умела ўведзены аўтарам ў канву любога верша 
кнігі, самадастатковы, жывы, рухомы, са сваімі 
вызначальнымі ці адметнымі рысамі, але часам 
агульнымі для пэўнага беларускага тыпажу. 
Тут варта ўспомніць партрэт лепшай на вёсцы 
шукальніцы грыбоў бабкі Манькі: 

Каробка, велiчынёй –  
што ты ўскоч у яе, 
рэменем у плячо ўцiналася, 
гарбацiла старэчую постаць. 
……………………………… 
I дзе столезна баравiкоў 
набiрала Манька?! 
За ёй цiкавала 
цi не ўся вёска. 
У баравiнах, што лiса хiтрая, 
пятляла ўкрадлiва, 
забыўшыся на хварату ног, 
бы здань-патарочка, 
патрэсквала-брыла – не ўгнацца. 
Так анiхто i не змог  
усачыць Маньчыных грыбовiшчаў, 
самых таемных схованак лесу [8, с. 66–67].  
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Пасля першага знаёмства з вершам Міколы 
Мятліцкага «Чарнагаловікі» хацелася шчыра 
выгукнуць: «Дык гэта ж Сенькава Галечка з 
Кустарнага!», – вёскі маёй бабулі каля Гомеля. 
Тая ж вялізная каробка (па мясцоваму «козуб») 
таксама заўсёды да верху была напоўненая 
«каласавікамі», «чарнагаловікамі» або «белымі 
грыбамі» (найменне баравікі не ўжывалася), 
таксама ўся вёска цікавала, ды не магла ўгле-
дзець яе «грыбовішчаў». Таму і жартавалі: 
«Пэўна ў лесе начуе, а мо раніцай па-пластунс-
ку паўзе да лесу па межах!».  

І прасветлена становіцца на душы ад ўспамі-
наў, а калі ёсць зваротная сувязь паміж рэцыпіен-
там і аўтарам, то відавочна, што твор пісаў майс-
тар, які ўмее абудзіць жывыя струны душы, да та-
го ж (і гэта цікава паказаў Алесь Бельскі, вядомы 
аўтар крытычных артыкулаў пра творчасць 
М. Мятліцкага) шчыры ў сваіх расповедах, бо ён 
не ўтойвае ад чытача і свае заганныя, хай сабе і 
дзіцячыя, учынкі, калі пагрэбаваў «грыбнымі» 
сакрэтамі бабкі Манькі, якія старая даверыла 
хлапчуку, адчуўшы сябе кепска. Бабка Манька 
трапіла ў бальніцу, а хлопчык разам з грыбамі па-
выдзіраў грыбніцы на яе запаветных баравінах. 
Здаецца і зараз аўтар чуе яе дакорлівы голас: 

Iду, i сэрца калоцiцца, 
як не калацiлася анiразу  
ў маленстве, ад страху. 
I ўжо не хвоi гудуць, 
а голас Манькi даводзiць-скардзiцца: 
– Што ж ета ты, хлопча, анi набраў? 
Усё мне пакiнуў! [8, с. 69]. 

Адзін за адным паўстаюць і вобразы іншых 
аднавяскоўцаў. І чытач нібы «гасцюе» ў Бабчы-
не і кожны дом гасцінна расчыняе яму дзверы. 
А ён з задавальненем і асалодай уважліва слу-
хае розныя гісторыі, быліцы і дасціпныя мясцо-
выя байкі…[4, с. 19]. 

Аднак аўтар заўжды аддаваў перавагу гра-
мадзянскай лiрыцы. Ужо ў першых спробах 
пяра ён выказваў пратэст супраць магчымай 
ядзернай вайны, перасцерагаў ад непазбежнас-
ці экалагiчнай катастрофы, бо не давяраў 
«мірнаму» атаму, таму і турбаваўся за наш 
зямны дом i жыццё чалавека ў планетарным 
маштабе.  

На планеце, бы ў газавай камеры, 
Задыхаемся болей і болей.  
Свет атруцілі Божы ўсё ж самі мы,  
Па сваёй жа расхрыстанай волі [11, с. 69]. 

Паэт вінаваціць толькі легкадумства, чала-
вечую неахайнасць і неабачлівасць. Таму ў сва-
іх вершах звяртаецца да вучоных планеты Зям-
ля са шчырай просьбай: 

Адшукаць тыя віды энергіі,  
Што прыродзе бяды не наносяць [11, с. 69]. 

Заключэнне. Такім чынам у беларускай 
паэзіі і сёння вялікая ўвага надаецца тэме Чар-
нобыльскай трагедыі. Але кожны аўтар гэту 
задачу вырашае з дапамогай індывідуальных 
мастацкіх прыёмаў. У апошніх творах Міколы 
Мятліцкага пануе аптымістычны настрой. Бе-
ларусы справіліся з немагчымым: выжылі! 
Яны не адступілі перад навалай, не здаліся і 
зноў чуецца дзіцячы смех там, дзе здавалася б, 
яго не магло і быць. Творца вершаванымі рад-
камі падкрэслівае шчырую праніклівасць уз-
вышанага паэтычнага слова, жыццярадаснасць 
паэзіі, стваральнасць якой цалкам скіравана на 
новае ўспрыманне рэчаіснасці. І нават калі не 
адступае самота і сум па малой радзіме, па 
роднаму Бабчыну, паэт у тэматычным абсягу 
ўздымаецца да зорных высяў, але ўпэнена 
сцвярджае: 

Зямля – адзіны чалавечы дом.  
Нам жыць і дыхаць толькі на зямлі [12 с. 48]. 
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В. У. Русак  
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

ДА ПРАБЛЕМЫ ІНВЕНТАРЫЗАЦЫІ І СІСТЭМАТЫЗАЦЫІ  
СРОДКАЎ ЭКСПРЭСІЎНАГА СІНТАКСІСУ 

У артыкуле раскрываецца сутнасць праблемы інвентарызацыі і сістэматызацыі сродкаў эксп-
рэсіўнага сінтаксісу. Аўтар адзначае, што, нягледзячы на вялікую колькасць лінгвістычных дас-
ледаванняў, прысвечаных аналізу функцыянавання экспрэсіўна маркіраваных канструкцый, поў-
най наменклатуры названых сродкаў няма. 

Вялікае месца ў даследаванні займае разгляд разнастайных класіфікацый такіх інгерэнтных 
сінтаксічных адзінак, як сінтаксічныя (стылістычныя) фігуры. У артыкуле называюцца най-
больш вядомыя спробы асэнсавання і сістэматызацыі сінтаксічных фігур, выяўляюцца іх станоў-
чыя бакі і недахопы. Падкрэсліваецца, што агульнапрынятай, несупярэчлівай класіфікацыі сін-
таксічных фігур няма. Тлумачыцца гэта тым, што ў адной класіфікацыі вельмі складана ахапіць 
увесь аб’ём фігуратыўных канструкцый, паколькі яны не маюць агульнай для ўсіх класіфікацый-
най прыметы. 

Асаблівая ўвага звяртаецца на праблему інвентарызацыі адгерэнтных экспрэсіўных сродкаў. 
Аўтар прыводзіць меркаванні розных вучоных на тое, якія нефігуратыўныя канструкцыі могуць 
выконваць у маўленні эмацыйна-выдзяляльную і вобразна-выяўленчую функцыі, і прыходзіць 
да высновы, што пералік адгерэнтных сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу ўяўляе сабой адкрыты 
рад, які можа быць істотна дапоўнены і пашыраны ў выніку правядзення даследаванняў на 
матэрыяле тэкстаў розных функцыянальных стыляў і жанраў. Адзначаецца, што ў канкрэтным 
кантэксце носьбітам экспрэсіўнай ідэі могуць стаць самыя розныя сінтаксічныя мадэлі. 

Ключавыя словы: сінтаксіс, экспрэсіўнасць, інгерэнтная і адгерэнтная экспрэсія, сінтаксіч-
ныя (стылістычныя) фігуры.  

 
V. U. Rusak 
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TO THE PROBLEM OF INVENTORY  
AND CLASSIFICATION OF MEANS OF EXPRESSIVE SYNTAX 

The article reveals the essence of the problem of inventory and classification of expressive syntax 
means. The authors note that, despite the large number of linguistic studies analyzing the functioning of 
the expressive syntax, there is no full nomenclature of these funds. 

An important place in the study is given to the consideration of various classifications such ingerent 
syntactic units as syntactic (stylistic) figures. The article deals with the most famous attempts to sys-
tematize syntactic figures, reveals their positive aspects and disadvantages. It was stressed that a com-
mon, consistent classification of syntactic figures do not exist. This is due to the fact that in one classi-
fication is very difficult to cover the whole range of figurative designs, because they have no signs of 
the general classification. 

Special attention is paid to the problem of inventory adherent expressive means. The author analyz-
es the views of different scholars about non-figurative designs that can perform in speech emotional 
and excretory function. He comes to the conclusion that the list of adherent means of expressive syntax 
represents an open series, and it can be significantly complement and enhance after conducting research 
on a material of texts of various functional styles and genres. It is noted that a variety of syntactic pat-
terns can become the carrier of expressive ideas in context. 

Key words: syntax, expressivity, inherent expressivity, adherent expressivity, syntax (stylistic figures). 

Уводзіны. Катэгорыя экспрэсіўнасці, пачы-
наючы з сярэдзіны ХХ ст., прыцягвала ўвагу 
даследчыкаў розных галін навукі. Першымі 
праблемамі экспрэсіўнасці пачалі займацца літа-
ратары і мастацтвазнаўцы, логікі і псіхолагі. 
Пазней, калі задача лінгвістычнага аналізу мас-
тацкага твора, вывучэння яго мовы як першаэле-

мента літаратуры выйшла на парадак дня, пытан-
ні экспрэсіўнасці сталі важнымі і для мовазнаўст-
ва, менавіта для такіх яго дысцыплін, як стыліс-
тыка, семантыка, тэорыя маўленчых актаў.  

У наш час вывучэнне катэгорыі экспрэсіў-
насці, у тым ліку спосабаў і сродкаў яе выра-
жэння на ўзроўні сінтаксісу, вылучаецца на ад-
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но з цэнтральных месцаў у лінгвістыцы, паколь-
кі ў якасці прыярытэтнага кірунку прызнаецца 
даследаванне суб’ектыўнага боку маўлення,  
т. зв. модусу, прагматыкі на ўзроўні выказвання 
і тэксту. 

У савецкае мовазнаўства паняцце экспрэсіў-
нага сінтаксісу ўвёў акадэмік Вінаградаў В. У. 
Яшчэ ў 1930-я гг. пры аналізе мастацкай прозы 
А. С. Пушкіна вучоны вылучыў т. зв. суб’ект-
на-экспрэсіўныя формы сінтаксісу [1, c. 226] – 
сродкі выразнасці, якія служаць аўтару не 
толькі для выражэння думкі, але і для выяўлен-
ня суб’ектыўных адносін да выказвання: пачуц-
цяў, волі, ацэнак і г. д. Ідэі В. У. Вінаградава, які 
трактаваў экспрэсіўнае ў сінтаксісе як спецыя-
льны прыём пісьмовага маўлення, былі развіты 
і дапоўнены ў 60-я гг. ХХ ст., калі за тэрмінам 
экспрэсіўны сінтаксіс замацавалася значэнне 
асобнай лінгвістычнай тэорыі. 

Нягледзячы на тое, што праблема экспрэсіў-
нага сінтаксісу падымалася ў шэрагу прац [2–22 
і інш.], адзінай, агульнапрызнанай класіфікацыі 
сінтаксічных сродкаў выражэння экспрэсіі па-
куль няма. Відавочна, існуе неабходнасць у 
аналізе неаднастайных, а часам і супярэчлівых 
поглядаў вучоных на сістэматызацыю сінтак-
січных сродкаў экспрэсівізацыі маўлення для 
ўкладання як мага больш поўнай наменклатуры 
экспрэсіўна маркіраваных канструкцый. 

Асноўная частка. Распрацоўкай пытанняў 
экспрэсіўнага функцыянавання сінтаксічных 
адзінак у савецкім мовазнаўстве займаліся  
Н. Ю. Шведава, Я. А. Іванчыкава, Н. Д. Аруцюна-
ва, Г. А. Золатава, К. А. Рогава, А. П. Скаварод-
нікаў, В. В. Аляксандрава, Г. М. Акімава і інш. 
Г. М. Акімава ў сваёй рабоце «Новае ў сінтаксісе 
сучаснай рускай мовы» на падставе грунтоўнага 
аналізу лінгвістычных прац, прысвечаных апі-
санню асобных экспрэсіўных сінтаксічных срод-
каў рускай мовы, прыйшла да высновы, што, як 
правіла, да экспрэсіўнага сінтаксісу вучоныя ад-
носяць канструкцыі, у якіх яскрава праяўляецца 
т. зв. сінтаксічная «расчэпленасць» («раскры-
шанасць») выказвання: парцэляваныя і сегмен-
таваныя канструкцыі, лексічны паўтор з сінтак-
січным развіццём, пытальна-адказавыя канст-
рукцыі ў маналагічным маўленні, ланцужкі на-
мінатыўных сказаў, устаўныя канструкцыі, эксп-
рэсіўна-стылістычнае словаразмяшчэнне [23]. 

Даследчык Скавароднікаў А. П. адзінай ас-
новай усёй сістэмы экспрэсіўных канструкцый 
лічыць проціпастаўленне т. зв. эканомных і 
збыткоўных структур і сістэмна аналізуе такія 
экспрэсіўныя сродкі, як эліпсіс, антыэліпсіс, па-
зіцыйна-лексічны паўтор, усячэнне (недагаво-
ранасць), парцэляцыю [19].  

Некаторыя даследчыкі з’явы экспрэсіўнага 
сінтаксісу так ці інакш суадносяць з прынцы-

пам сіметрыі, пры гэтым адзначаюць, што эксп-
рэсіўнасць могуць набываць і тыя канструкцыі, 
часткі якіх пабудаваныя па законах сіметрыі 
(сінтаксічны паралелізм, хіязм, антытэза, полі-
сіндэтон і інш.), і канструкцыі, у якіх адбываец-
ца разбурэнне сіметрычнай структуры (інвер-
сія, эліпсіс, парцэляцыя, «сечаны» сінтаксіс, 
сегментацыя і інш.) [8, 12 і інш.]. 

Як бачым, набор сінтаксічных сродкаў эксп-
рэсіўнага маўлення ўяўляе сабой складанае, 
шматмернае і неаднароднае ўтварэнне. У гэтым 
канстэксце слушнай падаецца думка В. А. Мас-
лавай, якая заўважыла, што «ў канкрэтным мас-
тацкім тэксце носьбітам экспрэсіўнай ідэі мо-
гуць стаць <...> любыя асаблівасці сінтаксічнай 
будовы фразы, усё залежыць ад тэмы тэксту, ін-
дывідуальнай манеры пісьменніка, яго намераў 
і сітуацыі, у якой тэкст узнікае і ўспрымаецца» 
[12, с. 67]. Варта, аднак, падкрэсліць наступнае: 
такі падыход не азначае, што ўсе адзінкі грама-
тычнага сінтаксісу могуць разглядацца ў той жа 
самы час як адзінкі сінтаксісу экспрэсіўнага, та-
му падаецца мэтазгодным падзяляць сінтаксіч-
ныя сродкі на тыя, у якіх першапачаткова зак-
ладзены экспрэсіўна-выяўленчыя якасці (інге-
рэнтныя), і тыя, стылістычны профіль якіх зра-
зумелы толькі ў кантэксце (адгерэнтныя).  

Да інгерэнтных адзінак экспрэсіўнага сін-
таксісу адносяцца сінтаксічныя фігуры (лат. 
figura – абрыс, знешні выгляд) – «спосабы сін-
таксічнай арганізацыі маўлення, якія ўжываюц-
ца найперш у межах фразы і рэалізуюць экспрэ-
сіўныя якасці выказвання» [24, с. 947]. Як 
слушна заўважыў К. Л. Луцкі, «фігуры для маў-
лення адно і тое ж, што жэсты і міміка для тва-
ру: яны надаюць выказванню больш выразнас-
ці, бліскучасці, энергіі або вытанчанасці» [25,  
с. 209]. Сінтаксічныя фігуры ўтвараюцца шля-
хам пэўнай сінтаксічнай пабудовы словазлучэн-
ня, сказа ці групы сказаў у тэксце. Галоўная роля 
ў іх належыць сінтаксічнай форме, хоць харак-
тар стылістычнага эфекту ў значнай меры зале-
жыць ад лексічнага (семантычнага) напаўнення.  

Вывучэнне стылістычных фігур мае сваю 
гісторыю. Першыя меркаванні пра іх адносяцца 
да антычнай эпохі. Так, Афіней з Наўкраціды і 
Апалоній Малон фігурамі лічылі такія «змены ў 
канструкцыях, якія лашчаць слых» [26, с. 276].  
У наш час вывучэнне фігур працягваецца. Сут-
насць сучаснага навуковага падыходу заключа-
ецца ў тым, што фігуры ўспрымаюцца як нату-
ральная і неад’емная частка чалавечага маўлен-
ня. Стылістычныя фігуры тлумачацца як аднаў-
ляльныя ўстойлівыя семантыка-сінтаксічныя 
мадэлі моўных адзінак, якія маюць тыповую 
схему і істотныя канструктыўныя прыметы.  

У сучаснай лінгвістычнай навуцы вылуча-
ецца каля 250 сінтаксічных фігур, аднак агуль-
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напрынятай, несупярэчлівай класіфікацыі іх па-
куль няма. Па назіраннях лінгвістаў, ніводная з 
існуючых класіфікацый не ахоплівае ўсяго аб’-
ёму фігуратыўных канструкцый, паколькі вель-
мі складана вылучыць пэўную агульную для 
ўсіх класіфікацыйную прымету [27]. Да най-
больш вядомых спроб асэнсавання і сістэматы-
зацыі сінтаксічных фігур адносяцца работы  
В. І. Каралькова, Ю. М. Скрабнёва, Я. В. Клюе-
ва, Э. М. Берагоўскай, Т. Р. Хазагерава і Л. С. Шы-
рынай, Н. Э. Шандрохі.  

В. І. Каралькоў падзяляе ўсе стылістычныя 
фігуры на тры тыпы: фігуры працягласці, якія ў 
сваю чаргу падзяляюцца на фігуры адбаўлення 
(эліпсіс і інш.) і дабаўлення (розныя віды паўто-
раў, ампліфікацыя, сінтаксічны паралелізм, гра-
дацыя і інш.), фігуры звязнасці, якія падзяляюц-
ца на фігуры аб’яднання (полісіндэтон, градацыя 
і інш.) і раз’яднання (асіндэтон, парцэляцыя, ін-
версія, нанізванне міні-абзацаў і інш.), фігуры 
значнасці, сярод якіх вылучаюцца фігуры выраў-
ноўвання (падкрэслена прамы парадак слоў і г. д.) 
і выдзялення (рытарычнае пытанне, рытарычны 
зваротак, рытарычны вокліч і інш.) [24]. Недахо-
пам гэтай класіфікацыі можна лічыць тое, што 
некаторыя з фігур (напрыклад, градацыя) адно-
сяцца адразу да некалькіх тыпаў.  

Разнародны характар стылістычных фігур 
улічвае класіфікацыя Ю. М. Скрабнёва. Згодна 
з ёй усе фігуры падзяляюцца на два тыпы. 
Структура першых мае выключна сінтаксічны, 
канструктыўны характар (напрыклад, полісін-
дэтон, сінтаксічны паралелізм і інш.), а струк-
тура другіх залежыць ад семантыкі лексем, якія 
ў іх уваходзяць. У сістэме фігур другога тыпу, 
у сваю чаргу, даследчык вылучае фігуры тоес-
насці (яны заснаваны на суаднясенні тоесных 
значэнняў: сінанімічнае вар’іраванне, ампліфі-
кацыя сінонімаў і інш.), фігуры няроўнасці (у іх 
суадносяцца розныя значэнні: градацыя, зеўгма 
і інш.) і фігуры супрацьлегласці (яны заснаваны 
на суаднясенні кантрасных значэнняў: антытэ-
за, аксюмаран і інш.) [28, с. 145–157]. 

У класіфікацыі Я. В. Клюева сінтаксічныя 
фігуры (як называе іх сам Я. В. Клюеў, макрафі-
гуры) падзяляюцца на два класы: канструктыў-
ныя (робяць сінтаксічную структуру больш зба-
лансаванай: паралелізм, анафара, эпіфара, сімп-
лока, хіязм, анадыплозіс і інш.) і дэструктыў-
ныя (ламаюць сінтаксічную структуру: інверсія, 
эліпсіс, парцэляцыя, канкатэнацыя і інш.) [29]. 

Э. М. Берагоўская сінтаксічныя фігуры па-
дзяліла на такія тыпы, як фігуры эквілібра (у ін-
шай тэрміналогіі фігуры балансу), заснаваныя на 
сінтаксічнай сіметрыі (рэдуплікацыя, дыстантны 
паўтор, анафара, эпіфара, стык, сімплака, анты-
тэза, сінтаксічны паралелізм, хіязм, асіндэтон, 
полісіндэтон), фігуры дэзэквілібра (фігуры дыс-

балансу), заснаваныя на акцэнтаванай ломцы 
моўнай сіметрыі (інверсія, эліпсіс, умаўчанне, 
рытарычнае пытанне, парцэляцыя), і фігуры пра-
межкавага класа, дзе і сіметрыя, і асіметрыя 
прысутнічаюць адначасова (градацыя, паліптот, 
антанаклаза, зеўгма гамеатэтлеўтан) [8, с. 199].  

У класіфікацыі рытарычных прыёмаў Т. Р. Ха-
загерава і Л. С. Шырынай сінтаксічныя фігуры 
прапануецца дзяліць на фігуры дабаўлення (кан-
тактныя і дыстантныя), адбаўлення, размяшчэн-
ня, перастаноўкі [30]. А даследчыца Шандроха 
Н. Э. сінтаксічныя фігуры аб’яднала ў пяць 
груп у залежнасці ад сінтаксічнай структуры і 
экспрэсіўнай функцыі: 1) фігуры павелічэння 
аб’ёму выказвання, 2) фігуры памяншэння аб’ё-
му выказвання, 3) уласнарытарычныя фігуры, 
4) фігуры размяшчэння і перастаноўкі, 5) маў-
ленча-дыялагічныя фігуры [22]. Гэтая класіфіка-
цыя дазваляе ахапіць больш фігур, падаецца нам 
найбольш дакладнай, празрыстай, зразумелай, а 
таму спынімся на ёй больш падрабязна. 

Фігуры павелічэння аб’ёму выказвання пабу-
даваныя ў той ці іншай ступені на аснове паўто-
ру разнастайных сінтаксічных адзінак маўлення: 
анафара, эпіфара, стык, кальцо, сінтаксічны па-
ралелізм, сімплака, хіязм, антытэза, гемінацыя, 
градацыя, полісіндэтон (шматзлучнікавасць і 
шматпрыназоўнікавасць), паліптот, перыяд.  

Фігуры памяншэння аб’ёму выказвання звя-
заны з пропускам пэўных маўленчых адзінак: 
эліпсіс, умаўчанне, асіндэтон, зеўгма.  

Уласнарытарычныя фігуры ўжываюцца для 
стварэння ўрачыстых, узнёслых, паэтычных кан-
тэкстаў, узмацнення выразнасці маўлення: рыта-
рычнае пытанне, рытарычны зваротак, рыта-
рычны вокліч. 

Фігуры размяшчэння і перастаноўкі засна-
ваны на парушэнні звычайнага парадку размя-
шчэння элементаў і (або) на дыстантным размя-
шчэнні элементаў, якія звычайна стаяць побач: 
інверсія, сегментацыя, парцэляцыя, парантэза.  

Маўленча-дыялагічныя фігуры звязаны з ук-
лючэннем у тэкст элементаў гіпатэтычнага ды-
ялогу: аўтар задае пытанні ад сябе ці іншай асо-
бы і тут жа адказвае на іх, што надае маўленню 
пераканальнасць і выразнасць. Да стылістычных 
фігур гэтай групы Н. Э. Шандроха адносіць дыя-
лог паміж аратарам і аўдыторыяй, дыялог паміж 
аратарам і апанентам, дыялог паміж аратарам і 
трэцяй асобай, дыялог аратара з самім сабой, 
дыялог апанента з самім сабой [22, с. 10]. 

Як было адзначана, у мастацкім творы воб-
разна-выяўленчую функцыю можа выконваць 
любая сінтаксічная канструкцыя. Вучоныя ад- 
значаюць існаванне т. зв. нулявой фігурацыі, ці 
нерытарычнай рытарычнасці, якая заключаецца 
ў тым, што «эмацыянальнасць, экспрэсіўнасць, 
вобразнасць дасягаецца і без выкарыстання фі-
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гурацыі, а адсутнасць фігуры пры гэтым пры-
раўноўваецца па сваёй інфармацыйнасці і эма-
цыйнай насычанасці да яе наяўнасці» [31, с. 440]. 
Гэта дае падставы вылучаць т. зв. адгерэнтныя 
экспрэсіўныя сінтаксічныя адзінкі – нефігура-
тыўныя канструкцыі, якія дазваляюць дасяг-
нуць вобразна-выяўленчага эфекту і (ці) надаць 
паведамленню эмацыянальны характар.  

Для вылучэння ў кантэксце адгерэнтных эк-
спрэсіўных канструкцый даследчыца Масла- 
ва В. А. прапануе параўноўваць кожны кан-
крэтны сказ з пэўнай абстрактнай мадэллю – 
нейтральнай інварыянтнай сінтаксічнай адзін-
кай, а іменна: з двухсастаўным сказам, разві-
тым невялікай колькасцю даданых членаў, няў-
складненым, з прамым парадкам слоў і тыповы-
мі спосабамі выражэння яго членаў [12, с. 65]. 
«Чым больш адхіленняў мае аналізуемы сказ ад 
апісанай мадэлі, – адзначае В. А. Маслава, – тым 
больш верагодна, што ён будзе ўспрымацца чы-
тачом як экспрэсіўны» [12, с. 65].  

Даследчыкі ўстанавілі, што стылістычны 
профіль тэксту можа залежаць і ад структуры 
сінтаксічных утварэнняў, межы якіх значна шы-
рэйшыя за сказ. Так, У. Р. Адмоні слушна заўва-
жыў, што ў тэксце, асабліва мастацкім, сказ ат-
рымлівае дадатковыя семантыка-граматычныя 
нагрузкі ў параўнанні са сказамі такога самага 
саставу, узятымі ізалявана [32]. Дарэчы, на неаб-
ходнасць уліку макракантэксту пры аналізе эксп-
рэсіўнасці тэксту ўпершыню звярнулі ўвагу нават 
не вучоныя, а таленавітыя мастакі слова. Яшчэ  
Л. М. Талстой пісаў: «У па-сапраўднаму мастац-
кім творы нельга пераставіць адзін радок, адну 
сцэну, адну фігуру, адзін такт са свайго месца на 
іншае, не парушыўшы ўсяго твора» [33, с. 131].  

Г. А. Золатава адзначыла, што «менавіта ў 
складаным сінтаксічным цэлым сказ атрымлі-
вае пэўнае экспрэсіўнае і лагічнае (у залежнасці 
ад месца лагічнага націску), і інтанацыйна-ме-
ладычнае гучанне» [34, с. 88].  

Сучасныя лінгвістычныя даследаванні да-
юць падставы сцвярджаць, што ў якасці сінтак-
січных мадэлей экспрэсівізацыі маўлення мо-
гуць быць разгледжаны таксама разнастайныя 
сродкі рытміка-інтанацыйнай арганізацыі тэкс-
ту, спосабы абзацавання, спосабы перадачы чу-
жога маўлення, шматлікія канструкцыі размоў-
нага сінтаксісу і г. д. Для назапашвання матэ-
рыялу пра экспрэсіўныя магчымасці сінтаксісу 
і папаўнення наменклатуры экспрэсіўна маркі-
раваных сінтаксічных сродкаў мэтазгодна пра-
водзіць абшырныя даследаванні тэкстаў розных 
функцыянальных стыляў і жанраў. 

Заключэнне. Пытанне інвентарызацыі і сіс-
тэматызацыі сродкаў экспрэсіўнага сінтаксісу ў 
лінгвістычнай навуцы пакуль застаецца канчат-
кова не вырашаным.  

Інгерэнтнымі сродкамі выражэння экспрэсіі 
на сінтаксічным узроўні лічацца фігуратыўныя 
канструкцыі (сінтаксічныя фігуры). Нягледзячы 
на тое, што сінтаксічныя фігуры досыць поўна 
апісаны ў філалагічных крыніцах, да сённяшна-
га часу няма ніводнай агульнапрызнанай несу-
пярэчлівай іх класіфікацыі.  

У якасці адгерэнтных сродкаў экспрэсіўнага 
сінтаксісу вучонымі разглядаюцца разнастай-
ныя канструкцыі. Дзякуючы шматлікім дасле-
даванням спіс экспрэсіўных сродкаў пастаянна 
пашыраецца, а значыць экспрэсіўныя канструк-
цыі ўтвараюць адкрыты рад, які можа быць 
удакладнены і дапоўнены.  
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В. А. Мандзік 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі 

АСАБЛІВАСЦІ ВЫМАЎЛЕННЯ КАНСАНАНТНЫХ СПАЛУЧЭННЯЎ 
З ПАЧАТКОВЫМІ ЗВОНКІМІ ЗМЫЧНЫМІ НА САНДХІЯЛЬНЫХ МЕЖАХ 

КАМПАЗІТАЎ І СЛОЎ З ПАБОЧНЫМ НАЦІСКАМ 

Артыкул прысвечаны вывучэнню фанетычнай арганізацыі кансанантных спалучэнняў з па-
чатковымі звонкімі змычнымі гукамі ў сучаснай беларускай літаратурнай мове. Даследаванне 
праведзена на аснове 34 спецыяльна адабраных лексічных адзінак – кампазітаў і слоў з пабоч-
ным націскам. Выбраны лексічны матэрыял дэманструе ўсе магчымыя выпадкі спалучэння звон-
кіх змычных [б], [д] з наступнымі звонкімі, санорнымі і глухімі зычнымі ў становішчы сандхі.  
У выніку яго начытвання 100 носьбітамі беларускай літаратурнай мовы атрымана 3400 арфаэ-
пічных рэалізацый, якія падвергліся перцэптыўнаму аналізу і камп’ютарнай апрацоўцы. 
Інструментальная апрацоўка гукавых файлаў ажыццяўлялася з дапамогай прафесійнага аўдыярэ-
дактара Sound Forge 7. Вывады пра асаблівасці рэалізацыі камбінаторных змен зычных зроблены 
на аснове слыхавога ўспрымання і даных акустычнага асцылаграфічнага аналізу (даўжыня гука і 
яго асобных сегментаў, структура гукавой хвалі). 

Паказана залежнасць арфаэпічнай арганізацыі даследаваных кансанантных спалучэнняў ад 
фанетычных (фанетычнае акружэнне зычнага, наяўнасць на сандхіяльным стыку шматкампанен-
тных кансанантных груп, не характэрных для фанетычнай сістэмы беларускай літаратурнай мо-
вы), граматычных (ступень члянімасці і спосаб утварэння слоў) і лексічных (ступень засвоенасці 
слоў і частотнасць іх ужывання) фактараў. 

Ключавыя словы: кансанантызм, сандхі, асіміляцыя, фанетычная сістэма, акустычная 
структура, пабочны націск. 

V. А. Mandzik 
National Academy of Sciences of Belarus 

FEATURES OF PRONUNCIATION OF CONSONANT COMBINATIONS  
WITH INITIAL VOICED STOP SOUNDS PRONUNCIATIONAT SANDHIAL INTERFACES 

 OF COMPOSITES AND WORDS WITH THE SECONDARY ACCENT  

The paper is dedicated to the research of consonant combinations with initial voiced stop sounds 
phonetic organization in the modern Belarusian standard language. The study was conducted on the 
basis of 34 specially selected lexical items – composites and words with the secondary accent. 

Selected lexical material shows all the possible combinations cases of voiced stops [b], [d] with the 
following voiced, sonorous and voiceless consonants in the sandhi position. As results of its recitation 
by 100 native Belarusian standard speakers werereceiving 3400 orthoepical implementations subjected 
to the perceptual analysis and computer processing. 

Audio files instrumental processing realized with the help of professional audio editor Sound Forge 7. 
Conclusions about the combinative consonants changes implementation features were made on the ba-
sis of aural sensing and acoustic oscillographic analysis data (sound and its individual segments length, 
the sound wave structure). 

It is shown the studied consonant combinations orthoepic organization dependence from phonetic 
(consonant phonetic environment, availability on the sandhial junction of multicomponent consonant 
groups that are not specific for the Belarusian standard language phonetic system), grammar (divided-
ness degree and manner of production) and lexical (words development degree and its applications fre-
quency) factors. 

Key words: consonantism, sandhi, assimilation, phonetics, acoustic structure, secondary accent. 

Уводзіны. У апошнія дзесяцігоддзі група 
лексем, утвораных па мадэлі складаных і скла-
данаскарочаных слоў, значна папоўнілася за 
кошт асваення новых запазычанняў: вэб-браў-
зер, дайв-клуб, картынг-хол, боўлінг-цэнтр, сэ-
канд-хэнд, брэйк-біт, брэйк-данс, інтэрнэт-
банкінг і інш. Гэты клас слоў разам з лексемамі, 
якія з пункту погляду словаўтварэння не з’яў-

ляюцца кампазітамі, але ў якіх пры маўленні 
можа ўзнікаць пабочны націск (тыпу кліпмей-
кер, віндсёрфінг, экс-прэм’ер), мае адметныя 
фанетычныя асаблівасці. Яны абумоўлены спе-
цыфічным акцэнтна-рытмічным афармленнем, 
наяўнасцю сандхіяльнага стыку, які можа ўспры-
мацца носьбітамі мовы як унутрыслоўны ці як 
міжслоўны. 
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Фанетычная арганізацыя сандхіяльных сты-
каў названых слоў у беларускай лінгвістыцы не 
станавілася аб’ектам асобных даследаванняў – 
ні тэарэтычных, ні эксперыментальнах. У той 
жа час характэрныя для беларускай літаратур-
най мовы асіміляцыйныя працэсы, што адбыва-
юцца на марфемных швах, падрабязна апісаны ў 
лінгвістычнай літаратуры. У прыватнасці, адзін 
з раздзелаў фундаментальнага выдання «Фане-
тыка беларускай літаратурнай мовы» пад рэдак-
цыяй А. І. Падлужнага дае вычарпальныя звесткі 
пра спалучэнні гукаў у межах слова, у тым ліку 
на стыку марфем [1]. Тут прыведзены таксама 
некаторыя прыклады асіміляцыйных змяненняў 
па глухасці / звонкасці на мяжы састаўных час-
так складаных і складанаскарочаных слоў: 
ту[пс]анаторый (тубсанаторый), шлю[бб]элька 
(шлюп-бэлька), ашча[тк]аса (ашчадкаса), 
спе[дзγ]ароднінагандаль (спецгароднінагандаль). 
Аднак гэтыя звесткі сістэмна не адлюстроўва-
юць арфаэпічнай спецыфікі ні кампазітаў са сла-
вянскімі асновамі, ні, тым больш, з запазычанымі 
часткамі. Такім чынам, выяўляецца лакуна ў фа-
нетычнай сістэме беларускай мовы. Яе запаўнен-
не звязана як з выкананнем задач комплекснага 
сістэмнага апісання фанетычнага ўзроўню сучас-
най беларускай літаратурнай мовы, так і з надзён-
нымі патрэбамі арфаэпічнай кадыфікацыі, уста-
наўлення ўзаемаадносін «норма / узус». 

Для выяўлення кансанантных спалучэнняў з 
пачатковымі звонкімі змычнымі, якія сустрака-
юцца на сандхіяльных межах у беларускай літа-
ратурнай мове, быў даследаваны корпус акадэ-
мічнага «Слоўніка беларускай мовы» [2]. З гэ-
тай крыніцы адабрана 34 словы, якія дэманст-
руюць тыповыя спалучэнні зычных, што тэарэ-
тычна могуць падлягаць асіміляцыйным змя-
ненням. Дадзены матэрыял быў прапанаваны 
для начыткі 100 носьбітам беларускай літара-
турнай мовы. Інфармантамі ў дадзеным экспе-
рыменце выступілі асобы, якія атрымліваюць / 
маюць вышэйшую філалагічную адукацыю і / 
або карыстаюцца беларускай мовай у сваёй 
прафесійнай дзейнасці: акцёры тэатра, дыктары 
радыё, студэнты і выкладчыкі філалагічных фа-
культэтаў вышэйшых навучальных устаноў 

Мінска, пісьменнікі, навукоўцы, дзеячы культу-
ры. У выніку атрымана 3400 арфаэпічных рэалі-
зацый, якія падвергліся перцэптыўнаму аналізу і 
камп’ютарнай апрацоўцы. Інструментальная ап-
рацоўка гукавых файлаў ажыццяўлялася з дапамо-
гай прафесійнага аўдыярэдактара Sound Forge 7. 
Дадзены праграмны сродак прадастаўляе шэраг 
магчымасцей для сегментацыі гукавой плыні, 
маніпуляцый з гукам у мэтах праверкі гіпотэз, 
звязаных з арганізацыяй гукавой формы мовы, а 
таксама дазваляе стварыць ілюстраваны матэры-
ял для публікацыі вынікаў даследаванняў. 

Асноўная частка. Аналіз слоўнікавага ма-
тэрыялу паказаў, што ў становішчы сандхі аказ-
ваюцца спалучэнні зычных, якія складаюцца з 
пачатковага [б] і наступных звонкіх: б + б (вэб-
браўзер), б + г (рыбгас), б + д (вэб-дызайн); нас-
тупных санорных: б + в (вэб-выданне), б + м 
(вэб-майстар), б + н (рыбнагляд), б + р (штаб-
ротмістр); наступных глухіх: б + к (штаб-ква-
тэра), б + п (вэб-праграміст), б + с (вэб-старон-
ка), б + ц’ (субцітр). У першых дзвюх групах [б] 
аказваецца ў моцнай пазіцыі, у трэцяй – у слабай, 
якая прадугледжвае аглушэнне звонкага. 

Пры слыхавым аналізе лексемы вэб-браўзер, 
вымаўленай інфармантамі злітна, спалучэнне  
б + б успрымаецца як падвоены [б:], аналагічны 
фанеме, якая ўзнікае на стыку прыстаўкі і 
кораня, напрыклад, у слове аббурыць. На асцы-
лаграме (мал. 1) дастаткова выразна відаць сег-
мент, які адпавядае звонкай змычцы, і невялікі 
ўчастак выбуху, што адрозніваецца большай 
амплітудай. Пры агульнай працягласці гука 
250 мсек толькі 10 мсек прыпадае на выбух, 
240 мсек гучыць звонкая змычка. Такое падаў-
жэнне дадзенага сегмента з’яўляецца характэр-
най акустычнай прыкметай, дзякуючы якой 
зычны ўспрымаецца як падвоены. 

Толькі трое інфармантаў са 100 рэалізавалі 
на месцы аналізуемага спалучэння звонкі змыч-
ны [б] без падваення; працягласць змычкі пры 
такім вымаўленні была прыкладна ў два разы 
карацейшай. Дадзены варыянт можна растлу-
мачыць хуткім тэмпам вымаўлення, калі канса-
нантныя спалучэнні дзеля больш зручнай арты-
куляцыі спрашчаюцца, рэдуцыруюцца. 

 

 
Мал. 1. Асцылаграма слова вэб-браўзер з падоўжаным [б:]
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Злітнае вымаўленне дадзенага слова было 
дамінуючым, аднак 11 інфармантаў рэалізавалі 
яго з паўзай. У гэтым выпадку канцавы [б] час-
ткі вэб- аглушаецца, на яго месцы гучыць вы-
бухны [п]. Абедзве часткі кампазіта адпаведна 
артыкулююцца як асобныя словы, камбінатор-
ныя змяненні зычных на іх стыку не адбываюц-
ца. Выбухны элемент канцавога [п] значна па-
вялічваецца – да 55 мсек. Гэтая характэрная 
асаблівасць глухіх выбухных у дадзеным фане-
тычным становішчы была заўважана А. Падлуж-
ным: «У канцы слова, асабліва перад паўзай, 
пасля глухіх выбухных назіраецца ўчастак шу-
му з паступовым спадам амплітуды, які ўтвара-
ецца за кошт прыдыхання. Паколькі гэты 
ўчастак адносіцца да выбухнога сегмента, даў-
жыня апошняга павялічваецца» [3, с. 57]. 

Для аналізу арфаэпічнай рэалізацыі ў санд-
хіяльным становішчы спалучэння «звонкі + звон-
кі» былі ўзяты лексемы вэб-дызайн і рыбгас. 
Рознае арфаграфічнае афармленне слоў (напі-
санне разам і праз злучок) істотна не паўплыва-
ла на злітнасць вымаўлення: зафіксавана пяць 
выпадкаў раздзельнага вымаўлення лексемы 
вэб-дызайн і адзін – кампазіта рыбгас. Для боль-
шасці інфармантаў характэрным з’яўляецца 
захаванне якасці [б] перад наступнымі [д] і [γ] 
(92% і 94% адпаведна). 

Асцылаграфічны аналіз дае ўяўленне пра 
структуру звонкага выбухнога: невялікая па 
працягласці змычка і значна даўжэйшы выбух з 
больш шырокай амплітудай. Аднак нават пры 
злітным вымаўленні назіраліся нешматлікія вы-
падкі аглушэння. Так, для лексемы рыбгас яны 
былі зафіксаваны ў пяці выпадках. Ідэнтыфіка-
цыйныя характарыстыкі ўтворанага на месцы 
арфаграфічнага б гука выяўляюцца на асцылаг-
раме. На глухасць змычнага ўказвае працяглая 
(80 мсек) змычка з поўнай адсутнасцю сігналу і 
кароткі (10 мсек) выбух з невялікай амплітудай. 
Дыстрыбуцыйныя ўласцівасці звонкіх зычных 
у фанетычнай сістэме беларускай літаратурнай 
мовы прадугледжваюць іх спалучальнасць з 
наступнымі звонкімі, таму выяўленыя варыян-
ты – з’ява пазасістэмная. Не выпадкова адзін з 
інфармантаў рэалізаваў аналізуемую лексему з 
двума глухімі – [рыпха́с], што адпавядае праві-
лам спалучальнасці гукаў, хоць і не адлюстроў-
вае адэкватны арфаэпічны воблік дадзенага 
канкрэтнага слова. Ігнараваць наяўнасць вары-
янтаў з аглушаным зычным на сандхіяльным 
стыку нельга, паколькі арфаэпічныя ўласцівасці 
складаных слоў могуць мець асаблівасці, ад-
метныя ад агульнай фанетычнай сістэмы. 

У адзіным выпадку раздзельнага вымаўлен-
ня слова рыбгас замест прагназаванага аглу-
шэння перад паўзай [б] захоўвае сваю якасць. 
Відаць, гэта можна растлумачыць старанным, 

«звышлітаратурным» вымаўленнем інфарманта – 
прафесійнага акцёра, імкненнем найбольш вы-
разна перадаць гукавую абалонку слова. Ва ўсіх 
пяці выпадках раздзельнага вымаўлення слова 
вэб-дызайн аглушэнне канцавога змычнага 
адбываецца. Выяўлены адзін выпадак вымаў-
лення [п] на месцы арфаграфічнага б і пры зліт-
ным вымаўленні. Параўнанне двух зычных у 
ідэнтычным фанетычным становішчы дазваляе 
адзін з іх аднесці да глухога (выбух нязначны 
па амплітудзе і даўжыні), другі – да звонкага 
(выбух больш працяглы, амплітуда шырэйшая). 
Аналіз іх графічнага вобліку цалкам супадае з 
дадзенымі аўдзіравання. Узнікненне падобных 
варыянтаў можа быць выклікана структурай 
кампазітаў, якая прадугледжвае магчымасць 
з’яўлення пабочнага націску на першай аснове 
і, адпаведна, больш адасобленага яе вымаўлен-
ня. Значна большая варыянтнасць назіраецца 
пры вымаўленні [б] перад наступнымі санорны-
мі. У беларускай фанетычнай сістэме шырока 
прадстаўлены як спалучэнні «глухі + санорны», 
так і спалучэнні «звонкі + санорны» (вапна і 
прывабны), але спалучэнне пм ужываецца толь-
кі ў запазычаных словах (нэпман, кліпмейкер). 
Таму на месцы этымалагічнага звонкага на кан-
цы першай асновы незалежна ад графічнага ад-
люстравання слова сустракаюцца абодва вары-
янты рэалізацыі – і звонкі, і глухі. Так, пры 
злітным вымаўленні лексемы вэб-майстар за-
фіксавана 17 выпадкаў аглушэння змычнага пе-
рад санорным (17% ад 100 рэалізацый). Зычна-
му [п] на асцылаграме адпавядае ўчастак з ад-
сутнасцю сігналу – глухая змычка. Адсутнасць 
выбуху не перашкаджае ідэнтыфікацыі, бо ён 
«…як сегмент цалкам прадказваецца наяўнас-
цю змычкі, якая зусім абавязковая для дадзена-
га класа гукаў» [3, с. 57]. Зычнаму [б] таксама 
адпавядае звонкая змычка без выбуху з нязнач-
най у параўнанні з наступным санорным велі-
чынёй амплітуды. 

Падобныя рэзультаты і вымаўлення слова 
рыбнагляд – 15% рэалізацый аглушанага змыч-
нага. Такім чынам, пры злітным вымаўленні 
частак кампазітаў дамінуе варыянт рэалізацыі 
перад санорным звонкага змычнага. Яго якасць 
добра вызначаецца на слых і пацвярджаецца да-
нымі асцылаграфічнага аналізу. Звонкаму [б] 
адпавядае непрацяглая змычка (26 мсек), істот-
ны па даўжыні выбух (33 мсек) і пэўны пера-
ходны сегмент, які ўяўляе сабой крывую з 
больш простай у параўнанні з выбухам струк-
турай (29 мсек). Яго наяўнасць выклікана ва-
ганнямі галасавых звязак, калі перашкода ў по-
ласці рота знікае і гукавая хваля можа вылучац-
ца свабодна. Калі аднесці дадзены элемент да 
выбуху, што і рэкамендавана ў навуковай літа-
ратуры, то працягласць апошняга павялічваец-
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ца да 62 мсек. Гэта адназначна ўказвае на звон-
кую якасць змычнага. 

Пры аналізе рэалізацыі лексемы штаб-рот-
містр мы зафіксавалі значна большую ў параў-
нанні з папярэднімі кампазітамі колькасць вы-
падкаў раздзельнага вымаўлення – 16 са 100. Гэ-
та можа быць выклікана нізкай частотнасцю 
ўжывання дадзенага слова ў штодзённым маў-
ленні (а значыць, і нізкай ступенню яго асвоенас-
ці), а таксама арфаэпічнымі складанасцямі другой 
часткі кампазіта. Тут маецца на ўвазе канцавое 
трохгукавое кансанантнае спалучэнне стр, якое ў 
28% выпадкаў вымаўлялася з устаўным галосным 
пасля [т]. Пры гэтым канцавы змычны першай 
часткі пераважна аглушаўся, акрамя двух выпад-
каў захавання этымалагічнай звонкасці. 

Глухі змычны быў рэалізаваны інфарманта-
мі і ў пераважнай большасці выпадкаў злітнага 
вымаўлення, зафіксавана толькі сем прыкладаў 
захавання этымалагічнай звонкасці [б]. На на-
шу думку, аглушэнне звязана з узнікненнем 
пры вымаўленні дадзенага слова пабочнага на-
ціску на першай аснове. Яго з’яўленне тут тлу-
мачыцца хутчэй не акцэнтна-рытмічнымі, а се-
мантычнымі фактарамі: прыналежнасць слова да 
спецыяльнай лексікі, магчымасць ужывання дру-
гой часткі самастойна, што павялічвае верагод-
насць пастаноўкі пабочнага націску [1, с. 273].  
У фанетычнай літаратуры адзначаецца, што наяў-
насць або адсутнасць націску ці акцэнту на пер-
шай аснове ўплывае на шчыльнасць мяжы паміж 
асновамі: пры дадатковай акцэнтуацыі магчы-
масць з’яўлення арфаэпічных варыянтаў узрас-
тае [4]. Гэтае назіранне, зробленае на аснове 
фанетычнага матэрыялу рускай мовы, аказваец-
ца справядлівым і для ўзуальнай рэалізацыі 
сандхіяльных стыкаў у беларускім маўленні. 

Праслухоўванне і камп’ютарны аналіз слоў, 
у якіх на сандхіяльных межах звонкі змычны [б] 
сутыкаецца з наступнымі глухімі, паказалі пасля-
доўнае дзеянне асіміляцыі па глухасці (100% рэа-
лізацый). Даследаваныя кансанантныя спалучэнні 
шырока прадстаўлены ў пазіцыі ўнутранага санд-
хі – на мяжы прыстаўкі і кораня (абслугоўванне, 
абкантаваць, абцерці), кораня і суфікса (масла-
робства, вырубка, бабцы). Лексема штаб-кватэ-
ра была вымаўлена з паўзай паміж часткамі то-
лькі двума інфармантамі, канцавы зычны пер-
шай асновы пры гэтым аглушаўся. Ва ўсіх астат-
ніх выпадках злітнага вымаўлення змычны [б] 
перад глухім [к] таксама рэалізаваўся як [п]. 

Для лексемы вэб-старонка рэзультаты нас-
тупныя: злітнае вымаўленне суправаджалася 
стопрацэнтным аглушэннем, як і тры з чатырох 
выпадкаў вымаўлення з паўзай. Зафіксаваны 
адзін выпадак, калі ў канцы першай часткі кам-
пазіта перад паўзай інфармант захоўвае этыма-
лагічную звонкасць змычнага. 

Паўзу паміж кампанентамі слова субцітр 
зрабіў толькі адзін інфармант. Злітнае вымаў-
ленне рэалізавалася з аглушэннем (97%), акра-
мя двух выпадкаў. У адным з іх перад [ц’] быў 
вымаўлены звонкі змычны, пра што сведчыць 
слыхавы аналіз і наяўнасць на асцылаграме звон-
кай змычкі працягласцю 88 мсек. У другім вы-
падку інфармант таксама рэалізаваў звонкі [б], 
але пасля яго быў ужыты устаўны рэдукаваны 
галосны няпэўнага ўтварэння. 

Больш разнастайнымі аказаліся варыянты 
вымаўлення лексемы вэб-праграміст. Па-пер-
шае, яе структура (шматскладовае слова з ас-
ноўным націскам на трэцім складзе другой ас-
новы) і семантыка (магчымасць ужывання дру-
гой часткі самастойна) прадугледжваюць узнік-
ненне пры маўленні пабочнага націску, што па-
вышае верагоднасць адасобленага вымаўлення 
частак слова. Па-другое, кансанантная група 
бпр не з’яўляецца характэрнай для беларускай 
мовы, ужываецца на мяжы прыстаўкі і кораня ў 
абмежаванай колькасці слоў (напрыклад, аб- 
праменены), а значыць, уяўляе для носьбіта мо-
вы пэўную арфаэпічную цяжкасць. Было выяў-
лена 8 выпадкаў раздзельнага вымаўлення час-
так кампазіта (8% ад агульнай колькасці), з іх  
2 выпадкі з захаваннем звонкасці [б]. Зафікса-
ваны таксама адзін варыянт, калі замест паўзы 
інфармант дадае ў слова рэдукаваны галосны, 
што спрыяе захаванню якасці канцавога змыч-
нага першай часткі кампазіта. Пры злітным вы-
маўленні спалучэнне [бп] было рэалізавана тры-
ма інфармантамі. У астатніх выпадках (88%) ут-
вораныя на месцы арфаграфічнага бп зычныя 
можна класіфікаваць як падоўжаныя глухія 
змычныя [п:]. На асцылаграме ім адпавядае глу-
хая змычка з сярэдняй працягласцю 116 мсек 
(ад 91 да 155). Пры гэтым сярэдняя працягласць 
змычнага [п] у слове вэб-старонка роўная  
60 мсек. Трэба адзначыць, што пры даўжыні 
змычкі ад 91 да 104 мсек на слых было цяжка 
вызначыць, падоўжаны перад намі гук ці не. 

На сандхіяльных стыках даследаваных слоў 
сустракаюцца кансанантныя спалучэнні [д] і на-
ступных звонкіх: д + б (разведбат), д + г (раз-
ведгрупа, бонд-гарантыя), д + з (разведзводка); 
наступных санорных: д + в (брандвахта, 
брэйд-вымпел), д + м (фельдмаршал, брэнд-ме-
неджмент), д + н (рыбнагляд); наступных 
глухіх: д + к (медкамісія), д + п (медперсанал, 
гранд-прэмія), д + с (рэдсавет, фельдсувязь, 
брандспойт, віндсёрфінг), д + т (будтрэст),  
д + ф (бандфарміраванне), д + х (сэканд-хэнд), 
д + ц (разведцэнтр), д + ч (гранд-чэмпіён),  
д + ш (разведшкола, слайд-шоу). 

Лексема разведбат пераважнай большасцю 
інфармантаў была вымаўлена з захаваннем 
якасці звонкага [д] (85%), аднак зафіксавана  
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8 выпадкаў аглушэння. Нягледзячы на лексіч-
ную асвоенасць слова, сямёра інфармантаў вы-
мавілі яго з паўзай паміж часткамі, у выніку ча-
го этымалагічны [д] быў рэалізаваны як [т]. Па-
добныя вынікі і для слова разведгрупа: 10 ва-
рыянтаў з глухім змычным на канцы першай 
асновы, але толькі два выпадкі раздзельнага 
вымаўлення. Як і прагназавалася, часта інфар-
манты рабілі паўзу паміж часткамі кампазіта 
бонд-гарантыя (слова адносіцца да спецыяль-
най лексікі, акрамя таго, арфаграфічна аформ-
лена праз злучок). Зафіксавана 8 выпадкаў та-
кога вымаўлення, з іх толькі адзін – з захаван-
нем звонкасці канцавога змычнага. Пры зліт-
ным вымаўленні 40% інфармантаў рэалізавалі 
глухі змычны [т], 60% – этымалагічны [д]. 
Можна меркаваць, што аглушэнне зычнага звя-
зана з тэндэнцыяй да ўзнікнення ў дадзеным 
слове пабочнага націску. Вынікі аналізу па сло-
ве разведзводка паказалі паслядоўнае захаванне 
звонкасці пры злітным вымаўленні: выпадкі з 
аглушэннем зафіксаваны толькі двойчы. Аднак 
пры гэтым некаторыя інфарманты (16%), асаб-
ліва з хуткім тэмпам маўлення, ужывалі замест 
спалучэння змычнага [д] з фрыкатыўным [з] 
афрыкату [z]: [раз’в’эzвотка]. На асцылаграме 
звонкую афрыкату можна пазнаць па больш ка-
роткай змычцы (у сярэднім 45 мсек) у параў-
нанні са змычкай звонкага выбухнога (гл. мал. 2). 
Моўная сістэма такія спалучэнні не забараняе 
(дзвынкаць, дзверы), але ў дадзеным выпадку 
размываюцца межы паміж часткамі кампазіта, 
што перашкаджае правільнаму ўспрыманню 
слова. Такім чынам, размеркаванне звонкіх і 
глухіх фанем на месцы этымалагічнага [д] пе-
рад наступнымі звонкімі на сандхіяльных сты-
ках адбываецца пераважна па законах унутрыс-
лоўнага сандхі. 

У беларускай мове з санорнымі могуць спа-
лучацца звонкія і глухія зычныя. Спалучэнні дв, 
тв, дм, тм, др, тр ужываюцца як у корані сло-
ва, так і на марфемных швах (двойка, выгляд-
ваць, твар, выблытвацца, гетман, падмануць, 

кадмій, адрынуты, дрымота). У абодвух вы-
падках першы зычны захоўвае сваю якасць. Ад-
нак даследаваны матэрыял паказаў, што гэтае 
правіла не дзейнічае для сандхіяльных стыкаў, 
дзе канцавы змычны часткі слова з пабочным 
націскам можа рэалізоўвацца як па правілах аг-
лушэння звонкага на канцы слова, так і па праві-
лах унутрыслоўнай фанетыкі з захаваннем якас-
ці зычнага. Гэта залежыць ад сілы праяўлення 
дэлімітатыўнасці на стыку асноў, г. зн. ад таго, 
ці ўсведамляюць носьбіты мовы мяжу паміж 
кампанентамі, а калі ўсведамляюць, то як яе ўсп-
рымаюць – як унутрыслоўную ці як міжслоўную 
[4, с. 125]. Як і меркавалася, большая ступень 
спаянасці кампанентаў была характэрна для 
лексічна асвоеных слоў са злітным напісаннем. 
Пры іх начытванні інфарманты не рабілі паўзы 
паміж асновамі і аддавалі перавагу звонкай 
парнай фанеме (ме[др]аботнік – 67% рэаліза-
цый, ме[тр]аботнік – 33%; фель[дм]аршал – 
77%, фель[тм]аршал – 23%; бран[дв]ахта – 
55%, бран[тв]ахта – 45%). У той жа час пры 
вымаўленні слоў з абмежаваным ужываннем, 
арфаграфічна аформленых праз злучок, часта 
рабілася паўза (11 выпадкаў для лексемы 
брэйд-вымпел і 14 – для брэнд-менеджмент), а 
канцавы змычны першай асновы губляў сваю 
якасць (70% [т]-рэалізацый для брэйд-вымпел і 
90 – для брэнд-менеджмент). 

Законы ўнутрыслоўнага сандхі дзейнічаюць 
пры спалучэнні звонкага [д] з наступнымі глухі-
мі на стыку асноў кампазітаў. Вымаўленне глу-
хога змычнага было зафіксавана ў 100% выпад-
каў для наступных лексем: медкамісія, медпер-
санал, гранд-прэмія, разведшкола, слайд-шоу, 
бандфарміраванне, гранд-фінал. Многія словы 
ўяўлялі для інфармантаў арфаэпічную склада-
насць, паколькі на сандхіяльным стыку ўзнікалі 
нехарактэрныя для беларускай фанетычнай сіс-
тэмы кансанантныя групы: [нтп], [йтш], [нтф], 
[нтф’]. Аднак гэта не паўплывала на паслядоў-
ную рэалізацыю асіміляцыйнай глухасці, не 
выклікала спрашчэння названых груп зычных. 

 

 

Мал. 2. Асцылаграма слова разведзводка з афрыкатай [дз]
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Адзінкавыя выпадкі раздзельнага вымаў-
лення аналізуемых слоў заканамерныя ў дадзе-
най фанетычнай пазіцыі і не ўплываюць на 
вынікі даследавання. 

Лексема сэканд-хэнд дэманструе яшчэ адно 
неўласцівае беларускай мове спалучэнне зыч-
ных – [нтх]. Змычны пры начытванні аглушаў-
ся рэгулярна, пры гэтым 32% інфармантаў рэа-
лізавалі спрошчаны варыянт дадзенага спалу-
чэння – [нх]: [сэканхэнт]. 

У выніку спалучэння на сандхіяльным сты-
ку звонкага змычнага [д] і глухога змычнага [т] 
(лексема будтрэст) пры злітным вымаўленні 
ўтвараецца гук, які ўспрымаецца як падоўжаны 
глухі змычны [т:]. Яго якасць пацвярджаецца 
данымі асцылаграфічнага аналізу: даўжыня 
глухой змычкі значна павялічваецца і складае 
ў сярэднім 210 мсек. У той жа час зафіксаваны 
3 выпадкі вымаўлення не аднаго падоўжанага 
зычнага, а двух ідэнтычных па структуры глу-
хіх змычных. На асцылаграме ім адпавядае сег-
мент «глухая змычка – выбух – глухая змычка – 
выбух». Такая рэалізацыя не ўласціва натураль-
наму маўленню і выклікана, хутчэй за ўсё, уп-
лывам графічнага вобліку слова пры чытанні. 
Гэтае сцвярджэнне справядлівае і ў адносінах 
да 5 выпадкаў захавання якасці канцавога [д]: 
бу[дт]рэст. Штучнасць такога спалучэння 
пацвярджаецца тым, што двое інфармантаў вы-
маўлялі яго з рэдукаваным галосным, які і пас-
прыяў адсутнасці аглушэння. 

Трохкампанентная кансанантная група ндч, 
прадстаўленая словам гранд-чэмпіён, не сустра-
каецца ў беларускай унутрыслоўнай фанетыцы. 
А спалучэнне дч часта ўжываецца на марфем-
ных швах (падчапіць, наладчык) і арфаэпічна 
прадугледжвае рэалізацыю падоўжанага [ч:]. 
Пры аналізе вымаўлення кампазіта зафіксаваны 
наступныя ўзуальныя варыянты: [γранчэмп’ійон], 
[γрантчэмп’ійон], [γранч:эмп’ійон], [γрант 
чэмп’ійон] і [γранд чэмп’ійон]. У большасці вы-
падкаў змычны [д] рэдуцыруецца і спалучэнне 
спрашчаецца да [нч]. Калі змычны прыпадаб-
няецца да шчыліннага па спосабу ўтварэння, 
гучыць падоўжаны [ч:]. Акустычна яго якасць 
пацвярджаецца наяўнасцю больш доўгай змыч-
кі – у сярэднім 68 мсек. Гэты ж паказчык для 
непадоўжанага [ч] складае 40 мсек. 

Для аналізу асаблівасцей гукавой рэалізацыі 
этымалагічнага [д] са шчылінным [с] былі ўзя-
ты словы рэдсавет, фельдсувязь, брандспойт, 
віндсёрфінг. У першым з іх на мяжы кампанен-
таў прадстаўлена спалучэнне дс, характэрнае 
для ўнутрыслоўнага сандхіяльнага стыку. Ар-
фаэпічна яно афармляецца наступным чынам: 
на стыку прыстаўкі і кораня – як [тс], [тсс] ці 
[цс], на стыку кораня і суфікса – як [ц]. Вары-
янты [рэтсав’эт] і [рэтссав’эт] рэалізавалі 

68% інфармантаў, варыянт [рэцсав’эт] з поў-
най заменай выбухнога на афрыкату – 32%. На 
асцылаграмах афрыката пазнаецца па кароткай 
змычцы і доўгім выбухным сегменце.  

У трох астатніх лексемах прадстаўлены кан-
санантныя групы, не ўласцівыя беларускай мо-
ве: [л’тс], [нтсп], [нтс’]. У сувязі з гэтым іх вы-
маўленне, як і можна было прадбачыць, мае 
пэўныя асаблівасці. Так, зафіксаваны наступ-
ныя варыянты рэалізацыі слова фельдсувязь: 
[ф’эл’тсув’ас’], [ф’эл’цсув’ас’], [ф’эл’дсув’ас’], 
[ф’эл’т сув’ас’], [ф’эл’д сув’ас’] і [ф’эл’сув’ас’]. 
Вымаўленне слова брандспойт усімі інфарман-
тамі суправаджалася афрыкацыяй або пропус-
кам змычнага гука – [бранцпойт], [бранцспойт], 
[бранспойт] і [бранс пойт]. У слове віндсёрфінг, 
наадварот, афрыкацыі змычнага не зафіксавана, 
сустракаліся толькі выпадкі рэдукцыі змычнага 
або санорнага: [в’інтс’орф’інх], [в’інс’орф’інх], 
[в’ітс’орф’інх] і [в’іт с’орф’інх]. 

Заключэнне. Праведзенае даследаванне ар-
фаэпічнай арганізацыі кансанантных спалучэн-
няў з пачатковымі звонкімі змычнымі дазволіла 
выявіць найважнейшыя фактары, якія ўплыва-
юць на размеркаванне фанем у дадзенай пазі-
цыі. Сярод фанетычных фактараў найбольш 
істотным з’яўляецца фанетычнае акружэнне 
зычнага, якое выклікае дзеянне правіл асіміля-
цыі зычных па звонкасці / глухасці. За выклю-
чэннем адзінкавых выпадкаў, спалучэнні канца-
вога звонкага змычнага першай асновы з нас-
тупным глухім другой асновы афармляюцца па 
законах унутрыслоўнай фанетыкі з асіміляцый-
най глухасцю: [вэп]старонка. Яшчэ адзін уп-
лывовы фанетычны фактар – наяўнасць на сан-
дхіяльным стыку шматкампанентных кансанан-
тных груп, не характэрных для фанетычнай сіс-
тэмы беларускай мовы. У такіх спалучэннях уз-
нікаюць рознага тыпу спрашчэнні, якія аблягча-
юць працэс артыкуляцыі і набліжаюць арфаэ-
пічны воблік слова да больш прывычных нось-
біту мовы гукавых рэалізацый. Так, у кансанан-
тных групах зафіксаваны пропуск змычнага 
(сэка[нх]энт, на пісьме – сэканд-хэнд), санор-
нага (ві[тс’]орфінг, на пісьме – віндсёрфінг). 

Лексічны фактар заключаецца ў ступені 
засвоенасці слоў і частотнасці іх ужывання. 
Можна з высокай доляй верагоднасці сцвярд-
жаць, што найноўшыя запазычанні, а таксама 
словы з корпусу спецыяльнай лексікі будуць 
уяўляць для носьбіта мовы пэўную арфаэпіч-
ную цяжкасць. Гэта можа ўплываць на ўспры-
манне сандхіяльнага стыку як міжслоўнага з ад-
паведным фанетычным афармленнем. Так, пры 
рэалізацыі агульнаўжывальнага кампазіта мед-
работнік толькі 33% інфармантаў змянілі перад 
санорным якасць этымалагічнага звонкага [д] і 
вымавілі парны глухі [т], у той час як для запа-
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зычанай лексемы брэнд-менеджмент гэты па-
казчык складае 90%. 

Сярод граматычных фактараў рэлевантным 
для арфаэпічнага афармлення кампазітаў з’яўля-
ецца ступень іх члянімасці, якая ў сваю чаргу ў 
многім залежыць ад спосабу іх утварэння. Пры 

словаскладанні часткі кампазітаў могуць ужывац-
ца самастойна, а значыць, сандхіяльны стык час-
цей будзе ўспрымацца як міжслоўны (брэнд-ме-
неджмент, гранд-прэмія). Асновы складанаска-
рочаных слоў самастойна не ўжываюцца, таму 
ступень іх дэлімітатыўнасці ніжэйшая (рыбгас). 
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ЛІНГВАГЕАГРАФІЧНАЕ ДАСЛЕДАВАННЕ  
ЛЕКСІЧНЫХ АСАБЛІВАСЦЕЙ ГАВОРАК  

ВЕРХНЯГА НАД’ЯСЕЛЬДЗЯ 
На тэрыторыі Верхняга Над’ясельдзя (Пружанскі раён Брэсцкай вобласці і сумежжа) выдзе-

лены наступныя групы гаворак: гродзенска-баранавіцкія – на поўначы, паўночнабрэсцкія акаю-
чыя – на захадзе, паўночнабрэсцкія окаючыя – у цэнтры, верхняясельдскія – у цэнтры, на 
ўсходзе і паўднёвым усходзе, малецкія – на паўднёвым усходзе, паўночназагародскія – на паўд-
нёвым захадзе, сярэднезагародскія – на поўдні даследуемага рэгіёна. 

Верхняе Над’ясельдзе з’яўляецца ўскраінай інавацыйных з’яў, якія пашыраліся ў гэты рэгіён 
з двух цэнтраў: паўночнага, ці гродзенска-баранавіцкага, і паўднёвага, ці брэсцка-пінскага. Iсну-
юць яшчэ інавацыі ўласна палескія, якія супрацьпастаўляюцца як гродзенска-баранавіцкай 
(панямонскай) поўначы, так і брэсцка-пінскаму (уласна загародскаму) поўдню. 

Лінгвагеаграфічнае даследаванне лексічных асаблівасцей гаворак Верхняга Над’ясельдзя па-
казала, што тут вылучаюцца найменні, розныя па характару лакалізацыі і пашырэння: агульнапа-
шыраныя назвы; найменні, якія пашыраны на большай частцы ці асобных частках рэгіёна; назвы 
адзінкавай фіксацыі. Даследуемыя лексемы прадстаўлены нарматыўнымі ў літаратурнай мове і 
дыялектнымі формамі; у складзе намінацый адзначаны фанетычная, марфалагічная, акцэнтная, 
матывацыйная і словаўтваральная варыянтнасці. 

Ключавыя словы: гаворка, лексіка, фанетычная, марфалагічная, акцэнтная, матывацыйная і 
словаўтваральная варыянтнасці. 
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LINGVOGEOGRAPHIC ANALYSIS OF LEXICAL FEATURES 
IN SUBDIALECTS OF VERKHNYAYE NADYASELDYA 

According to the research, the following groups of dialects are distinguished on the territory of 
VerkhnayaNadjaseldya (Pruzhansky district of Brest region and the boundary): Grodno-Baranovichi –  
in the north, north-Brest as “akayuschaya” – in the west, “okayuchyya” – in the center, Verkhny Nad-
jaseldya – in the center, in the east and southeast, Maletsk – in the south-east, paunochnazagarodskiya – 
in the south-west, syarednezagarodskiya – in the south of the investigated region. 

Verhnaya Nadjaseldya is the outskirts of innovative phenomena extending into this region from two 
centers: northern, or Grodno – Baranovichi and southern, or Brest – Pinsk. There are also innovations ac-
tually Polesya, which are contrasted to both Grodno – Baranovichi (Panamon) in the north as well as to 
Brest – Pinsk (actually Zagorodskaya) south. 

The results of lingvogeographic analysis proved that generally spreaded names have been deter-
mined in the lexis in subdialects of Verkhnyaye Nadyaseldya: lexical units spreaded on the main part of 
the investigated territory; names spreaded in the definite part of the region; names which find from time 
to time; names of single fixation. Lexical units have been presented as normative (in literary language) 
and dialectal forms in the investigated subdialects. Phonetic, morphological, accentive, motivative and 
word-building variations have been presented in the structure of nominations. 

Key words: subdialect; lexis; phonetic, morphological, accentive, motivative and word-building 
variations. 

Уводзіны. Тэрыторыя Верхняга Над’ясель-
дзя (Пружанскі раён Брэсцкай вобласці і яго су-
межжа) уяўляе сабой адзін са своеасаблівых рэ-
гіёнаў Беларусі ў плане міждыялектных кантак-
таў і дыялектных узаемаўплываў, дзе пашырана 
сукупнасць моўных з’яў фанетычнага, марфа-
лагічнага і лексічнага характару, якія характа-
рызуюцца пэўнай спецыфікай [1–15]. 

Па выніках праведзеных даследаванняў на 
тэрыторыі Верхняга Над’ясельдзя выдзелена 
сем груп гаворак: гродзенска-баранавіцкія – на 
поўначы, паўночнабрэсцкія акаючыя – на за-
хадзе, паўночнабрэсцкія окаючыя – у цэнтры, 
верхняясельдскія – у цэнтры, на ўсходзе і паўд-
нёвым усходзе, малецкія – на паўднёвым ус-
ходзе, паўночназагародскія – на паўднёвым за-
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хадзе, сярэднезагародскія – на поўдні даследуе-
мага рэгіёна [4, 5, 9, 11]. 

Значная дыялектная стракатасць рэгіёна абу-
моўлена тым, што Верхняе Над’ясельдзе з’яў-
ляецца ўскраінай інавацыйных з’яў, якія пашы-
раліся ў гэты рэгіён з двух цэнтраў: паўночнага, 
ці гродзенска-баранавіцкага (панямонскага), і 
паўднёвага, ці брэсцка-пінскага. Iснуюць яшчэ 
інавацыі ўласна палескія, якія супрацьпастаўля-
юцца як гродзенска-баранавіцкай поўначы, так 
і брэсцка-пінскаму поўдню [4, 8, 16–18]. 

Лінгвагеаграфічнае даследаванне па вызна-
чэнню лексічных асаблівасцей гаворак Верхня-
га Над’ясельдзя праводзілася ў форме апытван-
ня па спецыяльна распрацаванай праграме, якая 
ўключала 102 пытанні па лексіцы на наступных 
тэматычных групах: ягады, кветкі, агародніна, 
лес, грыбы, свойскія і дзікія птушкі, дзікія жы-
вёлы, насякомыя, прадметы побыту, адзенне і 
яго часткі, ежа, хата і падворак, прыродныя і ас-
транамічныя з’явы, свабодная тэматыка [3–4].  

Фактычны матэрыял збіраўся на тэрыторыі 
Пружанскага раёна Брэсцкай вобласці (асноў-
ная частка даследавання) і на сумежнай тэрыто-
рыі Брэсцкай і Гродзенскай абласцей. Усяго 
абследаваны гаворкі жыхароў 231 населенага 
пункта (у тым ліку 214 – у Пружанскім раёне). 
Асноўныя метады даследавання – лінгвагеагра-
фічны і апісальны, які грунтуецца на адзінстве 
прыёмаў назірання, абагульнення і інтэпрэта-
цыі разглядаемых фактаў; выкарыстаны такса-
ма параўнальна-супастаўляльны метад. 

Асноўная частка. Лінгвагеаграфічнае дас-
ледаванне лексікі гаворак Верхняга Над’ясель-
дзя паказала, што тут вылучаюцца найменні, 
розныя па характару лакалізацыі і пашырэння 
[3–4, 7, 10].  

Да ліку агульнапашыраных назваў адносяц-
ца: шуляк ‘каршун’, шчур ‘пацук’, калéйка /з фа-
нетычнымі варыянтамі: колéйка, колíйка, кулíй-
ка/ ‘вясковы гурт кароў’, ясёнка /ісёнка, осыінка/ 
‘асенняе паліто’, плот /плут/ ‘агароджа (плот)’, 
ёжык ‘вожык’, калóдзеж /калóдзезь, колóдзезь, 
колóдзізь, колóдэзь, колóдяз, кулóдяз, колóдязь/ 
‘студня’; зацíшак /зацíшок, затышок/ ‘захіле-
нае ад ветру месца’. 

Асобныя найменні пашыраны на большай 
частцы рэгіёна: бруснíцы /брусныцы, брус-
ныціы, брусныці/ ‘брусніцы’, ядлóвец /ядлóвэц/ 
‘ядловец’, шчавéй /шчавэй/ ‘шчаўе’, бéлыя 
грыбы /бéлые грыбы/ ‘баравікі’, сыраéжка 
/сыроéжка, сыроíжка/ ‘сыраежка’, пéвень /пé-
вэнь/ ‘певень’, каптáн ‘пінжак’, кýбак /кýбок/ 
‘кубак’. 

Частка лексем ахоплівае больш паловы аб- 
следаванай тэрыторыі: гарабíна /гарабíына, га-
рабына/ ‘рабіна’, бýльва ‘бульба’, боб /буб, біб/ 
‘боб’, бацвéнне /бацвíнне, бацвíннё/ ‘лісце бура-

коў’, прач /прáчык/ ‘апалонік’, цэбар /цэбер, 
цэбэр, цэбрык/ ‘дзежка для жывёлы’, опусцэ 
/апусцэ/ ‘манжэты’, гóрын ‘мулінэ’, мыдлік 
‘пральны парашок’, крýпнік /крýпніык, крýпнык/ 
‘крупнік’, гарá /горá/ ‘гара (гарышча)’, падлóга 
/подлóга, пудлóга/ ‘падлога’, слон /слун, слін/, 
услóн ‘услон’, клýня /клюня/ ‘гумно’, скапéц 
/скопэц, скóпэц/ ‘капец бульбы’, капíца /копíца, 
копыца, купыца, копыця/ ‘капа сена’, пóжня 
/пýжня, пíжня/ ‘іржышча’. 

Выяўлены назвы, якія ўжываюцца на тэры-
торыі гаворак поўначы даследуемага рэгіёна: 
ежавíка /ожовыіка/ ‘ажыны’, кастрыцá 
‘сасновая ігліца’, чабóр ‘чабор’, курыная сле-
патá ‘дзьмухавец’, тычкóвы боб ‘боб’, бацвíн-
ніско ‘лісце буракоў’, сіняк ‘махавік’, пятýх 
/пэтýх/ ‘певень’, галавáч ‘апалонік’, абшэўкі 
/абшыўкі, ашэўкі, обшэвкыі/, абшлáгі ‘ман-
жэты’, матýз /матузóк/ ‘пасак з тканіны’, сóда 
/зóда/, луг ‘пральны парашок’, крывянка ‘кры-
вяная каўбаса’, камяк, таўпéня ‘таўчоная буль-
ба (пюрэ)’, дрыгвá ‘студзень (халадзец)’, на хáці 
‘гара (гарышча)’, качаргá /кочэргá/ ‘качарга’, 
гумнó ‘гумно’, фартýх /хвартýх/ ‘прыстасаванне 
для сяўбы’, столь ‘столь’, ржышчо /ржышчэ/ 
‘іржышча’, папрýга /папрýжка/ ‘скураны пасак’, 
гразь ‘бруд на дарозе’, сёння ‘сёння’, стóлак ‘ус-
лон’, падвóрак /надвóрак/ ‘падворак’. 

Засведчаны назвы, характэрныя пераважна 
для гаворак захаду рэгіёна: лóтасць ‘лотаць’, 
памóст ‘падлога’, пóгрэб ‘капец бульбы’, лгун 
‘манюка’, калóда ‘божая кароўка’, кашáнка 
‘крывяная каўбаса’, бульвавéнне ‘лісце бульбы’. 

У гаворках паўднёвага захаду даследуемага 
рэгіёна зафіксаваны намінацыі: пухлáй /пухляк/ 
‘падбярозавік’, багнюк ‘махавік’, пэрэпыілка 
/пырыпыілка, пырыпылка/ ‘матылёк’, кумнíырцы 
/комнíырцы, подкумнíырцы/ ‘манжэты’, запýл 
/запíл/ ‘падол’, крупэня ‘крывяная каўбаса’, 
мутюн ‘манюка’, тыпэр ‘сёння’, шчавýх 
‘шчаўе’, бýсэль /бýсэнь/ ‘бусел’. 

У гаворках паўднёвага ўсходу пашыраны 
назвы: імшáр /мшар, мшáрык, мышáр, гомшá-
рык/ ‘махавік’, бэлец ‘дзежка для жывёлы’, нос-
íлка ‘капа сена’, мжáчка /мжычка/ ‘дробны 
дождж’, спагýрок ‘узгорак’, якмáнь ‘толькі 
што’, пáсок ‘скураны пасак’, повáл ‘столь’. 

Для гаворак населеных пунктаў, якія зна-
ходзяцца паабапал р. Ясельда, характэрны наз-
вы: лапшаны ‘боб’, мóрохі /мóрахі, мýрахі/ 
‘мурашкі’, ушáток ‘дзежка для жывёлы’, покóт 
‘гара (гарышча)’, такмáнь ‘толькі што’, плюскі 
‘хованкі’. 

Для гаворак цэнтральнай часткі рэгіёна ха-
рактэрны найменні: пэдэрко ‘божая кароўка’, 
кулéш ‘крупнік’, грáса /грáца/ ‘матыка’, шур 
‘невялікая павець’, мíгоць ‘дробны дождж’, ба-
бýх /бабушóк/ ‘падбярозавік’. 
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Сярод намінацый адзначаюцца найменні, 
якія сустракаюцца спарадычна па ўсёй абследа-
ванай тэрыторыі: саснá /соснá/ ‘сасна’, слепáк 
/сліпáк/, адувáнчык /одувáнчык/ ‘дзьмухавец’, 
грыбы, справэдлíвые, праўдзíвыя /праўдзíвые, 
правдывые/ ‘баравікі’, тáя хáта ‘святліца’, па-
талóк /потолóк/ ‘столь’, жмýркі ‘хованкі’, боб 
/буб, біб/ ‘фасоля’, батвá /ботвá, бутвá/ ‘лісце 
буракоў’, крýжка ‘кубак’. 

Вылучаюцца таксама назвы адзінкавай фікса-
цыі: крэкоць ‘балоцісты лес’, скулíна ‘сасновая іг-
ліца’, цынцылéй ‘лотаць’, стыбíылле ‘лісце цыбу-
лі’, боровікí ‘баравікі’, подосыіннык ‘падасінавік’, 
корогóда ‘божая кароўка’, ціпушóк ‘кураня’, 
кýрцік ‘пінжак’, рубіыжы ‘манжэты’, шоўк ‘му-
лінэ’, прыпóл ‘падол’, кíчка ‘пасак з тканіны’, 
бýрка ‘грубае тканае пакрывала’, чóрная каўбасá 
‘крывяная каўбаса’, пóлаб ‘столь’, зэдлік ‘услон’, 
шпáнка ‘рыдлёўка’, колóк, рожóн ‘чаранок для 
памяла’, свірóнак, адрынка ‘невялікая павець’, 
бýрцік ‘капец бульбы’, скáлка ‘крэмень’. 

У некаторых гаворках адсутнічаюць асоб-
ныя назвы рэалій. Так, для ‘балоцістага лесу’ 
назвы адсутнічаюць спарадычна на ўсёй тэры-
торыі, для ‘невялікай рыдлёўкі’ назва адсутні-
чае на захадзе. 

У складзе тэматычных груп прадстаўлена 
таксама мнагазначнасць (семантычнае несу-
падзенне слоў): дрыгвá ‘гразкае балота; сту-
дзень (халадзец)’, боб /біб, буб/ ‘боб; фасоля’, 
покóт ‘столь; гара (гарышча)’, болóто ‘бруд на 
дарозе; дрыгва’. 

У даследуемых гаворках некаторыя наймен-
ні да адной і той жа рэаліі могуць масава не су-
падаць. Напрыклад, для ‘сасновай ігліцы’ ў га-
ворках адзначаюцца наступныя найменні: бó-
дзяхі /бóдэха, бóдаха, бýдаха, бодкí, боддзé/  
(цэнтр, паўднёвы ўсход), кастрыцá (поўнач), 
шыкатá /шыкотá, шыпотá/ (захад, спарадычна 
цэнтр), шыпка /шыпша/ (паўднёвы захад, за-
хад), шыпчóха /шыпшóха/ (спарадычна ў цэнт-
ры), шпілюхí /шпілюшчэ, шпілюш’é/ (цэнтр), 
скулíна (поўнач). 

Для ‘крывяной каўбасы’ адзначаюцца наз-
вы: кíшка (поўнач, цэнтр, паўднёвы ўсход), 
шклёндра (захад, спарадычна цэнтр), шкілéнда  
(цэнтр), крупэня (паўднёвы захад), налíванка, 

налíвачка, налíвайка (поўнач, спарадычна 
цэнтр), кашáнка (спарадычна на захадзе), кры-
вянка (поўнач (усходняя частка)), чóрная каў-
басá (захад). 

У гаворках Верхняга Над’ясельдзя даследу-
емыя лексемы прадстаўлены нарматыўнымі ў 
літаратурнай мове і дыялектнымі формамі 
/напр. ‘столь’ – столь /стыіль, стыль/, пакóт 
/покóт, покýт/, повáл, паталóк /потолóк/. Дыя-
лектныя формы маюць пашырэнне на ўсёй аб- 
следаванай тэрыторыі. Нарматыўныя формы 
больш пераважаюць у гаворках поўначы рэгіёна. 

У саставе намінацый шырока прадстаўлены: 
1) фанетычная варыянтнасць: чарнíцы – чорнí-
цы – чорныці – чэрнíцы – чэрныці ‘чарніцы’; 
пéлена – пэлена – пылена – пáлена – пéляна 
‘падол’ і інш.; 2) марфалагічная варыянтнасць: 
ажына – ажыны ‘ажыны’; лóтаць – лóтас – 
латáцце ‘лотаць’; бульвавéнне – бульвавéнка 
‘лісце бульбы’; матыль – матылка ‘матылёк’; 
квáшэліна – квашэлíны ‘студзень (халадзец)’; 
гачóк – гáчка ‘матыка’; 3) словаўтваральная 
варыянтнасць: павéць – падпавéць ‘невялікая 
павець’; хмáрка – пэрэхмарок ‘невялікая хмара’ 
і інш.; 4) акцэнтная варыянтнасць: лóтаць – 
лотáць ‘лотаць’; мурáшкі – мурашкí ‘мурашкі’; 
квáшэліна – квашэлíна, квáшаніна – квашáніна 
‘студзень (халадзец)’; скопэц – скóпэц ‘капец 
бульбы’; муля – мýля ‘бруд на дарозе’; 5) маты-
вацыйная варыянтнаць (красноголóвік /красна-
галóвік, красноголóвэц, краснюк/ ‘падасінавік’; 
пéр’е /пíр’е/ ‘лісце цыбулі’; галавáч, галавáсцік 
/головáстыік/ ‘апалонік’; носíлка /носыілка/ ‘капа 
сена’; моховíк, багнóвік, багнюк ‘махавік’; кру-
пэня, крывянка ‘крывяная каўбаса’; свíйскі біб 
‘боб’ і інш. 

Заключэнне. У складзе лексем гаворак 
Верхняга Над’ясельдзя вылучаюцца найменні, 
розныя па характару лакалізацыі і пашырэння: 
агульнапашыраныя назвы; найменні, якія па-
шыраны на большай частцы ці асобных частках 
рэгіёна; назвы адзінкавай фіксацыі. Лексемы 
прадстаўлены нарматыўнымі ў літаратурнай 
мове і дыялектнымі формамі; у складзе наміна-
цый адзначаны фанетычная, марфалагічная, ак-
цэнтная, матывацыйная і словаўтваральная ва-
рыянтнасці. 
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А. И. Пилейко, Л. И. Петрова 
Белорусский государственный технологический университет 

АДАПТАЦИЯ МЕДИАКОНТЕНТА  
К ВЕБ-СРЕДЕ САЙТОВ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Стремительное развитие информационных технологий обусловливает переход печатных 
средств массовой информации в интернет-пространство. Доля аудитории, использующая сеть 
интернет как средство массовой коммуникации, стремительно растет. В сложившихся условиях 
редакции создают и развивают интернет-версии газет и журналов. При данном подходе веб-
ресурсы не должны быть зеркальным отражением печатного издания, т. е. полностью дублиро-
вать материалы, размещенные в газете или журнале. Публикуемый в веб-среде контент должен 
проявлять характерные черты дигитальности, мультимедийности, интерактивности, гипертек-
стуальности. Кроме того, при подготовке информации для сайтов и социальных сетей необхо-
димо учитывать особенности конкретной веб-среды, чтобы текст, фото, иллюстрации, аудио- и 
видеоматериалы отвечали ожиданиям читательской аудитории, вызывали интерес, были грамот-
но оформлены с визуальной точки зрения. Для достижения данной цели следует понимать, в чем 
состоят различия между подготовкой материалов для печати и распространением в интернете, и 
руководствоваться определенными правилами, которые продиктованы спецификой веб-среды.  
В связи с этим редакции СМИ увеличивают производство контента, трансформируют его и до-
полняют с учетом требований веб-пространства, после чего осуществляют передачу информа-
ции по различным медиаканалам. Например, опубликованная в газете статья может быть допол-
нена на сайте подробным фотоотчетом, инфографикой. В социальной сети уместно дать ссылку 
на материал на сайте, провести опрос среди пользователей по затронутой теме, дать призыв пи-
сать в комментариях личное мнение. В результате потребитель получает конвергированный 
(«конвергенция» – процесс сближения, схождения) информационный продукт, составляющие 
которого функционируют самостоятельно, взаимодействуют и дополняют друг друга. 

Ключевые слова: средства массовой информации, интернет-пространство, информацион-
ные технологии, медиаконтент, медиатекст, конвергенция, социальная сеть, веб-сайт. 

А. I. Pileykо, L. I. Petrova 
Belarusian State Technological University 

ADAPTATION OF MEDIA CONTENT  
TO WEB MEDIA OF SITES AND SOCIAL NETWORKS 

The rapid development of information technology makes the transition of print media in the Inter-
net space. The proportion of the audience using the network of the Internet as a mass media, is rapidly 
growing. Under these circumstances, editors create and develop online versions of newspapers and 
magazines. Under this approach, web resources should not be a specular reflection of the printed edi-
tion, that is completely duplicate the materials posted in the newspaper or magazine. The content pub-
lished in the web-environment should reveal digital, multimedia, interactive, hypertextual characteris-
tics. In addition, while preparing the information for social networking sites the specific features of the 
web environment must be taken into consideration so that the text, photos, illustrations, audio and video 
materials meet the expectations of the readership, cause interest as well as they were properly designed 
visually. To achieve this goal one should understand what are the differences between the preparation 
of materials for printing and distribution on the Internet. One should be guided by certain rules, which 
are dictated by the specifics of the web environment. In this connection, editorial staff increases the 
production of content, transform it and supplement, taking into account the requirements of the web en-
vironment and then transmit information on various media channels. For example, an article published 
in the newspaper can be complemented on the website by detailed photo report, infographics. The so-
cial network is appropriate to give a link to the material on the site, to conduct a survey among users of 
the affected subject, give an appeal to write in the comments a personal opinion. As a result, the consumer 
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receives the converged (“convergence” – the process rapprochement) information product, the compo-
nents of which function independently, interact and complement each other. 

Key words: media, internet space, information technology, media content, media text, conver-
gence, social network, web-site. 

Введение. Развитие интернета создает но-
вое пространство и новые возможности для по-
требления и распространения информационно-
го продукта. Это привело к тому, что информа-
ция, размещенная в сети, приобрела такие 
характерные черты, как доступность и опера-
тивность, отсутствие временных ограничений и 
географических преград для распространения, 
финансовых затрат на печать. В этой связи пе-
ред редакциями печатных СМИ стоит задача 
приспособиться к сложившимся условиям, ко-
торые диктуют «новые медиа», найти нетради-
ционные подходы к созданию информационно-
го продукта. Для выхода газеты или журнала в 
интернет-пространство необходимо адаптиро-
вать материал к веб-среде сайтов и социальных 
сетей. В данном вопросе практика значительно 
опережает теорию, поэтому исследования про-
цесса конвергенции СМИ сегодня являются 
крайне актуальными. 

Основная часть. Понятие «медиатекст» воз-
никло в XX в. вследствие бурного развития 
средств массовой коммуникации (медиа), когда на 
смену традиционному печатному тексту пришли 
новые формы представления текстовой инфор-
мации на радио, в кинематографе, на телевиде-
нии, в интернете, на мобильных телефонах и т. д. 

Медийный текст (от лат. media textus – 
средства, посредники + ткань; сплетение, связь, 
сочетание) – это сообщение, изложенное в лю-
бом виде и жанре медиа и предназначенное для 
одновременного зрительного и слухового вос-
приятия аудиторией [1]. 

Ключевыми свойствами медиатекста в ин-
тернет-СМИ являются: 

– гипертекстуальность (генерализация от-
ношений и связей между ранее созданными 
текстами, при которых полученный текст –
гипертекстовый фрагмент – представляет собой 
совокупность составляющих с точки зрения и 
содержания, и формы); 

– интерактивность, т. е. возможность обрат-
ной связи и непосредственного участия в про-
цессе коммуникации; 

– мультимедийность, которая подразумева-
ет представление информации с помощью раз-
личных медийных платформ: вербального тек-
ста, фотографии, аудио-, видео-, графики, ани-
мации и других производных от них форм; 

– нелинейность и использование новых 
нарративных стратегий; 

– дигитальность, или применение цифровых 
форматов; 

– модульность, т. е. комбинирование разно-
родных элементов в едином смысловом про-
странстве; 

– ускорение времени и сжатие пространства 
при акцентировании возможностей мгновенной 
коммуникации и уменьшении барьеров физиче-
ской дистанции; 

– конвергентность, приводящая к созданию 
гибридных форм текста и интеграции различ-
ных технологий [2]. 

Термину «конвергенция» дано множество 
определений. Например, испанские эксперты 
Дэвид Доминго и Рамон Салаверриа полагают, 
что «конвергенция – очень многозначное поня-
тие, которое используется для описания раз-
личных тенденций в журналистике. Эти тен-
денции имеют и нечто общее – стирание границ 
между различными СМИ, профессиональными 
навыками и ролями». Испанские теоретики об-
ращают внимание на изменения, связанные с 
объединением ранее различных СМИ, редакций 
и отделов, а также на то, что журналисты такой 
редакции начинают производить контент для 
разных медиаплатформ: для газеты, радио, ин-
тернет-сайтов [3].  

Наиболее полное определение термину 
«конвергенция» дала специалист в сфере ин-
тернет-журналистики Баранова Е. А. Медиа-
конвергенция, конвергенция СМИ – это про-
цесс в современной медиаиндустрии, начав-
шийся во второй половине 1990-х гг., когда 
СМИ стали постепенно осваивать интернет-
платформу, создавать свои версии в интернете. 
Процесс медиаконвергенции напрямую связан 
с техническими достижениями в области пере-
дачи информации, возможностью хранить и 
передавать текстовую, аудио- и видеоинформа-
цию в цифровом виде и основан на принципе 
кроссмедийности – однократном производстве 
контента и многократном его тиражировании 
на разных медиаплатформах, что способствует 
выживанию в условиях бурного развития ин-
формационно-коммуникативных технологий. 
Процесс медиаконвергенции сопровождается 
изменениями, связанными с организацией ра-
боты сотрудников и новой организацией рабо-
чего пространства, новыми требованиями к 
подготовке материалов, появлением новых от-
делов и должностей [3]. 

С развитием процесса конвергенции СМИ 
очень популярной стала концепция газетчика-
универсала. Под универсальным журналистом 
понимается специалист, способный готовить 
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материалы для разных СМИ, разных медиа-
платформ. В процессе создания и подготовки 
материала он должен понимать, в какой форме 
будет лучше представить информацию и какой 
медиаканал предпочтительнее для распростра-
нения. Важным преимуществом журналиста-
универсала являются умение пользоваться 
профессиональной фото- и видеотехникой, на-
выки обработки фотоматериала в графических 
редакторах, владение базовым инструментари-
ем для создания слайд-шоу и gif-изображений, 
понимание принципов построения диаграмм и 
графических объектов для отображения явле-
ний в инфографике, знание основ программи-
рования, HTML-верстки, дизайна, маркетинга, 
применение современных интернет-техноло-
гий. Таким образом, материал собирается не из 
отдельных фрагментов, подготовленных раз-
ными специалистами – журналистом, коррес-
пондентом, фотографом, видеооператором, а 
формируется одним человеком как единое це-
лое, как конечный информационный продукт, 
который и представляет собой «новые медиа». 

Исследователи выделяют следующие жан-
ры «новых медиа»: текстовые, мультимедий-
ные и синтетические. К текстовым относятся 
как традиционные жанры (новость, очерк, ко-
лонка и т. д.), так и новые жанры – текстовая 
трансляция, статус в соцсетях. Синтетический 
жанр подразумевает под собой объединение 
нескольких элементов – текста, иллюстрации, 
звука, интерактива. Среди мультимедийных 
жанров выделяют иллюстративные жанры, ау-
диальные, видеожанры. К иллюстративным 
жанрам относятся статичная иллюстрация (от-
ражает происходящее, дополняет информацию, 
формирует визуальный ряд), фотолента, фото-
репортаж, слайд-шоу, графика / рисунок / кари-
катура (в статике или динамике), инфографика. 
Аудиальный жанр представляет собой подкас-
ты (отдельные файлы или серия регулярно об-
новляемых аудиофайлов), аудиоиллюстрацию 
(фрагмент аудиозаписи, относящийся к опреде-
ленной части текста; добавляет эмоциональную 
или смысловую нагрузку), аудиоверсию текста 
(начитанный текст сообщения), аудиосюжет 
(осмысленная и срежиссированная аудиозапись 
небольшого формата). К видеожанрам относят: 
видеоиллюстрацию (нет законченного сюжета), 
видеосюжет (законченное видеосообщение: 
завязка, кульминация, развязка), потоковое ви-
део (с места событий), интерактивный видео-
мост (интервью с ньюсмейкером в прямом 
эфире). Синтетические жанры: слайд-шоу со 
звуком (аудиослайд-шоу), мультимедийное 
ток-шоу (интерактивность, аудитория пользо-
вателей, мультиэкранность), мультискрипт, ин-
терактивное видео (interactive video – новый 

формат подачи информации, который упрощает 
навигацию по видеоматериалам большого объ-
ема), информационные игры (интерактивный 
инфотеймент), интерактивный рисунок, интер-
активный видеосюжет (в тело сюжета встроены 
ссылки на другие материалы – ссылки, иконки, 
микробаннеры), интерактивная карта или схема. 
В редакции, считающей себя мультимедийной, 
сотрудники должны не только уметь мультиме-
дийно мыслить, но и пользоваться базовым ин-
струментарием. Это сервисы и приложения, 
которые помогут сделать материалы интерак-
тивными, мультимедийными и разноформатны-
ми. На каждый жанр мультимедиа приходятся 
десятки различных онлайн и оффлайн-инстру-
ментов. Эти сервисы ежедневно выручают 
журналистов, поскольку позволяют оперативно 
создать репортаж, статью или заметку с муль-
тимедийными элементами, что дает возмож-
ность материал, предназначенный для печати, 
дополнять для публикации в веб-среде [4]. 

В последнее время наблюдается тенденция 
массового перехода печатных изданий в про-
странство не только веб-сайтов, но и социаль-
ных сетей, и на это есть объективные причины.  

Для такого сегмента аудитории медиапот-
ребителей, как молодежь, характерен тот факт, 
что потребление ими огромного потока инфор-
мации осуществляется через сеть интернет. Со-
гласно последним опросам, молодые люди в 
возрасте от 14 до 31 года проводят в соцсетях 
не менее двух часов в день. Сегодня социальная 
сеть не только представляет собой некую плат-
форму в интернете для связи людей друг с дру-
гом, но и выполняет роль своеобразного по-
ставщика информации. Наиболее популярными 
в Беларуси среди молодежи являются следую-
щие ресурсы: «ВКонтакте», «Instagram», «Face-
book», «Twitter». Пользователи социальных се-
тей получают информацию из своей новостной 
ленты, где отображаются посты (сообщения), 
опубликованные сообществами, группами, друзь-
ями. Также огромная часть актуальных ново-
стей сосредотачивается на крупных интернет-
порталах, на сайтах газет и журналов. 

Переход СМИ в интернет-пространство 
удобен для потребителя тем, что дает возмож-
ность просматривать новости фактически на 
ходу: в общественном транспорте, на обеден-
ных перерывах на работе, в очередях и т. д. Это 
привело к тому, что человек теперь выбирает 
более индивидуализированные и нишевые 
СМИ, чтобы получать именно ту информацию, 
в которой он нуждается. 

Конвергенция СМИ с интернет-ресурсами 
сегодня стала неизбежной. Однако публикация 
материалов в новой среде требует определен-
ных подходов. 
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Формы подачи материалов в интернет-про-
странстве обусловлены не только особенностя-
ми виртуальной среды, но и поведением чита-
теля: в отличие от потребителей традиционной 
прессы, посетители веб-страниц отдают пред-
почтение беглому ознакомлению с текстом и 
«выхватыванию» среди огромных массивов 
информации того материала, который пред-
ставляет определенный интерес. Данный факт 
подтверждается исследованиями, проведенны-
ми Д. Морксом и Я. Нильсом: 79% участников 
теста сканируют любую новую веб-страницу и 
только 16% читают традиционным способом – 
слово за словом [5]. 

Кроме того, известно, что чтение текста с 
экрана монитора происходит приблизительно 
на 25% медленнее, чем чтение текста в печат-
ных СМИ [6]. 

Соответственно, медиаконтент, предназна-
ченный для размещения на сайтах и в соцсетях, 
должен быть адаптирован для быстрого про-
смотра и оформлен достаточно привлекательно 
с визуальной точки зрения.  

Особенности веб-среды сайтов и социаль-
ных сетей влияют на содержание и внешний 
вид медиаконтента. Интернет-СМИ как средст-
во массовой коммуникации формирует новые 
требования к созданию медиатекстов, которые 
не вписываются в рамки традиционных пред-
ставлений о тексте. Особое внимание необхо-
димо уделить следующим особенностям медиа-
контента, публикуемого на сайтах и в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: 

1. Текст характеризуется информативно-
стью, при этом остается лаконичным и емким 
по смыслу.  

При адаптации материала для сетевого из-
дания необходимо снижать объем текста на 
50% по сравнению с материалом в печатном 
издании. Именно поэтому стиль написания тек-
стов для интернет-изданий некоторые специа-
листы характеризуют как усеченный [5]. 

В соцсети «ВКонтакте» максимальный раз-
мер текста любой записи на стене составляет 
16 384 знаков. Для лучшего восприятия реко-
мендуется делать записи не длиннее 280 зна-
ков. В случае необходимости публикации раз-
вернутых текстов рекомендуется оформлять 
краткий информационный пост со ссылкой на 
страницу с полной версией материала. Данная 
страница может находиться на стороннем ре-
сурсе (например, на веб-сайте СМИ) или быть 
оформлена с помощью специального инстру-
мента соцсети (wiki-разметки) и открываться 
отдельным окном. 

2. Упрощение синтаксических конструкций 
с целью более легкого восприятия смысла пе-
редаваемого содержания. 

Громоздкие предложения затрудняют бы-
строе восприятие информации читателем, сби-
вают концентрацию внимания, что может по-
служить причиной ухода посетителя с веб-
страницы. 

3. Использование композиционного прин-
ципа «перевернутой пирамиды». 

Эта текстовая модель, успешно используе-
мая не одним поколением корреспондентов-
информационщиков еще до эры интернета, лег-
ко вписалась и в новую среду. Привлекая вни-
мание читателя с помощью акцентирования на 
главном в самом начале текста, она учитывает 
требования к новости и в онлайне, когда глав-
ная цель – «захватить» читателя, сразу предъя-
вить ему самую важную информацию и одно-
временно сэкономить его время [7]. 

4. Информативный заголовок и лид. 
Одна и та же статья в печатном издании, на 

сайте и в посте соцсети должна иметь различ-
ные заголовки с учетом особенностей каждого 
канала передачи информации. 

Традиционные газетные заголовки для ин-
тернета совершенно не подходят. В печатном 
издании человек видит всю новость целиком.  
В интернете есть только заголовок и всего не-
сколько секунд на его прочтение. Читатель 
журнала или газеты «сканирует» взглядом 
страницы целиком, как правило, в привычной 
последовательности – сверху вниз, слева на-
право. Для интернет-ресурсов характерно мно-
гоуровневое представление информации и ги-
пертекстуальность, из чего следует, что тексты 
заголовков на сайтах должны быть информа-
тивными и максимально раскрывающими тему, 
поскольку вынесены на верхний структурный 
уровень чтения материала. Нежелательно ис-
пользование, в отличие от печатных СМИ, в 
заголовках формулировок, содержащих мета-
форы, пословицы, афоризмы. В противном слу-
чае поиск читателем нужной информации будет 
значительно затруднен, поэтому заголовок 
должен быть составлен с учетом требований 
поисковой оптимизации.  

В соцсети «ВКонтакте» для составления за-
головков к постам действуют те же правила, 
что и для интернет-ресурсов: броскость, лако-
ничность, информативность, наличие ключе-
вых слов для предоставления возможности эф-
фективного поиска. Наблюдается тенденция 
отказа от заголовка и использование в качестве 
привлечения внимания читателя вопроситель-
ного предложения, призыва или обращения к 
аудитории. 

Лид, идущий за заголовком, содержит отве-
ты как минимум на четыре вопроса: кто? что? 
где? когда? В случае заинтересованности ин-
формацией пользователь при помощи клика 
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переходит на следующий уровень – полную 
версию материала. Часто встречающийся в 
соцсети вариант абзаца-вступления – это нача-
ло текста, оборванное таким образом, чтобы 
заинтриговать читателя и вынудить его перейти 
по ссылке. 

5. Структурирование информации и расста-
новка акцентов. 

Для более быстрого и легкого восприятия 
информации используются подзаголовки, пере-
числения в виде нумерованных и маркерован-
ных списков. Один абзац содержит одну закон-
ченную мысль. 

Сайт предоставляет возможности оформле-
ния текстовой информации с использованием 
различных шрифтов, рамок, фона, выделения 
цветом. 

В исследуемой социальной сети отсутству-
ют возможности форматирования текста (не 
доступны функции изменения гарнитуры, кегля 
и начертания шрифта), поэтому практикуются 
иные способы расстановки акцентов в тексте: 
использование пробелов между абзацами, на-
писание слов прописными буквами (CapsLk), в 
разрядку, а также вставка различных смайлов, 
выражающих эмоции, отображающих предме-
ты и т. д. 

6. Активное использование гиперссылок. 
Текст, состоящий из потенциально беско-

нечного множества текстов, объединенных сис-
темой встроенных гиперссылок, не только по-
зволяет читать его горизонтально, как на бума-
ге, но и с помощью внутренних и внешних 
ссылок просматривать «вглубь». 

Гиперссылки внешне должны отличаться от 
текста – это азбука гипертекста. Нельзя под-
черкивать текст, который не является ссылкой. 
Причем посещенные ссылки должны выглядеть 
иначе, чем непосещенные. Активные ссылки 
всегда должны быть синего цвета (как исклю-
чение – черные или темно-серые). Посещенные 
ссылки должны быть сиреневого цвета. Ссылки 
других цветов сбивают с толку читателя. 

7. Применение хэштегов (англ. нashtag от 
hash – знак «решетка» + tag – метка). 

Они вписывают сообщения в общую ленту 
событий, помещают их в контекст.  

Основные свойства хэштегов по назначе-
нию их использования: 

– с помощью ключевых слов или фраз фор-
мировать главную мысль публикации; 

– осуществлять быстрый тематический по-
иск информации; 

– группировать по темам интересующий 
читателя контент. 

«ВКонтакте» удобно пользоваться хэште-
гами, чтобы сортировать сообщения на «стене» 
группы СМИ по рубрикам. Таким образом, по-

сетители группы избавляются от необходимо-
сти листать ленту новостей для поиска интере-
сующей информации. Часто хэштег содержится 
в тексте заголовка: «Совсем скоро состоится 
#полумарафон-2016!» С помощью хэштега 
можно передать отношение к описанному, сло-
весно обозначить эмоцию. 

8. Применение иллюстративного материала. 
С учетом того, что «пользователи интернет-

ресурсов любят глазами», сейчас трудно найти 
материал, который бы не дополнялся иллюст-
рациями. На практике картинка – именно то, на 
что в первую очередь обращает внимание чита-
тель. Поэтому крайне важен тщательный под-
бор подходящего изобразительного материала: 
он должен быть качественным, привлекающим 
внимание, оригинальным, отражающим тема-
тику. Для соцсети «ВКонтакте» действует не-
гласное правило: один пост – одна картинка. 

9. Расположение текста на изображении. 
Для более быстрого восприятия информа-

ции и возникновения заинтересованности со 
стороны читателей практикуется расположение 
заголовков на изображениях, относящихся к 
тематике материала. Данный прием позволяет 
превратить текст, вписав его в графический 
бэкграунд, сделать более эффектным и бро-
сающимся в глаза. 

10. Дополнение текста видео- и аудиома-
териалом. 

В отличие от соцсети «Facebook», веб-
сайты и ресурс «ВКонтакте» дают возможность 
дополнять материал аудио- и видеозаписями. 
Оформленные таким образом «посты» привле-
кают больше внимания и привносят разнообра-
зие в публикуемый контент. 

11. Использование сетевых неологизмов.  
Языку социальных сетей присущ глубоко 

символический характер, причины которого 
заключаются в ограниченности времени и про-
странства для высказывания. Краткость взывает 
к афористичности, и от слов-понятий пользова-
тели обращаются к словам-образам, которые 
зачастую происходят от компьютерных терми-
нов. Так, широко употребляются следующие 
сетевизмы: лайк, ссылка, стена, подписчики, 
фрэнд, твитнуть, репостить, копипастить, ком-
ментить, грузиться. 

Все вышеперечисленное влияет на фор-
мирование медиаконтента для распростране-
ния на различных медиаплатформах. Один и 
тот же текст и иллюстративный материал не 
может быть одинаково позитивно воспринят 
читателем в печатном виде, на сайте и в соц-
сети. Для данных трех каналов передачи со-
общения материал необходимо адаптировать 
с учетом специфических особенностей веб-
среды (см. таблицу).  
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Основные различия между контентами медиаканалов 

Характеристики Печатное издание Веб-сайт 
Социальная сеть 

«ВКонтакте» 
Объем текста Ограничен форматом и 

количеством страниц из-
дания 

Физически не ограничен Одно сообщение не более 
16 384 знаков (рекомен-
дуемый объем – около 
280 знаков) 

Принципы составления 
заголовков 

Допускаются метафорич-
ные, образные заголовки 

Для фильтрации поиско-
выми системами исполь-
зуются ключевые слова 

Не всегда есть потреб-
ность в заголовках. Часто 
пост начинается с во-
проса, призыва или об-
ращения 

Оформление текста Возможность использо-
вания цвета, различных 
начертаний, кеглей, гар-
нитур 

Возможность использо-
вания цвета, различных 
начертаний, кеглей, гарни-
тур (рекомендуются шриф-
ты без засечек), а также 
анимированных форм в 
виде мигающих, движу-
щихся, светящихся букв  

Не доступны функции 
изменения гарнитуры, 
кегля и начертания шриф-
та. Предоставляется воз-
можность включать в 
текст смайлы 

Возможность сослаться 
на другие ресурсы или 
источники 

С помощью уточнений 
типа «читайте в следую-
щем номере», «о чем мы 
писали в номере от 15 мая», 
«все подробности – на 
нашем сайте www.belstu.by» 
и т. д. Практикуется ис-
пользование генерирова-
ния QR-кода и вставки 
его в полосу издания, что 
дает читателю возмож-
ность при помощи мо-
бильного устройства пе-
реходить на нужную веб-
страницу 

Широко используются 
гиперссылки с переходом 
на другие веб-страницы. 
Причем, кликабельными 
могут быть отдельные 
слова, фрагменты текста, 
фотографии, иллюстра-
ции (иконки, кнопки) 

Гиперссылка указывается 
полностью как набор 
символов, т. е. путь к веб-
странице или файлу. Кли-
кабельными можно сде-
лать слово или фразу, 
которые ведут исключи-
тельно на страницу груп-
пы (паблика, сообщества) 
или на личную страницу 
пользователя. Более гиб-
кие возможности оформ-
ления контента в соцсети 
предоставляет инстру-
мент wiki-разметки, тре-
бующий определенных 
навыков  

Объем иллюстративного 
материала 

Площадь ограничена фор-
матом и объемом издания 

Не ограничен. Возмож-
ность загрузки фотоотче-
тов 

Один пост может содер-
жать не более 10 изобра-
жений. Массивы фото-
графий загружаются в 
«альбомы» 

Использование видео-, 
аудиоматериала 

— 
Широко используется Широко используется 

Обратная связь с читате-
лем 

Письма, телефонные звон-
ки 

Комментарии под статьей, 
форумы, IP-телефония 

Комментарии, лайки, ре-
посты, обсуждения, опросы

Возможность повторного 
обращения к информации 

При условии сохранности 
печатного экземпляра 

В любой момент с мо-
бильного телефона, план-
шета, компьютера при 
условии доступа к сети 
интернет 

В любой момент с мо-
бильного телефона, план-
шета, компьютера при 
условии доступа к сети 
интернет 

Поиск читателем инфор-
мации 

По содержанию, оглавле-
нию 

По ключевым словам 
(функция поиска по сай-
ту), по хэштегам, с помо-
щью меню сайта и рубри-
кации. Вне сайта – по 
запросу в поисковой сис-
теме 

По ключевым словам, 
хэштегам 
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Заключение. При создании текста для веб-
среды следует учитывать множество особенно-
стей. Веб-среда не воспринимает представле-
ние традиционного текста с его фиксированной 
размерностью, конечностью, а создает свой не-
стабильный, динамичный, безразмерный веб-

текст. Таким образом, интернет-ресурсы, яв-
ляющиеся мультимедийной платформой кон-
вергированных СМИ, требуют свежих, нетра-
диционных, творческих способов подачи ин-
формации, основанных на лаконичности и 
использовании технологий визуализации. 
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А. А. Богданова, Л. И. Петрова 
Белорусский государственный технологический университет 

ИНТЕРНЕТ-СМИ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ  
НА ПУТИ К МЕДИАОБРАЗОВАННОСТИ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматриваются особенности влияния современных средств массовой информации 
на воспитание и образование молодежи, значение интернета и интернет-СМИ в современном 
обществе. Дается характеристика такого понятия, как интернет-журналистика. Рассказывается 
об обширности сети и о росте ее аудитории. Анализируется воздействие интернета на формиро-
вание личности молодежи. Описываются существующие способы коммуникации в интернете, а 
также коммуникационная модель «источник — сообщение — получатель». Показывается, какие 
недостатки существуют в современном медиаобразовании. Делается акцент на роль преподава-
телей в медиаобразовании. В статье говорится о необходимости введения новшеств в медиаоб-
разовательные технологии. Описываются недопустимые темы в средствах массовой информа-
ции, а также их влияние на воспитание не только молодежи, но и человека в целом. Указано, к 
каким изменениям привело проявление новых технологий в процессах человеческого общения и 
поведения. Рассматриваются различные сферы влияния современных электронных средств мас-
совой информации на личность. Информационные потребности молодежи выставлены на пе-
редний план как основное направление развития молодежных интернет-СМИ. Показывается не-
гативное воздействие современных средств массовой информации на молодое поколение, а так-
же необходимость поиска новых путей развития медиаобразованности.  

Ключевые слова: интернет-СМИ, медиаобразование, молодежь, компьютерные сети, ме-
диакультура, электронные СМИ, личность, нравственность, журналистика, воспитание. 
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INTERNET MASS-MEDIA: REVEALING OF PROBLEM SITAUATION  
ON THE WAY TO MEDIA EDUCATION OF YOUTH 

The article examines the peculiarities of the influence of modern mass media on the upbringing and 
education of young people, the importance of the Internet and Internet media in modern society. A charac-
teristic of such a concept as Internet journalism is given. The article concerns the extensiveness of the 
network and the growth of its audience. The impact of the Internet on the formation of the young 
personalityis analyzed. The existing methods of communication on the Internet, as well as the commu-
nication model "source — message — recipient" are described. It shows theshortcomings existing in 
modern media education. The emphasis is givenon the role of teachers in media education. The article 
shows the neccessityof introduction of innovations in media education technology. Inadmissible sub-
jects are described in the mass media, as well as their influence on the upbringing of not only young 
people, but also a person in whole. It is indicated to what changes the manifestation of new technolo-
gies in the processes of human communication and behavior led. Various spheres of influence of mod-
ern electronic media on the personality are considered. Information needs of youth are on the forefront 
as the main direction of development of youth Internet media. It is shown the negative impact of modern 
media on the younger generation as well as the need to search for new ways of developing media education. 

Key words: internet mass-media, media education, youth, computer networks, media culture, elec-
tronic media, personality, morality, journalism, education. 

Введение. Молодежь — самая активная 
часть общества в силу своей восприимчивости 
наиболее подвержена влиянию и быстрым из-
менениям. Существует проблема разрыва меж-
ду целями производителей и потребителей ин-
формации, обусловленного глобализацией, раз-
витием современных технологий, процессами 
акселерации. Молодежь лучше адаптирована к 
современным условиям, стремится самостоя-
тельно конструировать реальность и выстраи-

вать жизненные стратегии, полагаясь на свобо-
ду выбора, сознательно отстраняясь от ценно-
стей и моделей поведения старшего поколения, 
навязываемых СМИ. Молодежь активно зани-
мает социальные и профессиональные ниши, 
вместе с тем происходит прерывание традиций 
и нарушение преемственности поколений [1]. 

Предметом исследования данной работы 
являются молодежные СМИ и изменение их 
отношений с молодежной аудиторией под 
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влиянием медиаобразовательных технологий, 
выступающих как решающий фактор социали-
зации личности, обучения молодежи осознан-
ному восприятию массовой информации, во-
влечения ее в активную медиадеятельность. 

Основная часть. Конец XX в. ознамено-
вался небывалым скачком в развитии информа-
ционных и коммуникационных технологий. 
Вслед за радио- и телевещанием были изобре-
тены сетевые технологии, основанные на циф-
ровом способе передачи информации, которые 
привели к формированию новой среды для рас-
пространения потоков информации. Форма ор-
ганизации таковых каналов передачи информа-
ции получила название интернет. 

Интернет — это многогранное СМИ, со-
держащее в себе много видов коммуникаций. 
Интернет соответствует коммуникационной 
модели «источник — сообщение — получатель». 
Общение в интернете имеет разные формы, от 
страниц различных сайтов до переписок с по-
мощью электронной почты или в социальных 
сетях. Источником информации здесь может 
выступать как частное лицо, так и группа жур-
налистов, сообщением — журналистский мате-
риал или текст сообщения, а получателем — 
один человек или аудитория, потенциально со-
стоящая из миллионов. Исходя из определения, 
что такое СМИ, интернет можно рассматривать 
как средство массовой информации, когда есть 
направленность на массовую аудиторию. Фак-
тически интернет может являться СМИ, юри-
дически же статус интернета в Беларуси все 
еще не определен.  

Интернет — система соединенных компью-
терных сетей мирового масштаба, которая пре-
доставляет услуги по обмену данными. Другими 
словами, интернет — это объединение нацио-
нальных, региональных и местных компьютер-
ных сетей, где происходит свободный обмен 
информацией. Интернет стал и средством об-
щемирового вещания, каналом распростране-
ния информации, а также средой, охватываю-
щей весь земной шар, для сотрудничества и 
общения людей. В отличие от радио- и теле-
вещания, основной функцией которых стало 
производство и распространение массовой ин-
формации, интернет оказался средой для ком-
муникации в более широком смысле слова, 
включающей межличностную и публичную 
формы общения, как индивидуальную, так и 
групповую. 

Информационное общество требует высо-
кой культуры и доступа к новым высоким тех-
нологиям. Говоря о взаимоотношениях инфор-
мационного общества и новых средств массо-
вой информации, Я. Н. Засурский предлагает 
обратить внимание на три основных аспекта: 

1) возможность передачи информации с по-
мощью современных информационно-комму-
никационных технологий и интернета; 

2) расширение территории действия тради-
ционных средств массовой информации в усло-
виях интернетизации; 

3) создание новых масс-медиа или новых 
средств массовой информации [2]. 

Традиционные СМИ широко используют 
интернет для своего распространения на локаль-
ном, федеральном и мировом уровнях. В усло-
виях бурного развития информационных тех-
нологий следует ожидать существенных пере-
мен в традиционных СМИ — в печати, радио, 
телевидении: в доступе к ним, способах дос-
тавки и, вероятно, в содержании. 

Наименьшие трудности в перестройке с 
учетом новых технических требований испы-
тывает радиовещание. Звуковая речь легко пе-
редается через интернет, для приема радиосиг-
нала достаточно иметь компьютер, звуковую 
плату, колонки или наушники. «Новое радио» 
уже сегодня ведет свое вещание в значитель-
ной степени на базе интернета, используя его в 
качестве средства доставки сигнала до радио-
станций различных стран, а также к индивиду-
альным пользователям интернета. Сегодня рос-
сийские радиостанции, размещенные в интер-
нете, можно слышать во всем мире. 

Сложнее всего приходится телевидению.  
К спортивным, музыкальным и многим другим 
программам интернет открывает отдельный 
доступ. Аналитики видят будущее в специали-
зированном телевидении, рассчитанном на ин-
тересы отдельных сегментов аудитории. Разви-
тию интернет-телевидения темпами, хотя бы 
приближенными к темпам развития интернет-
радиовещания, препятствуют технологические 
сложности в передаче видеоизображения, неус-
тойчивость каналов связи, высокие системные 
требования, существенные потери в качестве 
изображения. 

Прочные позиции сохраняют за собой пе-
чатные СМИ, поскольку объединение разных 
видов информации в едином телевизионном 
или компьютерном варианте не отменяет тек-
ста. Часто материалы из интернета распечаты-
ваются для чтения. Некоторые электронные 
газеты — в частности, «Gazeta.ru» — имеют 
специальную версию для распечатки. Одним из 
главных преимуществ печатных СМИ считает-
ся публикация информации, как правило, обра-
ботанной высококвалифицированными специа-
листами, в результате чего читатель получает 
тщательно проанализированные, хорошо обра-
ботанные сведения [3]. 

Все издания в интернете можно совершенно 
четко разделить на две категории — собственно 
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сетевые издания и онлайновые версии печат-
ных СМИ. Часто электронные версии газет и 
журналов появляются на сервере и оказывают-
ся доступными читателям тогда, когда их пе-
чатные аналоги еще только подписываются к 
выходу в свет. Это значит, что повышается 
оперативность информирования читателя, что 
для печатных изданий, уступающих в опера-
тивности электронной прессе, немаловажно. 
Однако главное достоинство всех электронных 
СМИ — их интерактивность, позволяющая 
взаимодействовать с аудиторией в диалоговом 
режиме. 

Прежде всего все существующие в интерне-
те ресурсы можно разделить на две категории: 
профессиональные и любительские. Новостные 
сайты являются разновидностью сайтов ин-
формационных, однако специализируются, 
прежде всего, на оперативной подаче новостей. 
Классический пример новостных сайтов — ин-
формационные ленты, созданные в большом 
количестве информационными агентствами. 
Ленты эти могут быть общего характера, пред-
лагающими подборку новостей по самым раз-
ным темам (tut.by, onliner.by). 

Новую роль в интернете стали играть также 
информационные агентства (агентства ново-
стей), которые специализируются на предос-
тавлении краткой, но оперативной информации 
(belta.by). Ценность таких ресурсов для пользо-
вателя заключается, прежде всего, в возможно-
сти достаточно быстро получить сообщения о 
событиях. 

Важным фактором преодоления коммуни-
кативного противоречия между СМИ и моло-
дежной аудиторией является новая коммуника-
тивная стратегия журналистики. Она опирается 
на медиаобразовательные технологии, которые 
направлены не только на повышение медиа-
грамотности молодежи, но одновременно на 
привлечение ее к участию в процессе медиа-
производства. Реализация такой стратегии по-
зволяет СМИ упрочить свои отношения с ауди-
торией. У молодежной же аудитории возникает 
способность осознанного самовыражения и 
проявления своих интересов.  

Молодежная аудитория является не только 
потребителем предлагаемой СМИ информации, 
не только адекватно ее оценивает, но и высту-
пает как активная участница информационного 
производства, существенно влияющая на ком-
муникативные стратегии и концепции СМИ.  

Все разнообразие форм и методов медиаоб-
разования можно структурировать по несколь-
ким критериям. В частности, уровню контактов 
с аудиторией (индивидуальные, групповые, 
массовые), методам медиаобразовательных 
коммуникаций (профессиональное общение, 

создание медиапродуктов, организационно-
деятельностные игры), адресату (школьники, 
студенты, медиапедагоги) и территориальной 
общности (школьные, региональные, всебело-
русские и международные). В свою очередь 
медиапродукты, создаваемые самостоятельно и 
на базе СМИ с помощью профессиональных 
журналистов, можно классифицировать сле-
дующим образом: по тематике (универсальные 
и специализированные), аудиторным группам 
(для учащихся, студентов, работающей моло-
дежи) и степени участия специалистов (про-
фессиональные, полупрофессиональные и са-
модеятельные).  

Информальные медиа также, как и тради-
ционные, можно разделить по технологии про-
изводства на электронные, цифровые, печат-
ные. По видам коммуникации: газеты, журналы, 
видео, аудио, интернет. По степени включенно-
сти в социальные процессы: личные и граждан-
ские. Информальные медиа выполняют в обще-
стве следующие функции: медиаобразователь-
ная, информационная, опережающего развития, 
коммуникативная. 

Взаимодействие интернета и пользователя 
осуществляется через наиболее популярные 
сетевые службы. Основные формы их органи-
зации: 

— электронные газеты и журналы, имею-
щие ряд особенностей. Одна из них состоит в 
том, что они постоянно обновляются, хорошо 
иллюстрированы. Статья или материал закан-
чиваются тогда, когда заканчивается событие. 
В этом смысле журналисты периодических из-
даний, «живущих» в интернете, должны рабо-
тать постоянно, и их статьи пишутся так, чтобы 
при случае их можно было сразу обновить или 
исправить недочеты и неточности. Интересной 
особенностью электронных газет и журналов 
является и гипертекстовая верстка, которая по-
зволяет быстро искать различные материалы, 
находить ссылки, и в этом смысле чтение ока-
зывается более осмысленным, содержательным 
и более разнообразным. Если говорить о других 
особенностях электронной прессы, то стоит 
отметить их очень большую оперативность. 
Часто электронные газеты опережают не только 
печатные, но и телевидение по скорости появ-
ления своих материалов; 

— электронная почта относится к системе 
индивидуальной коммуникации. Электронная 
почта позволяет создавать и пересылать сооб-
щения в считанные секунды от источника од-
ному или нескольким получателям. Она ис-
пользуется также информационными агентст-
вами для пересылки пакетов сообщений по 
адресной рассылке. Но сегодня ее применяют в 
основном для работы; 
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— возможность использования радиовеща-
ния в интернете появилась не так давно. Про-
граммное обеспечение радиовещания в интер-
нете в реальном масштабе времени стало вне-
дряться в середине 1990-х гг., и сейчас в мире 
насчитывается более 15 млн. пользователей web-
радио. Этот сегмент интернет-пространства 
очень популярен. Сегодня в Беларуси насчиты-
вается более 20 национальных радиостанций; 

— телеконференции — коллективная ком-
муникационная система, которая служит для 
оперативного обсуждения широкого круга тем 
и актуальных проблем; 

— IRC (Internet Relay Chat) — интерактив-
ная система коллективной коммуникации, под-
держивающая дискуссии в режиме реального 
времени. С помощью IRC в одной дискуссии 
могут участвовать одновременно десятки «жи-
вых» людей из разных уголков мира, не плани-
руя заранее свое время. Служба IRC часто ис-
пользуется молодежью как в развлекательных 
целях, так и для проведения серьезных между-
народных дискуссий; 

— WorldWideWeb (в пер. с англ. — «все-
мирная паутина») — это глобальная гипертек-
стовая система, которая использует каналы ин-
тернета в качестве среды для пересылки элек-
тронных документов. Набор связанных по 
определенным правилам (протоколам) доку-
ментов образует гипертекстовое поле данных. 
В гипертекстовой среде можно перемещаться, 
активизируя ссылки-гиперсвязи между цепоч-
ками документов. Самое замечательное при 
работе с Web — это то, что документ может 
храниться и в соседней комнате, и в другом по-
лушарии. По подсчетам специалистов, к концу 
1998 г. в WWW насчитывалось около 100 млн. 
документов; в 2009 г. — 500 Гб информации, 
сегодня — это петабайты информации, пересы-
лаемой ежедневно. 

Медиаобразование в СМИ сегодня является 
той основой, на которой формируются новая 
молодежная аудитория, новые типы СМИ, но-
вое профессиональное поведение журналиста, 
складываются их позитивные отношения.  
В конечном счете создается новая медиасреда, 
в которой эффективно, на благо отдельной 
личности и всего общества в целом протекают 
процессы самореализации всех субъектов ком-
муникации. Задача медиаспециалистов состоит 
в том, чтобы помочь молодым людям выявить 
СМИ, не отвечающие их представлениям о ка-
чественных медиа, и через осмысление, само-
организацию сделать сознательный выбор 
СМИ, с которыми они могут начать сотрудни-
чество. Идея медиаобразования сегодня приоб-
ретает масштабный характер. Журналистика в 
этом процессе может и должна сыграть одну из 

ведущих ролей. Как результат всей совокупно-
сти медиаобразовательных технологий СМИ, 
которые используются в работе с подростками 
и молодежью, в обществе формируется среда, 
способная внятно и убедительно выразить 
представление о качественных медиа и сфор-
мулировать требования к их содержанию. 

Данный процесс использования современ-
ных медиаобразовательных технологий для 
урегулирования отношений молодежи и СМИ 
требует изучения, осмысления, выявления по-
ложительных тенденций, заслуживающих под-
держки, и негативных моментов, создающих 
проблемные ситуации: 

— молодежная среда во всем многообразии 
ее проявлений, в том числе в контексте ее 
взаимодействия с медиапроизводством, пока не 
стала предметом детального изучения исследо-
вателей в Беларуси; 

— медиаобразовательная функция СМИ 
рассматривается чаще всего односторонне. 
Проблемы в области взаимоотношений СМИ и 
молодежной аудитории, предполагающих ин-
терактивность, практически не изучены; 

— не до конца разработана государственная 
стратегия развития медиаобразования в Беларуси; 

— большой поток коммерческой медиапро-
дукции; 

— отсутствие в вузах специальности «Ме-
диаобразование», отсутствие подготовки спе-
циалистов в области медиаобразования;  

— изменение роли, функции и содержания 
профессии «журналист»; 

— отсутствие медиацентров, основная функ-
ция которых — медиаобразование; 

— нет должной организации и поддержки 
региональных детско-юношеских изданий, те-
ле- и радиопрограмм;  

— не проводятся в должном количестве ис-
следования влияния СМИ на молодежную ау-
диторию с последующей коррекцией медиаоб-
разовательной деятельности. 

Одна из важнейших сфер воздействия ин-
тернета на культуру — образование. Нет куль-
туры без образования. Система образования 
может быть определена как квинтессенция лю-
бой культуры. В ней определенным образом 
«упаковано» ее важнейшее содержание [4].  

Современная система образования, которая 
начинает интегрировать в себя новые образова-
тельные технологии, основанные на использо-
вании возможностей компьютера, качественно 
меняет «упаковку» культурного содержания. 
Интернет не терпит книжной организации тек-
ста, где фрагменты текста следуют один за дру-
гим, подобно вагонам, сцепленным в единый 
состав, в соответствии с единственной волей их 
автора. Интегрированный во всемирную паутину, 
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текст обрастает гипертекстовыми полями, в 
нем возникают новые созданные «кем-то» про-
извольные связи, он в значительной мере утра-
чивает своего автора и выстроенную им смы-
словую законченность. Текст превращается в 
черновик. 

Внедрение компьютера с его гипертексто-
вым пространством в систему образования раз-
рушает старую тоталитарную в своей основе 
архитектонику педагогического пространства, 
где преподаватель-предметник являлся по су-
ществу единственным персонажем педагогиче-
ского действия, и функция которого заключа-
лась, главным образом, в озвучивании учебника 
(законченного текста). Возможности сетевого 
образования подрывают монополию педагога 
на знание и вынуждают уступить часть педаго-
гического пространства компьютеру, делая его 
более персональным. Дело преподавателя-
предметника в новой модели образования — 
подготовка гипертекстовых учебных материа-
лов и организация работы с ними в форме жи-
вого диалога. 

Интернет интересует личность прежде все-
го как коммуникативное пространство. Обще-
ние в интернете привлекает анонимностью — 
человек волен быть кем угодно, создавать но-
вый образ, наделенный желаемыми чертами. 
Добровольность и желательность контактов 
подразумевает, что человек имеет возможность 
по своему усмотрению завязывать контакты 
или уходить от них. Создателями виртуальных 
«личностей» являются, например, классик се-
тевой литературы Светлана Мартынчик, боль-
ше известная как Макс Фрай, или же Алексей 
Андреев, одним из воплощений которого стала 
Мэри Шелли. Таким образом, можно сказать, 
что новый образ пользователи интернет-
ресурсов формируют с целью расширения кру-
га общения, в основе которого лежит мотив са-
мовыражения и самоутверждения. 

Сеть активно развивается, направления ее 
использования расширяются. Число только 
официально зарегистрированных пользователей 
сети в нашей стране уже превысило 2,5 млн. 
человек. Постоянно растут объемы информа-
ционных ресурсов, там представленных. Каж-
дый день появляется более 3 млн. новых web-
страниц. Но несмотря на то, что возможности, 
предоставляемые обществу интернетом, поис-
тине грандиозны, заметен и широкий спектр 
порождаемых им опасностей [5].  

Анализируя влияние сетевых информаци-
онных ресурсов на формирование жизненных 
установок молодежи, допустимо рассматривать 
интернет в качестве специфичной среды прояв-
ления общественных отношений. В этой среде 
представлены практически все социальные 

слои и возрастные группы населения, здесь на-
шли воплощение в той или иной форме боль-
шинство видов деятельности общества (поли-
тическая, финансово-экономическая, коммер-
ческая, образовательная, культурная и т. д.), на 
основе общности интересов создаются много-
численные «виртуальные» группы территориаль-
но удаленных субъектов. В таких группах 
складывается своя внутренняя социальная 
иерархия, появляются формальные и нефор-
мальные лидеры. Здесь получают развитие не-
известные ранее формы общения и взаимодей-
ствия людей, идет процесс формирования осо-
бой субкультуры. 

Наблюдения показывают, что сетевая среда, 
как и социальная среда в целом, влияет на лич-
ность и нравственность людей, социально-
психологические характеристики представлен-
ных в ней групп, порождает соответствующую 
мотивацию поведения, избрание конкретных 
средств достижения целей (в том числе проти-
воправных). Именно поэтому сетевая среда все 
чаще выступает предметом исследований, на-
правленных на изучение особенностей общения 
и взаимодействия пользователей, форм само-
выражения личности, характеристик особых 
«виртуальных» коллективов. Очевидно, что 
процесс становления социальных отношений в 
новой информационной среде, не подкреплен-
ный в достаточной мере ни соответствующими 
законодательными, ни нравственными установ-
ками, порождает неизвестные ранее формы не-
гативного, девиантного поведения, особенно 
среди молодежи. 

«Виртуальный» мир дает дополнительную 
свободу действий и выражения мыслей, эмо-
ций, чувств, ограничиваемую в реальной 
жизни. Закомплексованный человек, имею-
щий серьезные проблемы в ежедневном об-
щении с окружающими его людьми, в сете-
вом общении получает возможность полно-
стью раскрепоститься. Однако при этом он 
может легко оказаться втянутым в общение 
маргинальных групп, способных навязать ему 
негативные социальные установки. Даже при 
неглубоком поиске в сети интернет легко об-
наружить сайты, где положительно оценива-
ются такие явления, как сатанизм, педофилия 
и другие виды сексуальных извращений, нар-
котизм и т. п. Молодые люди с неустоявшей-
ся психикой при посещении подобных сайтов 
могут активно воспринять пропагандируемые 
здесь взгляды и перенести их в свою повсе-
дневную жизнь. 

Исследователи отмечают, что интернет 
усиливает процесс опосредованного общения 
людей, участники которого чаще всего имеют 
поверхностные, неглубокие межличностные 



108 Èíòåðíåò-ÑÌÈ: âûÿâëåíèå ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé íà ïóòè ê ìåäèàîáðàçîâàííîé ìîëîäåæè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

отношения. Возможность анонимного участия 
в сетевом общении нередко формирует у моло-
дых людей представление о вседозволенности и 
ненаказуемости любых проявлений в сетевой 
среде. По мнению психологов, анонимность и 
отсутствие запретов освобождают скрытые 
комплексы (в первую очередь связанные с тя-
гой к насилию и сексуальностью), стимулиру-
ют людей изменять здесь свой стиль поведения, 
вести себя более раскованно и даже переходить 
некоторые нравственные границы. 

Есть немало примеров, когда подростки ис-
пользуют сетевые возможности, чтобы досаж-
дать людям, с которыми в реальной жизни их 
связывают неприязненные отношения. В США 
получило значительное распространение явле-
ние, обозначаемое как «киберпреследование», 
когда злоумышленник постоянно преследует 
свою жертву, направляя ей угрозы с помощью 
сетевых средств. Подобные случаи отмечаются 
и в отечественной практике. 

Сетевая среда способна оказывать опреде-
ленное влияние даже на психическое здоровье 
личности. Учеными отмечаются случаи болез-
ненного пристрастия к участию в сетевых про-
цессах (так называемой интернет-зависимости). 
Термин «интернет-зависимость» — болезнен-
ное пристрастие к участию в сетевых процес-
сах, появился в 1996 г. и к настоящему моменту 
широко употребляется в научной и публици-
стической литературе. 

Данная зависимость проявляется в навязчи-
вом желании неограниченно долго продолжать 
сетевое общение. Для подростков, получающих 
доступ к интернету, виртуальная среда иногда 
кажется даже более адекватной, чем реальный 
мир. Возможность перевоплотиться в некую 
бестелесную «идеальную личность» открывает 
для них новые ощущения, которые им хочется 
испытывать постоянно или очень часто. 

Специалисты отмечают, что в некоторой 
степени указанная зависимость близка к пато-
логической увлеченности азартными играми, а 
ее деструктивные эффекты схожи с возникаю-
щими при алкоголизме. По мнению специали-
стов, изучающих различные виды зависимого 
поведения, можно условно выделить пять ти-
пов «интернет-зависимостей» [6]: 

1. Киберсексуальная зависимость — непре-
одолимое влечение к посещению порносайтов 
и занятию киберсексом, к обсуждению сексу-
альной тематики в чатах, специальных теле-
конференциях «для взрослых». 

2. Пристрастие к виртуальным знакомствам — 
предпочтение (замена) реальных отношений, 
семьи и друзей виртуальными «кибер-отноше-
ниями», зависимость от общения в чатах, груп-
повых играх и телеконференциях. 

3. Навязчивая потребность в сети — игра в 
онлайновые азартные игры, постоянные покуп-
ки или участия в аукционах. 

4. Информационная перегрузка (так назы-
ваемый навязчивый «веб-серфинг») — беско-
нечные путешествия по сети, нахождение ин-
формации по базам данных и поисковым сай-
там. 

5. Компьютерная зависимость — постоян-
ное участие в компьютерных играх (стрелялки — 
«Doom», «Quake», «Unreal», стратегии типа 
«StarCraft»). 

Патология проявляется в разрушении обыч-
ного образа жизни, смене жизненных ориенти-
ров, появлении депрессии, нарастании соци-
альной изоляции. 

Подросток, испытывающий трудности в се-
мье и школе, недовольный собой и окружаю-
щими, легче и быстрее становится на путь за-
висимости, особенно при отсутствии поддерж-
ки (либо контроля) близких и друзей. 

Длительное времяпрепровождение за ком-
пьютером сказывается и на физическом состоя-
нии ребенка: он перестает уделять должное 
внимание спорту и физическим нагрузкам, от-
дыху, подрывает свое здоровье, а нередко и ма-
териальное благополучие родителей. Некон-
тролируемая возможность посещения вредо-
носных для подростка не только порносайтов, 
но и чатов, посвященных пиротехнике, суициду, 
обсуждению воздействия тех или иных нарко-
тиков и т. д. Регулярное общение с онлайновы-
ми приятелями через интернет может впослед-
ствии привести к фактическому знакомству, в 
том числе с лицами с девиантным поведением: 
участниками радикальных политических групп, 
сектантами, лицами, имеющими сексуальные 
отклонения, участниками незаконного оборота 
наркотиков и др. 

Детская и юношеская журналистика — са-
мостоятельное звено общей системы средств 
массовой информации. Она приобщает подрас-
тающее поколение к интеллектуальному и ду-
ховному потенциалу общества, служит важным 
каналом передачи информации от старшего по-
коления к младшему и одновременно средст-
вом коммуникации, позволяющим детям об-
щаться друг с другом. С ее помощью юная ау-
дитория познает мир [7]. 

Процесс воспитания современной молодежи 
представляет собой специально организованную 
деятельность, направленную на формирование 
определенных качеств человека под влиянием 
разнообразных факторов социальной жизни. 

Особое беспокойство вызывает факт воз-
действия современных средств массовой ин-
формации на молодое поколение. То, что оно, 
это воздействие, сегодня во многом негативно, 
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уже не оспаривает никто. Это подтверждается 
и существующими исследованиями, и в целом 
ситуацией в обществе. Волна насилия, захле-
стнувшая общество, рост немотивированной 
агрессии, разрушение традиционных общече-
ловеческих ценностей, отсутствие у молодежи 
нравственных ориентиров, духовных лидеров, 
снижение порога чувствительности — все это 
не в последнюю очередь обусловлено совре-
менным состоянием средств массовой комму-
никации. 

Социальные, нравственные качества моло-
дежи формируются по образу и подобию всего 
того, что они слышат и видят, сознают и пере-
живают, погружаясь в конкретную социально-
культурную среду. Поэтому одной из острых 
проблем в Беларуси является нравственное и 
духовное воспитание молодежи на фоне интен-
сивного развития средств массовой информа-
ции, которые, к нашему общему сожалению, не 
всегда представляют человеку лучшие образцы 
массовой культуры. 

Ведущую позицию в развитии личности 
молодого человека занимают телевидение и 
современные компьютерные технологии. По-
ступающая с экранов информация представле-
на разнообразным спектром развлекательных и 
телевизионных передач, а также проектов, те-
лесериалов, кинофильмов всех имеющихся в 
современной киноиндустрии жанров. 

Информационные потребности и тематиче-
ские интересы молодежи зависят от содержа-
ния предлагаемой информации и от ситуатив-
ных социально-психологических факторов: по-
пулярность, злободневность, престижность 
определенных тем, лиц и явлений. 

Педагоги и психологи нашей страны отме-
чают наличие воспитательного потенциала те-
лепродукции, представляющего систему цен-
ностных отношений с различными объектами и 
явлениями мира, такими как человек, родина, 
природа, труд, семья, познание, любовь и соот-
ветствие их общечеловеческим ценностям, а 
также характер и сила эмоционального воздей-
ствия на зрителей. 

СМИ в условиях рынка утратили свои неко-
гда важнейшие функции воспитания человека, 
формирования личности, просвещения. Сего-
дняшние СМИ — это бизнес, главная цель ко-
торого, извлечение прибыли. На пути к дости-
жению этой цели используются все средства, 
позволяющие привлечь массовую аудиторию. 
Не поднимать человека в его лучших проявле-
ниях, а удовлетворять его сиюминутные запро-
сы, не гражданский институт, а сфера услуг — 
таким образом, сместился центр тяжести. 

Заключение. Исследование показало, что 
средства массовой информации занимают ог-
ромное место в жизни отдельного человека и 
общества в целом. Интернет стал основным 
источником информации, формирующим внут-
ренний мир человека. Если всего столетие на-
зад внутренний мир людей формировался на 
основе их личного общения, профессиональной 
деятельности, путешествий, то сегодня совсем 
не нужно быть очень активным человеком, что-
бы узнать новости с другой стороны планеты, 
незачем выходить из дома для общения с людьми. 

В ходе данного исследования мы выяснили, 
что молодежь почти ежедневно использует СМИ 
в качестве главного источника информации. При-
чем основным источником является интернет. 
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Е. Г. Трушко, Ю. Ф. Шпаковский 
Белорусский государственный технологический университет 

ИНФОГРАФИКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

В статье структурируются основные теоретические сведения об инфографике на основе анали-
за исследований белорусских и зарубежных авторов. Приведены варианты определения понятия 
«инфографика». Дана краткая история инфографики от ее зарождения до современности. Пред-
ставлены варианты классификации инфографики с точки зрения характера визуализации, принципа 
самодостаточности информации, типа объекта, технологии. Охарактеризованы основные функции 
инфографики (иллюстративная, когнитивная, коммуникативная, информационная, образователь-
ная) и ее преимущества. Рассмотрена методика создания инфографики, которая включает в себя 
два уровня разработки: концептуальный (стратегический) и уровень реализации (тактический). 

Приведенные в работе сведения могут использоваться для формирования точного представ-
ления об инфографике и при подготовке инфографики к публикации в печатных и электронных 
изданиях. 

Ключевые слова: инфографика, визуализация, классификация инфографики, функции ин-
фографики, преимущества инфографики, методика создания инфографики. 

Ye. G. Trushko, Yu. F. Shpakovskiy 
Belarusian State Technological University 

INFOGRAPHICS AS A MODERN WAY OF INFORMATION PRESENTATION 

Based on the researches of Belarusian and foreign authors, the article studies the main theoretical 
information about infographics. It gives the definitions of “infographics” and brief history from its birth 
to the present day. The article describes variants of infographics classification in terms of the nature of 
visualization, the principle of information self-sufficiency, the type of object and technology. It charac-
terizes the basic functions of infographics (illustrative, cognitive, communicative, informational, educa-
tional) and its advantages. The article touches upon the method of infographics creation, which includes 
two levels of development: conceptual (strategic) and implementation level (tactical). 

The article provides data that can be used for the formation of an accurate notion of infographics 
and its preparation for publications in printed and electronic editions. 

Key words: infographics, visualization, infographics classification, infographics functions, ad-
vantages of infographics, method of infographics creation. 

Введение. Для современного мира харак-
терно постоянное увеличение потоков инфор-
мации и ограниченность времени для работы с 
ней. С каждым днем растет количество средств, 
с помощью которых информация может посту-
пать к человеку. Извлечение действительно 
важных и полезных сведений становится доста-
точно сложной задачей. В результате преобра-
зуются и способы работы с информацией. 

Одним из методов представления информа-
ции является инфографика (информационная 
графика) [1, 2]. Это способ визуализации, кото-
рый помогает автору сообщения четко и при-
влекательно подать информацию, а читателю 
быстро ее воспринять. Инфографика обладает 
богатым комплектом ресурсов, используемых в 
различных сферах массовых коммуникаций. 

Основная часть. Инфографика (от лат. 
informatio — осведомление, разъяснение, изло-
жение, греч. γραφικός — письменный, от γράφω — 
пишу) — это способ визуализации информа-

ции, который позволяет быстро и понятно 
представить данные читателю. Средства инфо-
графики могут включать в себя изображения, 
графики, диаграммы, блок-схемы, таблицы, 
карты, списки [2–5]. 

Инфографика также определяется как область 
коммуникативного дизайна, в основе которой 
лежит графическое представление информации, 
связей, числовых данных и знаний [6]. 

В зарубежной литературе под термином 
«инфографика» понимают не просто визуали-
зацию данных, а соединение графического ди-
зайна, иллюстраций и текста с целью создания 
единого сюжета [7, 8]. 

История развития инфографики. Ученые 
расходятся во времени зарождения инфогра-
фики. Некоторые исследователи [1] считают 
прообразом инфографики наскальную живо-
пись. Другие опровергают эту точку зрения [9], 
поскольку наскальные рисунки, как и слова, 
несут закодированную информацию. По мнению 
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американского профессора психологии Майкла 
Френдли, инфографика зародилась в ХII в. в 
связи с развитием математики, географии, фи-
зики и астрономии [10]. 

Предназначение первых работ по визуали-
зации данных в основном сводилось к иллюст-
рации полученных учеными результатов, и они 
не стали самостоятельными достижениями в 
инфографике [11]. 

Впервые табличные данные были связаны 
с графикой в период ранней европейской кар-
тографии. Ученый Николай Орезмский ввел 
описание движения объекта относительно 
долготы (времени) и широты (скорости), свя-
зав с помощью графики геометрическое про-
странство с абстрактными физическими свой-
ствами (время, скорость, температура). «Вели-
кий перелом» в картографии связывают с 
изданием в 1406 г. копий с греческих рукопи-
сей Александрийской библиотеки — Cosmo-
graphia, где были визуализированы отношения 
табличных чисел и геометрических позиций в 
пространстве [1, 9, 12]. 

Первым, кто попробовал отобразить скры-
тое в доступном варианте и сопроводить свои 
изображения текстом, был Леонардо да Винчи. 
В своей работе «Инструкции по сборке и экс-
плуатации машины горизонтального враще-
ния» (1495) он пояснил принцип работы и на-
значение изображенных предметов. Именно 
Леонардо да Винчи считают родоначальником 
объясняющей графики [1]. 

Отдельные попытки представления стати-
стических данных и различного рода наблюде-
ний предпринимались в XVII и XVIII вв., наи-
большую известность получили кривые смерт-
ности Христиана Гюйгенса (1669), график 
изменения атмосферного давления в зависимо-
сти от высоты над уровнем моря Эдмунда Гал-
лея (1686), график сезонных изменений темпе-
ратуры почвы Иоганна Ламберта (1779). Фран-
цузский математик и философ Рене Декарт в 
1637 г. формализовал графический подход к 
визуализации таблиц [12]. 

В середине XVIII в. Уильям Плейфер со-
вершил настоящую революцию в области пред-
ставления данных. В своей книге «Коммерче-
ский и политический атлас» он ввел в оборот 
основные типы диаграмм: линии, области, 
столбчатые, линейные и круговые, а также ис-
пользуемые приемы: выделение областей цве-
том; использование наклонов линий для пред-
ставления изменений и трендов; использование 
фигур разного размера для сравнения показате-
лей; деление окружности на сегменты, наложе-
ние кругов [12]. 

Продолжателями дела Уильяма Плейфера 
стали английская медицинская сестра Флоренс 

Найтингейл и французский инженер Шарль 
Минард. Они использовали диаграммы для до-
казательства собственных воззрений, сложив-
шихся на основе анализа накопленных ими 
данных. Их работы связаны со статистическим 
анализом потерь в войнах, которые Англия и 
Франция вели с Россией в XIX в. [12]. 

Ф. Найтингейл задолго до войны занима-
лась медицинской статистикой, слушала лек-
ции известных профессоров и по ее окончании 
применяла свои знания для анализа причин 
смертности в послевоенный период из-за болез-
ней солдат, получивших ранения во время бое-
вых действий. Она демонстрировала свои ре-
зультаты в виде графиков, меньшей частью ко-
торых были простые столбчатые диаграммы, а 
большая подавалась в разработанной ею форме, 
которую она назвала сoxcomb (гребень). Он 
представлял собой версию круговой диаграммы 
(pie), разбитой на 12 секторов, соответствующих 
месяцам, на них накладывались раскрашенные 
сегменты, каждый из которых нес определенную 
нагрузку — число раненых, умерших и т. д. [12]. 

Инженеру-строителю Минарду Ш. графика 
была близка, и, выйдя на пенсию, он применил 
свои навыки к анализу исторических данных.  
В 1859 г. опубликовал самый известный график 
«Карта потерь Французской армии во время 
войны с Россией 1812–1813 гг.». В одну диа-
грамму Минард «упаковал» численность ар-
мии, потери, географическое положение и тем-
пературу окружающей среды [12]. 

Истоки инфографики в периодической пе-
чати Е. А. Баранова [13] связывает с британ-
ской газетой «The Daily Courant», которая в 
1702 г. опубликовала материал о визите испан-
ского короля Филиппа V в бухту Кадиз. Жур-
налист дополнил текст географической картой, 
на которой отметил места встречи монарха. 

В начале XIX в. графика стала постоянной 
составляющей криминальной хроники в газете 
«The Times». Материалы криминальной хрони-
ки сопровождались не только гравюрой дома, 
где произошло преступление, но и реконструк-
цией событий в виде схемы, создаваемой на ос-
нове версий полиции. В создании материала 
участвовал журналист, художник и гравер [11]. 

Издатели стали применять новый подход 
к подаче информации — ее «уплотнение» за 
счет использования ярких иллюстраций и крат-
ких текстов. Появление таких материалов вос-
принималось читателями неоднозначно: среди 
публики были консерваторы, которые счита-
ли их примером упрощенной и неглубокой 
журналистики; другие находили их оригиналь-
ными и лаконичными [1, 2]. 

В середине XIX в. появился новый тип 
журнала, представляющего новости визуально. 
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Это полностью изменило внешний вид журна-
лов, привыкших к обилию текстов с относи-
тельно небольшими иллюстрациями. Первыми 
проводниками в массовую аудиторию идеи ви-
зуализации новостей стали журналы «The 
Illustrated London News» и «L'Illustration» [11]. 

С 30-х гг. XX в. началось развитие иллюст-
ративной информационной графики, родона-
чальником которой стал британец Гарри Бек, 
предложивший в 1931 г. карту-схему лондон-
ской подземки [12]. 

Считается, что в современном виде инфо-
графика появилась в 1982 г., когда начала изда-
ваться газета «USA Today». Первый ее редактор 
Лори Демо использовал следующее правило 
при создании своей газеты: «Если история на-
чинается непонятно и трудна для понимания, 
это момент, когда надо использовать графику» [11]. 
Такой принцип стал одной из основных причин 
того, что через несколько лет газета вошла в 
пятерку самых читаемых изданий страны. По 
проложенному «USA Today» пути пошли еще 
несколько газет, среди которых «New Yorker», 
«Esquire» [12, 14].  

Первые научные исследования в области 
инфографики начались в 20–30-е гг. ХХ в. Ав-
стрийский социолог и экономист Отто Нейрат 
предложил идею создания единого графическо-
го языка Isotype (International System Of 
Typographic Picture Education). Первые правила 
этого графического языка были опубликованы 
О. Нейратом в 1936 г. в книге «International 
Picture Language, The first Rules of Isotype». Бы-
ла предложена концепция создания словаря 
графических символов для представления раз-
личных сведений образовательного характера 
для просвещения населения вне зависимости от 
уровня образования и владения языком [15]. 

Отцом современной инфографики считается 
Эдвард Тафти, создавший концепцию развития 
инфографики и огромную коллекцию ее при-
меров. Иллюстративные материалы в его рабо-
тах включают гравюры, фотографии, карты, 
изображения, созданные с помощью компьютера, 
и встроенные объекты-задвижки, показываю-
щие сравнительные изменения в иллюстрациях 
до и после воздействия пользователя [1, 2].  

Э. Тафти подходит к изучению инфографи-
ки с различных сторон. Так, в работе «Visual 
Explanations: Images and Quantities, Evidence 
and Narrative» он не только формулирует ос-
новные идеи и возможности инфографики — 
точность, достоверность и масштабность ви-
зуализации данных, но и демонстрирует эффек-
тивность информационного дизайна для реше-
ния серьезных проблем [1]. 

Классификация инфографики. С развити-
ем информационных технологий инфографика 
перешла на новую ступень. Изменились вари-

анты представления объектов инфографики: 
появилась возможность создавать динамиче-
ские, управляемые, интерактивные объекты, 
реконструировать различные события и про-
цессы, создавать объемные структуры. 

Значительно расширился диапазон примене-
ния инфографики — ее используют в журнали-
стике, рекламе, географии, статистике, сфере 
образования и др. В то же время трансформиро-
вание инфографики и вариантов ее применения 
не затронули ее основного свойства — структу-
рированности представляемой информации [1]. 

Существует несколько видов классифика-
ции инфографики. 

По характеру визуализации данных выде-
ляют две группы видов инфографики [1, 16]:  

— для представления количественных (чи-
словых) данных: графики, диаграммы, гисто-
граммы и номограммы, которые, в свою оче-
редь подразделяются на подгруппы (точечные, 
линейные, круговые и т. п.); 

— для представления совокупности (на-
пример, иерархий) объектов и качественных 
данных: организационные диаграммы; диа-
граммы трендов; планы-графики, технологиче-
ские диаграммы; рисунки и схемы, реконструк-
ции; ментальные карты знаний, процессов, 
сущностей; миниатюры (пиктограммы, иконки, 
указатели) и др. 

П. Н. Тарасенко [17] предлагает делить ин-
фографику по принципу самодостаточности 
информации на независимую и комплементар-
ную, т. е. дополняющую другие материалы.  

С точки зрения объекта представления  
А. В. Авиденко [18] выделяет девять основных 
типов инфографики: статистическая, таймлайн, 
карта, схема, иерархия, матрица, алгоритм, фо-
то, сравнение. 

С точки зрения технологии выделяют такие 
типы инфографики, как статичная (представля-
ет факты, числовые данные и взаимосвязи ме-
жду ними в виде диаграмм, таблиц, графиков), 
динамичная (отражает динамику развития или 
прогресс) [16, 19, 20], а также видео-инфогра-
фика, которая в настоящий момент активно за-
воевывает телеэфир [21]. 

По критерию технологии существует и другая 
классификация, разработанная в журналистике 
для инфографики, публикуемой на интернет-
сайтах и в электронных версиях средств массовой 
информации (СМИ) [22]: статичная инфографи-
ка, простая динамичная инфографика, оператив-
ная 3D-реконструкция, cложная статичная схема, 
сложная динамическая схема, Flash-заметка. 

Развитие мультимедийных технологий позво-
ляет журналисту или редактору на качественно 
новом уровне адаптировать конечный информа-
ционный продукт под потребности, возможно-
сти и ожидания целевой аудитории. Тенденция 
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вытеснения традиционных печатных СМИ элек-
тронными сопровождается переходом от статич-
ной к мультимедийной, динамичной, интерак-
тивной инфографике, что требует использования 
специальных программмных инструментов [23]. 

Создание инфографики стало общедоступ-
ным видом деятельности журналиста благодаря 
появлению специальных сервисов. Они пред-
ставляют собой значительно упрощенный гра-
фический редактор с упором на иконографику 
и создание графиков разных типов. Созданную 
здесь инфографику можно разместить в социаль-
ных сетях, на сайте или сохранить на компью-
тер в виде изображения [16]. 

Функции инфографики. Функции инфо-
графики можно разделить на три основные 
группы [1]: 

— иллюстративная — реализуется при дос-
тижении оригинальности и привлекательности 
инфографики; наглядности и компактности ви-
зуальных данных, графической акцентуализа-
ции главной информации; 

— когнитивная — проявляется в структу-
рировании и систематизации информации; свя-
зи образного и абстрактного; целостности вос-
приятия; стимуляции анализа и синтеза инфор-
мации; активизации ассоциаций; 

— коммуникативная — выполняется в ин-
струкции к действию, визуальном указании, 
маркировке значимости фрагментов, визуаль-
ной рекомендации; руководстве по освоению 
информации. 

Некоторые исследователи выделяют инфо-
графику как особый синтетический журналист-
ский жанр. В этом случае инфографика должна 
выполнять также информационную функцию 
[14, 24, 25]. 

Для учебных изданий важной является об-
разовательная функция инфографики. Она реа-
лизуется в упрощении процесса восприятия 
информации, ее объяснении с помощью графи-
ческих объектов [5, 25]. 

Преимущества инфографики. Одно из 
приоритетных направлений современного ди-
зайна периодических изданий — тенденция к 
максимальной визуализации содержания. Же-
лая максимально использовать возможности 
инфографики, издатели по всему миру занялись 
изучением влияния визуализированной инфор-
мации на читателя. Согласно исследованиям, 
размер инфографики может изменять модель 
восприятия газеты. Если статью дополняет зна-
чительная по формату инфографика, то чита-
тель предпочтет исследовать ее до того, как 
прочтет текст. Изучение вначале визуального 
элемента происходит и в том случае, если тема 
статьи является сложной. Наивысшего уровня 
понимания удалось достичь посредством ком-
бинирования текста и инфографики [25]. 

Инфографика как способ подачи информа-
ции имеет ряд преимуществ [25]: 

— представляет собой визуализированное 
через графические объекты сообщение. С уче-
том того, что большинство современных чита-
телей лучше усваивают информацию, вопло-
щенную в визуальных образах, коммуникация 
от отправителя сообщения к получателю (чита-
телю) становится более успешной; 

— максимально исключает информацион-
ный шум, для нее характерна достаточность, но 
не избыточность сведений; 

— любая инфографика дает концептуализа-
цию темы, поскольку выбор образа, визуализи-
рующего сообщение, предполагает точный от-
бор графических решений. 

Инфографика соответствует основным тен-
денциям современной журналистики. Она вос-
требована электронными и печатными издания-
ми, отвечает условиям дигитализации (перевода 
содержания в цифровой формат), в ней высока 
концентрация контента, материал подается лако-
нично и емко, занимая при этом небольшую 
площадь в печатных и интернет-СМИ или немно-
го эфирного времени. Кроме того, инфографика 
является мультимедийным текстом: в ней проис-
ходит слияние текста, звука и изображения [26]. 

Показатель качества инфографики — высокий 
уровень концентрации информации в ней. Благо-
даря этим факторам инфографика, интегрирующая 
все возможности мультимедийного текста СМИ, 
сегодня остается востребованной в журналистике 
и является своего рода эксклюзивной работой кол-
лектива редакторов и дизайнеров [26]. 

Методика создания инфографики. Инфо-
графика предполагает визуализацию данных, 
где важную роль играет не только графическое 
исполнение, но и фактическая информация. 
При создании концепции следует учитывать, 
что инфографика должна обладать следующи-
ми свойствами: способность передавать цело-
стное содержание через систему визуальных 
образов, единство текста и изображения, дос-
тупность интерпретации инфографики аудито-
рией в соответствии с авторским замыслом, 
информативность в сочетании с привлекатель-
ностью и нескучностью [14]. 

Создание инфографики предполагает ее разра-
ботку на двух уровнях: концептуальном (стратеги-
ческом) и уровне реализации (тактическом) [14]. 

На концептуальном этапе детально прора-
батывается идея инфографики. Этап включает 
следующие действия [14, 27]: 

— выбор темы, формулирование цели создания 
инфографики и определение целевой аудитории; 

— сбор данных и материала по теме; 
— анализ и обработка собранной информа-

ции, отбор данных и перевод их в удобный для 
визуализации формат; 
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— разработка графической идеи и выбор 
средств визуализации в зависимости от количе-
ства данных, целей формата издания. 

На этапе реализации инфографики выпол-
няются следующие операции [14]: 

— разбивка текста на отдельные составные 
части: время, место, числовые данные, коммен-
тарии и т. д.; 

— оценка возможности визуализации этих 
частей или сохранения их в текстовом формате; 

— выбор конкретного или абстрактного об-
раза; оценка его соотношения со стереотипами 
и распространенности в аудитории; 

— стилизация изображений, создание гар-
монии между формой и содержанием; 

— преобразование статистической информации 
в графики и диаграммы, поиск способов сочетания 
визуальных форм с точки зрения композиции; 

— соотнесение событий и образов во вре-
мени при помощи исторических ориентиров 
(создание тайм-лайнов, выбор символьного или 
цифрового выражения времени); 

— систематизация данных в пространстве 
будущей графики (выявление причинно-следст-
венных связей между различными частями тек-
ста, распределение событий по порядку, рас-
становка читательских приоритетов, подбор 
или составление текстовых вставок, проверка 
точности информации); 

— окончательная компоновка графики (же-
лательно создание эскиза); 

— создание заголовка и подзаголовка (но-
минативных, неметафоричных); 

— проверка и редактирование инфогра-
фики (текста, изображений, а также автор-
ских прав). 

Таким образом, можно отметить следую-
щие особенности инфографики: 

— наличие графических объектов; 
— полезная и актуальная информация; 
— красочное представление; 
— внятное и осмысленное освещение темы. 
Заключение. Инфографика может в при-

влекательной форме организовывать и пред-
ставлять огромное количество данных, а также 
показывать значение фактов и объектов в про-
странстве и времени, изображать тенденции. 
Благодаря этому свойству она получила рас-
пространение в электронных и печатных СМИ, 
учебной и научной литературе.  

Знание теоретических основ при подготовке 
инфографики позволит предоставить для чита-
тельской аудитории качественный контент с 
учетом современных тенденций в области из-
дательского дела. Издание, грамотно исполь-
зующее возможности инфографики, может 
расширить аудиторию, повысить доход и кон-
курентоспособность на рынке. 
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Белорусский государственный технологический университет 

РАЗРАБОТКА ВИДЕОИГР: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Видеоигры — сложный феномен современного социума, являющийся в одно и то же время 
новым видом игр, новым языком искусства, программным кодом, кибертекстом и интерактив-
ным видео. Всестороннее исследование видеоигр необходимо для правильной оценки того не-
сомненного влияния, которое они оказывают на жизнь отдельных людей и общества в целом. 
Изучением видеоигр в настоящее время занимается специально созданная дисциплина — Game 
Studies («Философия видеоигр», или «Лудология»), находящаяся на стыке различных наук и 
прошедшая за несколько десятилетий путь от локальных и разрозненных научных работ в раз-
личных областях знания (философия, психология, культорология, маркетинг и т. д.) до полно-
ценной научной дисциплины. В рамках исследования видеоигр можно анализировать визуаль-
ный ряд, историю (сценарий) и игровую механику, можно изучать программный код и техниче-
скую спецификацию (ведь любая видеоигра — это компьютерная программа). С учетом 
многокомпонентной и многозначной природы видеоигр их исследование не может исчерпывать-
ся инструментарием и методами лишь одной отдельно взятой отрасли научного знания, но тре-
бует использования комплексных подходов и соединения науки и практики. 

Ключевые слова: видеоигра, лудология, нарратив, повествование, код, платформа, гейми-
фикация, теория потока, игровой дизайн. 

Yu. F. Shpakovskiy, M. D. Danilyuk 
Belarusian State Technological University 

VIDEO GAME DEVELOPMENT: PROBLEMS OF MODERN  
SCIENTIFIC RESEARCHES 

Video games industry is a complex phenomenon of modern society being at the same time a new 
type of game experience, a new language of art, a program code, cybertext and interactive video. A 
comprehensive study of video games is necessary for a proper rate of the impact that video games have 
on the lives of individuals and society in general. The study of video games is currently engaged in a 
specially created discipline Game Studies (“Philosophy of Video Games” or “Ludology”), placed at the 
intersection of various sciences. It took video games almost 30 years to become a full-fledged scientific 
discipline. As part of the study of video games, researchers can analyze the visual story (script) and 
gameplay (game mechanics), study program code and technical specs of a platform (any video game is 
a computer program, after all). In respect that video games have the multicomponent and multivalued 
nature, their research can not be restricted by the tools and methods of only one single branch of scien-
tific knowledge, but requires the use of complex approaches and integration of science and practice. 

Key words: video game, ludology, narrative, code, platform, gameplay, flow, game design. 

Введение. Изучение видеоигр — молодое и 
амбициозное направление научных исследова-
ний, прошедшее за несколько десятилетий путь 
от локальных и разрозненных научных работ в 
различных областях знания (философия, куль-
торология, маркетинг и т. д.) до полноценной 
научной дисциплины со множеством подходов 
к изучению основного объекта исследования — 
видеоигры. Цель данной работы — проанали-
зировать и выделить основные проблемы со-
временных исследований, связанных с разра-
боткой видеоигр, определить наиболее пер-
спективные направления. 

Основная часть. Изобретение видеоигры 
как самостоятельного медиа связывают обычно 
с тремя именами: Р. Баэром, инженером, вы-
двинувшим в 1951 г. идею интерактивного те-

левидения, А. Дугласом, написавшим в 1952 г. 
«OXO» — компьютерную реализацию «крести-
ков-ноликов», и У. Хигинботамом, создавшим 
в 1958 г. игру «Tennis for Two» [1]. 

Процесс превращения видеоигры из стран-
ного увлечения небольших групп людей в пол-
ноценную индустрию длился долгих 20 лет. 
Первой ласточкой, ознаменовавшей начало 
формирования рынка видеоигр, стал релиз ар-
кадной игры «Pong» в 1972 г. «Pong» стал пер-
вым успешным с коммерческой точки зрения 
видеоигровым проектом. Этот успех закрепил 
выход аркадного экшена «Space Invaders» в 
1978 г. История обороны земли от инопланет-
ных захватчиков привлекла внимание массово-
го потребителя и оказалась не только финансо-
во успешной, но и сделала видеоигры частью 
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современной поп-культуры. Очень скоро фено-
мен зарождающейся индустрии видеоигр при-
влек внимание ученых. 

Наука всегда стремилась выявить законо-
мерности в явлениях и процессах, объяснить 
их, категоризировать и применить полученные 
знания на практике. Видеоигры не стали ис-
ключением. Изучение видеоигр начиналось с 
робких единичных публикаций и нашло свое 
развитие в серьезных аналитических исследо-
ваниях, проводимых в настоящее время на базе 
крупнейших университетов мира. Новая дис-
циплина получила название «Философия ви-
деоигр» (Game studies, «Лудология» (от лат. 
Ludus — «игра»; λόγος — «знание»)) и собрала 
вокруг себя специалистов из различных отрас-
лей научного знания. 

Первые исследования видеоигр относятся к 
80-м гг. прошлого века. Данные работы были 
посвящены медиасоставляющей компьютерных 
игр и их маркетингу (продвижению). Закрепле-
ние за новым направлением статуса полноцен-
ной дисциплины произошло значительно поз-
же. Процесс формирования лудологии как от-
дельной научной дисциплины, изучающей 
видеоигры, проходил в несколько этапов. 

Так, в 1999 г. в Дании появился научный и 
образовательный центр Center for Computer 
Games Research. В 2001 г. в свет вышел первый 
выпуск международного рецензируемого жур-
нала «Game Studies», изданием которого зани-
мались Лундский Университет (Швеция) и ИТ-
университет в Копенгагене [2]. 

В течение последующих нескольких лет 
был выпущен ряд других международных на-
учных рецензируемых журналов, посвященных 
видеоиграм: американские «Games and Culture» 
и «Eludamos», канадский «Loading…», гол-
ландский «International Journal of Role-Playing», 
польский «Homo Ludens» и британский «The 
Computer Games Journal». Кроме того, в США 
было открыто несколько научных центров, за-
нимающихся изучением видеоигр — New York 
University Game Center при университете Нью-
Йорка, MIT Game Lab при Массачусетском 
технологическом институте [3], Center for Game 
Science при Вашингтонском университете [4]. 

Таким образом, сомнений в том, что видео-
игры будут всесторонне изучены, не было. 
Скорее, неясно было, с использованием какого 
конкретно научного инструментария их следует 
изучать, так как изучением видеоигр начали 
заниматься и программисты, и дизайнеры, и 
специалисты в области медиа, литературы, со-
циологии, психологии, культорологии, фило-
софии и других дисциплин. В итоге сформиро-
валось множество подходов к изучению такого 
сложного и неоднозначного объекта, как ви-

деоигры. Представители каждого направления 
рассматривали видеоигры со своей стороны, 
предлагали свои методики к изучению объекта 
исследования и стремились доказать, что имен-
но их подход к изучению игр является наиболее 
верным. Например, ряд исследователей высту-
пали за главенство геймплея, другие настаивали 
на том, что первенство должно принадлежать 
текстовой составляющей игры. Многие пред-
ставители гуманитарных дисциплин настаивали 
на своем исключительном праве говорить о ви-
деоиграх, утверждая, что именно их инстру-
менты и терминологический аппарат наиболее 
пригодны для изучения видеоигр, что не уди-
вительно, ведь фактически первым исследова-
телем, написавшим работы об играх, считается 
нидерландский историк и культуролог Йохан 
Хейзинга. 

В 1938 г. Хейзинга опубликовал работу 
«Homo Ludens» (в переводе с латыни «Человек 
играющий»), посвященную не столько видео-
играм, сколько феномену игры в целом. Однако 
именно в ней Хейзингой были заложены ос-
новные принципы, характеризующие игры, ко-
торые нашли отражение в современной кон-
цепции видеоигр [5]: доступ к игре свободен, 
сама игра и есть проявление свободы; игра не 
является «обычной» или «реальной» жизнью; 
игра отличается от «обычной» или «реальной» 
жизни как местоположением, так и продолжи-
тельностью; течение игры и ее смысл заключе-
ны в ней самой; игра устанавливает порядок и 
порядком является; игра требует абсолютного и 
полного порядка; игра никоим образом не свя-
зана с материальным интересом и не может 
приносить никакой прибыли. 

Наиболее внятный подход к разрешению 
сложившейся проблемы с подходами к изуче-
нию видеоигр предложили профессор Школы 
литературы, медиа и коммуникации Техноло-
гического института Джорджии Ян Богост и 
профессор кафедры цифровых медиа Массачу-
сетского технологического института Ник 
Монфорт [6]. Богост и Монфорт предложили 
пятиуровневую систему изучения видеоигр, 
позволяющую исследовать игровой проект с 
различных сторон — от психоанализа и эстети-
ки до программного кода. 

Рецепция и операция. Исследование ви-
деоигры сосредоточено на пользовательском 
опыте. Сюда входят такие подходы, как рецеп-
тивная эстетика, психоанализ и исследования 
медиаэффектов. 

Интерфейс. Фокус исследования перено-
сится на отношения пользователя с визуальной, 
рабочей частью компьютерной системы, вклю-
чая взаимодействие человека и компьютера, 
подходы к изучению игр с точки зрения истории 
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визуальности, кинематографа и изобразитель-
ного искусства. 

Форма и функционирование. Фокус на опе-
рации и поведении программы. Здесь представ-
лены подходы к изучению программных опе-
раций. Именно в рамках этого направления 
функционируют такие дисциплины, как нарра-
тология (сценарии и нарративный дизайн), 
геймдизайн, левелдизайн и т. д. 

Код. Акцент сделан на том, как видеоигра 
спрограммирована и как она понимается разра-
ботчиками. Здесь мы находим исследования 
программного обеспечения и эстетику кода, 
равно как программную инженерию и другие 
научные компьютерные методы понимания ра-
боты кода и его конструирования. 

Платформа. Внимание уделяется изуче-
нию игровой платформы и ее значению в соз-
дании видеоигры, которые невозможно пере-
оценить. От выбранной платформы зависит  
целевая аудитория проекта, его дизайн, визу-
альный ряд и визуальные эффекты, подходы к 
организации игрового процесса и взаимодейст-
вия игрока и машины. 

Завершающим этапом в формировании лу-
дологии как академической дисциплины, изу-
чающей видеоигры, стало основание в 2006 г. 
организации DiGRA (Digital Games Research 
Association), целью которой стали изучение и 
популяризация (проведение различных темати-
ческих мероприятий) компьютерных игр.  
В сфере интересов DiGRA находится широкий 
спектр вопросов и проблем, связанных с видео-
играми: начиная от научных теорий и заканчи-
вая социологическими исследованиями [2]. 
Вслед за созданием DiGRA в 2008 г. на базе 
Калифорнийского университета в Санта-Крузе 
была основана еще одна организация — 
SASDG (Society for the Advancement of the 
Science of Digital Games). В состав SASDG во-
шли представители как научной сферы, так и 
IT-компаний, например Кент Фостер, зани-
мающий должность руководителя по связям с 
университетами в Microsoft [3]. Еще одной ор-
ганизацией, оказывающей значительное влия-
ние на развитие изучения видеоигр, стала 
HEVGA (Higher Education Video Game 
Alliance), созданная при поддержке американ-
ской ассоциации производителей программного 
обеспечения и компьютерных игр ESA (Enter-
tainment Software Association). Основная задача 
HEVGA заключается в создании образователь-
ной платформы, которая подчеркнет культур-
ную, научную и экономическую значимость 
изучения и применения видеоигр в колледжах и 
университетах, а также внедрит в академиче-
скую систему программы по подготовке квали-
фицированных кадров [3]. 

Подавляющее большинство исследований, 
посвященных видеоиграм, проводится в США, 
Японии и странах Западной Европы (Франции, 
Великобритании, Швеции). Причин несколько: 
это наиболее развитые рынки видеоигровой 
индустрии; именно в этих странах были сфор-
мированы первые издательства и студии-
разработчики видеоигр; видеоигры стали попу-
лярным медиа в этих регионах значительно 
раньше, чем, например, в странах постсовет-
ского пространства, в которых видеоигровой 
бум пришелся на 1990-е гг., т. е. запоздал лет 
на двадцать. 

Первые попытки научного осмысления и 
исследования видеоигр как отдельного медиа 
или культурного феномена учеными из стран 
СНГ были предприняты в начале 2000-х гг. 

Вплоть до настоящего времени подавляю-
щее большинство исследований в области ком-
пьютерных игр на постсоветском пространстве 
проводится российскими учеными. Исследова-
телями видеоигр на территории СНГ, напри-
мер, являются М. Б. Игнатьев, изучающий со-
отношение видеоигр с актерской игрой [7],  
Л. В. Баева, изучающая особенности субкультуры 
игроков [8, 9], И. В. Бурлаков, А. Е. Пилюгин и 
Г. Г. Кузнецов, рассматривающие истоки и со-
держание феномена видеоигр с позиции психо-
анализа и выявления архетипов коллективного 
бессознательного [10, 11, 12]. В целом следует 
отметить, что большинство работ носит сугубо 
гуманитарный характер. При этом можно вы-
делить лишь два аспекта, в рамках которых 
проводятся данные гуманитарные исследова-
ния: философия и психология.  

В свою очередь, стоит подчеркнуть, что запад-
ные исследования проводятся в самых различных 
сферах видеоигр и затрагивают как технико-
технологические, так и гуманитарные проблемы. 

Однако за последние несколько лет ситуа-
ция начала меняться. В СПбГУ открылась Ла-
боратория исследований компьютерных игр 
(ЛИКИ) при Центре медиафилософии. В поле 
научных интересов Лаборатории — феномен 
геймификации (создания условий для заметно-
го роста мотивации), интерактивности, специ-
фика восприятия видеоигр, а также этические и 
другие вопросы, связанные с играми. Помимо 
центра изучения видеоигр в Санкт-Петербурге, 
в 2013 г. при кафедре философии МГУ им. Ло-
моносова был открыт Moscow Game Center 
(MGC). Преподавателями кафедры философии 
МГУ был подготовлен факультативный курс 
лекций «Современная медиатеория и метафи-
зика видеоигр» [3]. Недавно к исследованиям в 
области видеоигр подключился Российский 
гуманитарный университет (РГГУ). Весной 
2016 г. на базе РГГУ при участии Московского 
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центра исследований видеоигр прошла обще-
российская научная конференция «Религия и 
мифология в видеоиграх», а в ноябре прошлого 
года было организовано два семинара «Видео-
игры и гендер», основной темой которых стала 
сексуальная объективация в виртуальной ре-
альности, выражающаяся визуально, нарратив-
но и поведенчески (пользователями). В декабре 
2016 г. в МГУ состоялась конференция «Как 
философствовать видеоиграми?», в рамках ко-
торой были представлены доклады, посвящен-
ные философским идеям, представленным и 
реализованным в серии игр Metal Gear, Bio-
shoсk, моральному выбору в играх жанра RPG 
и истории, как она показана в стратегиях в ре-
альном времени, т. е. к философии и психоло-
гии в изучении видеоигр присоединилась также 
и культорология. В свою очередь, вопросы из 
области создания видеоигр до сих пор остаются 
мало изученными учеными из стран СНГ. 

В связи с последним утверждением стоит 
упомянуть Дэна Пинчбека, креативного дирек-
тора студии The Chinese Room, который пред-
ложил производственно-ориентированный под-
ход к изучению видеоигр. Суть концепции 
Пинчбека довольно проста: для того чтобы что-
то исследовать, это «что-то» следует изобрести. 
Пинчбек сформулировал данный подход в про-
цессе работы над докторской диссертацией, 
посвященной нарративу в игровых шутерах от 
первого лица. В процессе работы автор пришел 
к мысли, что адекватное изучение ряда вопро-
сов, связанных с видеоиграми, возможно лишь 
в процессе их разработки [4]. И если ранее в 
странах СНГ почти никто не занимался разра-
боткой видеоигр, то сегодня на территории Бе-
ларуси, Украины, России и других стран быв-
шего СССР появляются компании, занимаю-
щиеся созданием видеоигр. Поэтому многие 
пробелы в отечественной философии видеоигр 
как науке, возможно, будут восполнены. 

Подтверждением релевантности производ-
ственно-ориентированного подхода Пинчбека в 

изучениии видеоигр может служить диссерта-
ция геймдизайнера и руководителя студии 
Thatgamecompany Дженовы Чена «Поток в ви-
деоиграх», основанная на теории потока, сфор-
мулированной американским психологом Ми-
хаем Чиксентмихайей. Концепция Чиксентми-
хайи утверждает, что состояние потока — это 
психическое состояние, в котором человек пол-
ностью включен в то, чем он занимается, что 
характеризуется деятельным сосредоточением, 
полным вовлечением и нацеленностью на успех 
в процессе деятельности. Взяв за основу гума-
нитарные работы Чиксентмихайи, Чен провел 
ряд собственных исследований в области ди-
зайна, геймдизайна и нарратива, сформировал 
подход к теории потока с позиции создания ви-
деоигры [14] и продемонстрировал его реле-
вантность в разработанной им видеоигре Flow, 
выпущенной на PlayStation 3 и ставшей лиде-
ром загрузок на PlayStation Network в 2007 г. 

Вывод. Видеоигры — сложный объект, 
всестороннее исследование которого не может 
быть исчерпано методами и средствами одной 
отдельно взятой отрасли научного знания. Яв-
ляясь по существу новой формой искусства, 
видеоигра представляет собой и особенным 
образом функционирующий текст, и интерак-
тивное кино, и цифровое медиа. В рамках ис-
следования видеоигр можно анализировать ви-
зуальный ряд, историю (сценарий) и игровую 
механику, можно изучать программный код и 
техническую спецификацию (ведь любая ви-
деоигра — это компьютерная программа). 
Сложность и многозначность игры как объекта 
научного изучения диктуют необходимость 
проведения исследований на стыке различных 
научных дисциплин и требуют соединения тео-
рии и практики. Только использование ком-
плексных научных подходов позволит наиболее 
адекватным образом оценить заложенные в иг-
рах идеи и то влияние, которое они оказывают 
на жизнь отдельного человека, на общество и 
на современную культуру. 

Литература 

1. David W. Welcome to Pong-Story: The site of the first video game. December 12, 2016. Available 
at: http://www.pong-story.com/intro.html (accessed 12.03.2017). 

2. Геймификация всей страны. Какие задачи и для чего решает философия видеоигр // Lenta.ru. 
20 ноября 2016. Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2014/01/03/gamification (дата обращения: 
14.03.2017). 

3. Лесникова Я. Под скальпелем: как изучают видеоигры в России // DTF — игры, разработка, 
монетизация, продвижение. 20 ноября 2016. Режим доступа: https://dtf.ru/2451-pod-skalpelem-kak-
izuchayut-videoigry-v-rossii (дата обращения: 14.03.2017). 

4. Ветушинский А. To Play Game Studies Press the START Button // Логос. 2015. № 1 (103). С. 41–60. 
5. Хейзинга Йохан Homo Ludens. Человек играющий. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. 

416 с.  
6. Богост Я. Бардак в видеоиграх // Логос. 2015. № 1 (103). С. 79–99. 
7. Игнатьев М. Б. Кибернетическая картина мира. СПб.: ГУАП, 2010. 416 с.  



122 Ðàçðàáîòêà âèäåîèãð: ïðîáëåìû ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

8. Баева Л. В. Электронная культура // Вопросы философии. 2013. № 5. С. 75–83. 
9. Баева Л. В. Аксиологический портрет поклонников видеоигр // Информационное общество. 

2014. № 2. С. 27–34. 
10. Бурлаков И. В. Homo Gamer: Психология компьютерных игр. М.: Независимая фирма 

«Класс», 2000. 41 с. Библиотека психологии и психотерапии. Вып. 86. 
11. Пилюгин А. Е. Зависимость от видеоигр как следствие переживаемого подростком дефицита субъ-

ектности // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2010. № 5. С.115–118. 
12. Кузнецов Г. Г. Игры без насилия // Компьютерра, 2000, № 32. 
13. Чиксентмихайи М. В поисках потока. Психология включенности в повседневность. М.: Аль-

пина нон-фикшн, 2011. 194 с.  
14. Chen J. Flow in Games (and Everything Else) // Communications of the ACM, 2007, no. 50 (4), 

pp. 31–34. 

References 

1. David W. Welcome to Pong-Story: The site of the first video game. December 12, 2016. Available 
at: http://www.pong-story.com/intro.html (accessed 12.03.2017). 

2. Gamifkaciya vsey strany. Kakiye zadachi i dlya chego reshayet filosofiуa videoigr [Gamification of 
the whole country. What tasks does the game studies solve and what for]. Available at: https://lenta.ru/ 
articles/2014/01/03/gamification (accessed 14.03.2017). 

3. Lesnikova Ya. Pod skal’pelem: kak izuchayut videoigry v Rossii [Under the scalpel: the game 
studies in Russia]. Available at: https://dtf.ru/2451-pod-skalpelem-kak-izuchayut-videoigry-v-rossii 
(accessed 14.03.2017). 

4. Vetushinskiy A. To Play Game Studies Press the START Button. Logos [Lagos], 2015, no. 1 (103), 
pp. 41–60 (In Russian). 

5. Johan Heizinga Homo Ludens. Chelovek igrayushchiy [Homo Ludens. The man who plays]. St. 
Petersburg, Ivan Limbah Publ., 2015. 416 p. 

6. Bogost Ya. Videogames are a mess. Logos [Lagos], 2015, no. 1 (103), pp. 79–99 (In Russian). 
7. Ignat’yev M. B. Kiberneticheskaiya kartina mira [Cybernetic picture of the world]. St. Petersburg, 

GUAP Publ., 2010. 416 p. 
8. Baeva L. V. Electronic culture. Voprosy filosofii [Philosophy questions], 2013, no. 5, pp. 75–83 (In 

Russian). 
9. Baeva L. V. Axiological portrait of the video games fans. Informatsionnoye obshchestvo [Informa-

tional society], 2014, no. 2, pp. 27–34 (In Russian). 
10. Burlakov I. V. Homo Gamer: Psikhologiya komp’yuternykh igr [Homo Gamer: computer games 

psychology]. Moscow, Nezavisimaya firma “Klass” Publ., 2000. 41 p. 
11. Pilyugin A. E. Dependence on video games as a consequence of the teenager's lack of subjectivity. 

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bullentin of the Tomsk state pedagogi-
cal university], 2010, no. 5, pp.115–118 (In Russian). 

12. Kuznetsov G. G. Games without violence. Comp’yuterra [Computerra], 2000, no. 32.  
13. Chiksentmikhayi M. V poiskakh potoka. Psikhologiya vklyuchennosti v povsednevnost’ [Finding 

Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life]. Moscow, Al’pina non-fikshn Publ., 2011. 194 p. 
14. Chen J. Flow in Games (and Everything Else). Communications of the ACM, 2007, no. 50 (4), pp. 31–34. 

Информация об авторах 

Данилюк Максим Демьянович — магистр филологических наук, аспирант кафедры редакци-
онно-издательских технологий. Белорусский государственный технологический университет 
(220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: weta30@gmail.com 

Шпаковский Юрий Францевич — кандидат филологических наук, доцент кафедры редакци-
онно-издательских технологий. Белорусский государственный технологический университет 
(220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, Республика Беларусь). E-mail: shpakouski@belstu.by 

Information about the authors 

Danilyuk Maksim Dem’yanovich — Master of Philology, PhD student, the Department of Editorial 
and Publishing Technologies. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, 
Minsk, Republic of Belarus). E-mail: weta30@gmail.com 

Shpakovskiy Yurii Francevich — PhD (Philology), Assistant Professor, the Department of Editorial 
and Publishing Technologies. Belarusian State Technological University (13a, Sverdlova str., 220006, 
Minsk, Republic of Belarus). E-mail: shpakouski@belstu.by 

Поступила 10.03.2017 



Þ. Ô. Øïàêîâñêèé, Ì. Ä. Äàíèëþê 123 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

ПАМЯТИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
СЕРИИ 4. ПРИНТ- И МЕДИАТЕХНОЛОГИИ 

 
 
 
 

ÊÓËÀÊ ÌÈÕÀÈË ÈÎÑÈÔÎÂÈ× 
 
 
 

 

Михаил Иосифович родился 15 октября 1950 г. 
в городе Столине Брестской области. После 
окончания средней школы в 1968 г. поступил 
на лесоинженерный факультет Белорусского 
технологического института им. С. М. Кирова. 
За отличные успехи в учебе и активное уча-
стие в общественной работе получал стипендию 
им. В. И. Ленина. Окончил институт с отличием 
в 1973 г. по специальности «Лесоинженерное дело».  

В студенческие годы прошел дополнительную 
физико-математическую подготовку в системе 
факультативных курсов, разработанных профес-
сором Роттом Л. А. Это позволило ему вклю-
читься в научные исследования, проводимые на 
кафедре теоретической механики. После оконча-
ния учебы был оставлен в институте для препо-
давательской работы. С 3 октября 1973 г. М. И. Ку-
лак зачислен на должность ассистента кафедры 
теоретической механики Белорусского техноло-
гического института им. С. М. Кирова. С 6 сен-
тября 1978 г. по 6 января 1979 г. являлся слу-
шателем факультета повышения квалификации 
преподавателей вузов МГУ им. М. В. Ломоно-
сова по специальности «Теоретическая механика». 

В 1982 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию (научные руководители Ротт Л. А. и Вихрен-
ко В. С.) по исследованию динамических свойств 
молекулярных конденсированных систем. 

М. И. Кулак принимал активное участие  
в научно-методической работе кафедры. Ре-
зультаты применения в курсе теоретической 
механики примеров расчета специальных лес-
ных машин и устройств, в том числе и разра-
ботанных в проблемной научно-исследователь-
ской лаборатории комплексной переработки 
древесного сырья (НИЛ КПДС), были отражены 
во многих научно-методических статьях. 

В 1985 г. назначен на должность заведующего 
проблемной научно-исследовательской лаборато-
рией комплексной переработки древесного сырья. 

В 1987 г. присвоено ученое звание старшего 
научного сотрудника по специальности «Тео-
ретическая и математическая физика». 

В 1990 г. поступил в докторантуру Белорус-
ского технологического института им. С. М. Ки-
рова. Во время пребывания в докторантуре ра-
ботал на 0,5 ставки старшим научным сотрудни-
ком в НИЛ КПДС. В 1993 г. успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени док-
тора физико-математических наук. Решением 
Высшего аттестационного комитета Российской 
Федерации от 11 февраля 1994 г. М. И. Кулаку 
присуждена ученая степень доктора физико-
математических наук. 

После окончания докторантуры 1 декабря 
1993 г. переведен на должность доцента кафед-
ры вычислительной техники. 

М. И. Кулак внес существенный вклад в 
создание высшего полиграфического образова-
ния в Республике Беларусь, начиная от разра-
ботки концепции и до ее практической реали-
зации. Под его руководством и при непосредст-
венном участии в 1995 г. уже в Белорусском 
государственном технологическом универси-
тете (БГТУ) создана кафедра полиграфии  
(с 01.06.2005 г. полиграфических производств), 
сформирована материально-техническая база 
учебного процесса. Кафедра полиграфии явля-
лась первой специализированной полиграфиче-
ской кафедрой в Республике Беларусь.  

За значительные достижения в научно-пе-
дагогической деятельности в 1997 г. М. И. Ку-
лаку присвоено ученое звание профессора по 



124  

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2017 

специальности «Информатика, управление и 
вычислительная техника». 

Сегодня организованы филиалы кафедры на 
головных предприятиях отрасли. Осуществля-
ется сотрудничество с ведущими зарубежными 
вузами: Московским университетом печати, 
Украинской академией печати, Варшавским и 
Киевским полиграфическими институтами, 
Манчестерским университетом. 

В 2000 г. на базе кафедры полиграфии и 
других кафедр соответствующего профиля в 
БГТУ открыт факультет издательского дела и 
полиграфии (ИДиП). С 2016 г. факультет принт-
технологий и медиакоммуникаций (ПиМ). 

В 2003 г. совместным приказом Министра 
информации Республики Беларусь и ректора 
БГТУ при кафедре была организована отрасле-
вая научно-исследовательская лаборатория 
технологии, техники и экономики издательско-
полиграфического комплекса. 

М. И. Кулак постоянно активно занимался 
научными исследованиями: статистической 
механикой дисперсных систем и композицион-
ных материалов, численными методами, теори-
ей управления. Развил фрактальную теорию 
структурно-механических свойств дисперсных 
и композиционных материалов. 

М. И. Кулаком проведена огромная работа 
по организации подготовки специалистов для 
полиграфической отрасли Беларуси. Он принимал 
непосредственное участие в разработке трех 
образовательных стандартов по специальностям 
«Технология полиграфических производств», 
«Полиграфическое оборудование и средства 
обработки информации», «Издательское дело», 
отвечающих международным требованиям в об-
ласти полиграфического образования. За время 
работы кафедры под руководством М. И. Кулака 
для предприятий издательско-полиграфического 
комплекса Беларуси были подготовлены сотни 
инженеров-технологов, на базе кафедры про-
шли повышение квалификации и переподго-
товку около сотни инженерно-технических ра-
ботников отрасли. Открыта аспирантура по спе-
циальности «Машины, агрегаты и процессы 
(полиграфическое производство)», 7 сотрудников 
кафедры защитили кандидатские диссертации 
по проблемам технологии, управления и эконо-
мики издательско-полиграфического комплекса. 

М. И. Кулак много внимания и сил уделял 
изучению основных тенденций в области кни-
гоиздания, полиграфии и книгораспростране-
ния. Участвовал в совещании полиграфических 
вузов стран СНГ (Москва, 1995), в работе Ме-
ждународной ассоциации полиграфических ву-
зов (Москва, 1998), в 2000 г. принимал участие 
в выполнении программы Госдепартамента 
США «Книгоиздание в США», в составе офи-
циальной делегации Республики Беларусь уча-

ствовал в работе крупнейших международных 
книжных выставок в Варшаве (Польша, 1999) и 
Франкфурте-на-Майне (Германия, 1999, 2003), 
полиграфической выставки DRUPA-2004 в  
г. Дюссельдорфе (Германия, 2004). 

Выполнял большой объем общественной 
работы. За время работы в БГТУ являлся чле-
ном совета факультета ПиМ (ИДиП), замести-
телем председателя экспертной комиссии БГТУ 
по физико-математическим наукам, членом 
учебно-методического совета БГТУ, Совета 
БГТУ, профессорского собрания Республики 
Беларусь, Белорусского союза дизайнеров, тех-
нического совета Госкомпечати Беларуси, Бе-
лорусской ассоциации книгоиздателей и книго-
распространителей, действительным членом 
(академиком) Белорусской горной академии, 
главным редактором серии «Издательское дело 
и полиграфия» журнала «Труды БГТУ», глав-
ным редактором журнала «Вестник издатель-
ско-полиграфического комплекса Беларуси». 

В 2000–2001 гг. удостоен персональной над-
бавки Президента Республики Беларусь, уста-
навливаемой профессорско-преподавательскому 
составу и научным работникам государственных 
высших учебных заведений за выдающийся 
вклад в развитие высшего образования. 

М. И. Кулак является основоположником 
научной школы по технологии, оборудованию и 
организации производства в издательско-поли-
графическом комплексе. Автор 4 монографий, 
более 400 научных работ, 8 изобретений. 
Участвовал в работе 3 советов по защите док-
торских диссертаций. Подготовил 4 кандида-
тов наук и 4 магистров. 

За время работы в БГТУ (БТИ) прошел путь 
от ассистента до профессора, доктора физико-
математических наук и был удостоен ряда на-
град:  почетные грамоты Министерства инфор-
мации Республики Беларусь (1995, 2000, 2005, 
2010), Белорусского государственного техноло-
гического университета (2000, 2010), нагруд-
ный знак «Выдатнік друку Беларусі» (2007). 

Многое еще мог бы сделать Михаил Иоси-
фович Кулак, много было у него новых замы-
слов по открытию новых научных направлений, 
дальнейшему совершенствованию полиграфи-
ческого образования. Подготовлена монография 
к 500-летию белорусского книгопечатания, од-
нако, к большому сожалению, она осталась не-
завершенной. Преждевременная смерть 5 марта 
2017 г. оборвала его жизнь в расцвете творче-
ских сил. Но и то, что он создал, чем обогатил 
науку, является ценным достоянием современ-
ности и никогда не забудется потомками. 

Светлый образ Михаила Иосифовича Кула-
ка — человека, ученого, организатора науки 
останется навсегда в памяти всех, кто его знал, 
кто у него учился, кто с ним работал. 
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