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O. I. Barauskiene, S. N. Zyhulia, K. А. Chepurnaуа  
National Technical University of Ukraine 
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL DESCRIPTIONS OF BOOK BLOCKS  
ON DURABILITY OF EDITIONS IN BINDING 7 TYPE 

In the article presented results of researches of tear-out of book’s blocks are in binding 7 type that 
characterizes description of durability of editions. Were analyzed modern state of problem making 
editions is in a cover and binding and presented requirements for providing the price – quality of book 
edition. Were chosen modern materials and basic formats of editions with the corresponding volume of 
pages in a block. As technological descriptions it is chosen thickness and length book block, thickness of 
binding cardboard, offset, newspaper and chalk-overlay paper of different mass. Researches of glue 
connections in the counterfoils of book blocks was conducted with determining description of durability 
through effort of tear-out of book block on binding as 7 types. Was calculated the effort of tear-out of 
book block from binding and specific effort of tear-out of book block from binding. The received results 
allowed to build the histograms of specific effort of tear-out for the different thickness of book block, 
area of book's spine by taking the basic formats of editions 60×901/16 and 70×1001/16. On the basis of the 
built histograms it is possible to affirm that does not have dependence between specific effort of tear-out of 
book block, his thickness and area of counterfoil. Varying technical descriptions it is impossible to build 
direct dependence of influence of kind and paper mass on description of durability. 

Key words: effort of tear-out, book block, format, thickness of block, area of counterfoil, durability. 

For citation: Barauskiene O. I., Zyhulia S. N., Chepurnaуа K. А. Influence of technological 
descriptions of book blocks on durability of editions in binding 7 type. Proceedings of BSTU, issue 4, 
Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 5–10 (In English). 

О. И. Бараускене, С. Н. Зигуля, К. А. Чепурная 
Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКОВ 
НА ПРОЧНОСТЬ ИЗДАНИЙ В ПЕРЕПЛЕТНОЙ КРЫШКЕ 

В статье представлены результаты исследований на вырыв книжных блоков в переплете типа 7, 
который характеризует прочность издания. Проанализировано современное состояние проблемы 
изготовления изданий в обложке и переплете, представлены требования для обеспечения цены – 
качества книжного издания. Избраны современные материалы и основные форматы изданий с со-
ответствующим объемом страниц в блоке. В качестве технологических характеристик опреде-
лены толщина и длина книжного блока, толщина переплетного картона, офсетная, книжная    
и мелованная бумага различной массы. Исследование клеевых соединений в корешках книжных 
блоков проводили, определяя характеристику прочности усилием вырыва книжного блока с пере-
плета типа 7. Было рассчитано усилие вырыва, а также удельное усилие вырыва книжного блока 
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с переплетной крышки. Полученные результаты позволили построить гистограммы удельного 
усилия вырыва для различной толщины блока, площади корешка книжного блока с помощью фор-
матов изданий 60×901/16 и 70×1001/16. На основе построенных гистограмм можно утверждать, что 
удельное усилие вырыва книжного блока не имеет зависимости от его толщины и площади          
корешка. Варьируя техническими характеристиками, нельзя построить прямую зависимость вли-
яния вида и массы бумаги на характеристику прочности.  

Ключевые слова: усилие на вырыв, книжный блок, формат, толщина блока, площадь ко-
решка, прочность. 

Для цитирования: Бараускене О. И., Зигуля С. Н., Чепурная К. А. Влияние технологических 
характеристик блоков на прочность изданий в переплетной крышке // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- 
и медатехнологии. 2021. № 2 (249). С. 5–10. 

Introduction. It is difficult to imagine the 
modern stage of development of the information 
society without printed publications, newspapers, 
magazines, books. Production and distribution in 
any country is carried out by publishing and printing 
enterprises. The production process of printing 
production is a unity of various technological 
processes. In recent years, the printing industry has 
been characterized by the introduction of new 
technologies that increase the quality, strength and 
durability of products and cut the production time. 

The design of literary, artistic, educational and 
scientific publications in recent years has become 
more complex, respectively, the cost of publications 
is high. This leads to the need to develop simpler 
schemes of the technological process and the use of 
optimal consumables, with which it was possible to 
make price – quality. This is especially important 
for school textbooks, educational and methodical 
literature, various guides and reference books, 
technical instructions, cookbooks. Since the 
publication must be practical and durable. 

The use of papers with different functional pro-
perties for the manufacture of blocks of 1000 pages, 
the use of binding materials (cardboard, glue, cover 
material) requires special attention to the assess-
ment of performance [1]. The structure of the view, 
the format, the size of the corners, the size of the 
strips to the set, the type of solid frame, the reset-
ting of the elements on the rolls, allow the evalua-
tion of the polygraph display, the aesthetic and 
functional quality of the book [2]. 

An element of the external design of publications is 
a cover or binding. They tell the core of the publication 
using images, type, and encourage a person to pay 
attention to the book. While they are important for 
convenient book research, they must be durable and 
made from inexpensive environmental materials [3] 
Modern production of books and magazines requires 
that covers and bindings are technological in design, 
and the processes of their manufacture and block 
connection be mechanized and automated [4]. 

The process of making classic books is very 
time-consuming, requires expensive equipment, 
large production areas and large staff. And the 

books themselves are quite massive and not easy to 
use. Especially when it comes to educational and 
technical literature for everyday reading. At the 
same time, despite these disadvantages, the authors 
do not agree to publish their books in a fragile cover. 
And for the duration of use remains the production 
of bindings of type 7 [5]. 

The cover of the publication must meet the 
following requirements: 

– high strength (provided by sewing threads and 
connecting the block with the cover); 

– abrasion resistance (due to pressing the film 
on the cover material); 

– ease of opening (the book opens easily on any page 
and remains open in the open without extra effort); 

– accuracy (there should be no glue or threads 
and smeared letters, or fuzzy embossing); 

– durability (provided by the materials used and 
manufacturing technologies) [6]. 

In [7–13], the authors in various aspects covered the 
study of the use of technology of unstitched adhesive 
bonding. Particular attention was paid to such issues as: 
gluing of the spine and processing of the block, edging of 
the spine, trends in the improvement of devices for 
processing of the spine of the block, etc. 

In [14, 15], studies of the effort to pull out a block 
from one-piece bindings of type 7 are presented, as 
well as experimental studies to decide the strength 
characteristics of covers made on coated papers of 
different weights using various adhesives. 

The analysis of the conducted researches [16] 
showed dependence of changes in durability of the 
glued binding materials. It has practical application 
at production of new frames and a choice of 
materials with high operational characteristics. 

The production of a simplified cover from 
different materials and with the use of different types 
of adhesives is considered in [17]. However, the 
question of the influence of the characteristics of the 
elements of the adhesive joint on the result is not 
given enough attention. Therefore, it is advisable to 
consider the peculiarities of the formation of strength 
characteristics of book blocks in type 7 covers. 

Main part. For making of blocks of editions use 
an offset, newspaper and chalk-overlay paper. 
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Research results 

Format  
and part  

of the sheet 

Block  
thickness 

(cm) 

Block  
length 
(cm) 

Type  
of paper 

Volume
in pages

Cardboard 
thickness 

(mm) 

The force of tearing 
the block from  
the cover (N) 

The specific force  
of the block  

from the cover (kgf/cm)
60×90/16 2,5 21,5 book paper 344 1,75 105 4,88 
60×90/16 2,7 22,0 coated 264 1,75 102 4,63 
60×90/16 2,5 21,6 coated 288 2,0 85 3,93 
60×90/16 4,0 22,0 offset 528 1,75 98 4,45 
60×90/16 2,3 22,0 offset 260 1,75 101 4,59 
70×90/16 1,2 22,0 coated 160 1,75 102 4,63 

70×100/16 1,8 24,0 offset 192 1,75 110 4,58 
70×100/16 1,8 24,8 offset 216 1,75 125 5,04 
70×100/16 3,0 25,0 offset 396 3,0 110 4,40 
70×100/16 1,5 24,0 offset 176 1,75 114 4,75 
70×100/16 1,8 24,8 offset 224 1,75 118 4,76 

 
The cover material for binding covers is a cloth 

basis (kneecap, lederin, pique etc.) a paper or unwoven 
(glued unwoven materials); with starch, nitro-
cellulose, polyvinyl chloride, polyamide, latex or 
polyether urethane coating. For a block back apply a 
cardboard, paper overwrapped, pressboard (polished 
cardboard), leather, artificial leather, polyvinyl chlo-
ride material (plastic). 

To reinforcing materials in the process of making 
books include: gauze, capital (colored tape), cotton, 
nylon threads, wire, adhesives (mainly polyvinyl 
acetate dispersion) [18]. 

The purpose of the experiment is to study the 
effort of tear-out book blocks to determine the 
impact of technical characteristics of consumables 
on the strength of the book. 

Experimental researches were conducted on the 
bursting machine – 30 m.  

For realization of researches 11 copies of books 
were used with different descriptions of formats  
of edition and volumes of pages in blocks (Table). 
A glue solution PVA (poly (vinyl acetate)) DFM-51 
was used to insert the blocks into the frames. 

For experiments were make book with binding 
7 types with cardboard plate. 

For the cover material we used paper which af-
ter printing was lamination and one copy a Baladek. 

Research of glue connections in the back of 
book blocks conducted determining their charac-
teristics of durability through effort of tear-out of 
book block from binding. 

On Fig. 1, 2 histograms over of specific effort 
of tear-out of block of variable thickness and paper 
made from different kinds are brought for formats 
60×901/16 and 70×1001/16, accordingly. 

From fig. 1, 2 we can see that on specific effort 
of tear-out of book block from binding does not 
influence from such technological characteristics as 
thickness of block, format and type of paper. 

On Fig. 3, 4 are presented the histograms of 
specific effort of tear-out of book block with the 

different areas of book's spine made of different 
types of paper for formats 60×901/16 and 70×1001/16                  

accordingly. 
 

 

Fig. 1. Histogram of specific effort of tear-out of block 
of variable thickness by a format 60×901/16 

 

 

Fig. 2. Histogram of specific effort of tear-out of block 
of variable thickness by a format 70×1001/16 

 
From Fig. 3, 4 evidently that specific effort of 

tear-out does not depend on the area of counterfoil 
of block for formats 60×901/16 and 70×1001/16. 
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Fig. 3. Histogram of specific effort of tear-out  
of block for the different areas the back  

of format 60×901/16 

 

 
Fig. 4. Histogram of specific effort of tear-out  

of block for the different areas the back  
of format 70×1001/16 

 

On Fig. 5 it is represented histogram of specific 
effort of tear-out of book for block thickness: 

– 1,2 cm – coated of paper, format 60×901/16; 
– 2,3 cm – offset of paper, format 60×901/16; 

– 2,7 cm – coated of paper, format 60×90/1/16; 
– 4 cm – offset of paper, format 60×901/16.  
From Fig. 5 evidently that for formats 60×901/16 

and 70×1001/16 and permanent height of book block 
a 22,5 cm there is not dependence of specific effort 
of tear-out. 

 

 
Fig. 5. Histogram of specific effort of tear-out of block 

for a variable thickness and permanent height  
of block a 22,5 cm 

  
Also from the above figures it can be affirmed that 

the type of paper used in the manufacture of book 
blocks does not affect the specific force of tearing. 

Thus for further research characteristics of durability 
it would be worthwhile to investigate the effect of glue. 

Conclusion. In-process the presented researches 
of specific effort of tear-out of book blocks are from 
the format of editions, thickness of book block, area 
of counterfoil, using here the different type of paper: 
book, offset, chalk-overlay. Experimental data 
showed that for the investigated formats 60×90 and 
70×100 with a fate 16: 

– does not have dependence between specific 
effort of tear-out of book block and it thickness; 

– does not have dependence between specific 
effort of tear-out of book block and the area of 
counterfoil. 

Undertaken studies showed that type of paper 
that is used at making of book blocks does not have 
an influence on specific effort of tear-out of block 
from binding. 

To further study durability of books in binding 
7 types, the characteristics of adhesives should be 
analyzed and investigated.  
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ДЕФОРМАЦИОННЫХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ БУМАГИ 

В статье предлагаются методы теоретического и экспериментального исследования для 
оценки прочности бумаги на изгиб. Приведены алгоритм расчета и результаты числовых экспе-
риментальных исследований зависимости деформации изгиба от основных деформационных по-
казателей бумаги.  

Проведенные исследования позволили получить данные, по которым были определены форма 
кривой и численные значения прогиба образцов бумаги. Также было установлено, что вектор 
силы собственного веса всегда направлен вертикально вниз. В случае, если бумага имеет одно-
родную структуру и объемную плотность, то сила собственного веса будет равномерно распреде-
лена по всему объему образца. Учитывая различный состав бумаги, можно отметить, что момент 
начала изгиба и кривые изгиба будут различаться. Установленные из эксперимента значения вре-
мени начала изгиба, геометрическая форма и координаты поверхности изгиба могут быть исполь-
зованы для оценки свойств бумаги и бумажных изделий. Предложенный метод исследования де-
формационных и прочностных свойств бумаги позволит прогнозировать ее свойства на стадии 
изготовления, а также учитывать возможность ее использования в конкретных условиях печати, 
что обеспечит получение полиграфической продукции высокого качества. 

Ключевые слова: бумага, прочность на изгиб, деформация, коэффициент жесткости на из-
гиб, объемная плотность. 
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мыко И. Г. Метод определения деформационных и прочностных свойств бумаги // Труды БГТУ. 
Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2021. № 2 (249). С. 11–17. 
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METHOD FOR DETERMINING  
THE DEFORMATION AND THE STRENGTH PROPERTIES OF THE PAPER 

The article offers methods of theoretical and experimental research to assess the bending strength of 
paper. The calculation algorithm and the results of numerical experimental studies of the dependence of the 
bending deformation on the main deformation parameters of the paper are presented. The conducted studies 
allowed us to obtain data on which the shape of the curve and the numerical values of the deflection of paper 
samples were determined. It was also established that the vector of the force of its own weight is always 
directed vertically downwards. If the paper has a uniform structure and volume density, then the force of its 
own weight will be evenly distributed over the entire volume of the sample. Given the different composition 
of the paper, it can be noted that the moment of the beginning of the bend and the bending curves will differ. 
The values of the bending start time, the geometric shape and the coordinates of the bending surface 
established from the experiment can be used to evaluate the properties of paper and paper products. The 
proposed method for studying the deformation and strength properties of paper will make it possible to 
predict its properties at the manufacturing stage, as well as to take into account the possibility of its use in 
specific printing conditions, which will ensure the production of high quality printing. 

Key words: paper, bending strength, deformation, bending stiffness coefficient, bulk density. 

For citation: Ergashov M., Babakhanova Kh. A., Abdullayev U. T., Sadriddinov A. A., Gromyko I. G. 
Method for determining the deformation and the strength properties of the paper. Proceeding of BSTU, 
issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 11–17 (In Russian). 

Введение. К капиллярно-пористой бумаге, 
являющейся одним из основных материалов для 
печати, предъявляются определенные требова-
ния и нормы, отклонения от которых свыше      

допустимого предела приводят к дефектам при 
воспроизведении. Например, неравномерность 
объемной плотности по ширине и длине бу-
мажного материала вызывает неравномерность 
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влажности, прочности, плотности. Это способ-
ствует разрыву бумажного полотна из-за низкой 
плотности бумаги, а также приводит к избыточ-
ному расходу краски при печати. Слишком вы-
сокая плотность бумаги вызывает перерасход 
растительных волокон и делает материал более 
тяжелым.  

Бумага в процессе печатания под воздей-
ствием внешних климатических условий и меха-
нических нагрузок испытывает деформацию 
растяжения, сжатия, изгиба и т. д. Сопротивле-
ние деформированию определяется сопротивле-
нием сдвига растительных волокон, являю-
щихся основными компонентами бумажной 
массы, приобретающих новые физические свой-
ства в результате влияния технологических ста-
дий изготовления бумаги, такие как роспуск, 
размол, сушка, отделка и т. д. [1]. Используемые 
для оценки величины сопротивления временные 
напряжения исчезают после снятия внешней 
нагрузки [2]. Остаточные напряжения, возника-
ющие и уравновешивающиеся в пределах тела 
без действия внешней нагрузки, сохранятся в во-
локнистых материалах и будут иметь различные 
значения и направления действия. В совокупно-
сти остаточные напряжения каждого из компо-
нентов бумажной массы характеризуют степень 
распределения и направленность остаточных 
напряжений в элементарных объемах материала 
бумаги. 

Неравномерность объемной плотности и оста-
точные напряжения в материале способствуют по-
явлению таких негативных явлений, как складки, 
морщины, пузыри, дырки, матовые полосы, 
соринки, неоднородная толщина, косина листов, 
а также неравномерному распределению проч-
ностных показателей материала в целом [3]. 

В промышленных условиях во многих слу-
чаях под воздействием химических реагентов 
(например, различных красящих веществ), 
влажности, температуры и механических нагру-
зок степень неравномерности распределения 
объемной плотности и остаточных напряжений 
может возрастать [4−7]. 

До настоящего времени ведутся работы, це-
лью которых является выявление влияния не-
равномерного распределения объемной плотно-
сти на деформационные свойства целлюлозно-
бумажных материалов при растяжении, сжатии 
или изгибе. 

Основная часть. В данной работе предлага-
ется новая методика теоретико-эксперименталь-
ной оценки влияния неравномерного распреде-
ления объемной плотности на прочностные 
свойства бумаги.  

Общий вид экспериментальной установки – 
стенда для исследования жесткости на изгиб бу-
мажных материалов представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Cхема установки для измерения  
прогиба бумажного материала 

 
Стенд включает столик 1 с горизонтально 

расположенной и гладкой поверхностью, на ко-
торый помещается образец бумаги 2. Вращаю-
щийся барабан 3 предназначен для прижима           
и одновременно передвижения образца бумаги 
по поверхности столика. Для измерения длины 
свободной от поверхности стола части образца 
lПЧО и прогиба провисающей части образца бу-
маги используются линейки 4 и 5 с метками.  

Барабан на установке выполняет следующие 
основные функции: 

− прижимает образец бумаги к правой гра-
нице столика так, чтобы прогиб z(x) и угол θ(x) 
поперечных сечений образца бумаги на гра-
нице столика равнялись нулю. Эти условия ис-
пользуются в дальнейшем при определении 
распределения прогиба вдоль горизонтальной 
оси x [5]; 

− при вращении вокруг собственной оси по-
перечного сечения в направлении против часо-
вой стрелки обеспечивает перемещение образца 
бумаги по поверхности столика; 

− вращение с заданной скоростью обеспечи-
вает движение свободной от поверхности сто-
лика части бумаги в различных режимах (стати-
ческом и динамическом) и производит оста-
новку движения в заданные моменты времени. 

Движение барабана с заданной скоростью 
позволяет устанавливать зависимость прогиба 
от скорости возрастания собственного веса сво-
бодной части бумаги. 

Показатели времени остановки движения 
применяются в целях сравнения законов из-
менения кривых для различных бумажных 
материалов. 

Следующий этап исследования был посвя-
щен анализу влияния свойств и плотности          
материалов на прочность бумаги. В некоторый 
момент времени движения в свободной от по-
верхности стола части бумаги длиной lПЧО 
начинает появляться прогиб относительно 
плоскости (x, z). 

Форма кривой и величина прогиба в каж-
дой точке x имеют свои собственные значения, 
обе эти величины являются функциями коор-
динаты x. Кроме того, величина прогиба z(x)     
в каждой точке x обратно пропорциональна 
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значению коэффициента жесткости EJY мате-
риала: 

( ) 1
~ ,

Y

z x
EJ

 (1)

где E – модуль эластичности (модуль Юнга) ма-
териала бумаги, Н/м2; JY – осевой момент инер-
ции (м4) поперечного сечения образца относи-
тельно оси y (рис. 2). 

2

,
12

=Y

bh
J  (2)

где b – длина образца, мм; h – толщина, мм. 
 

 

Рис. 2. Схема действия силы собственного веса  
в поперечном сечении образца бумаги 

 
Зависимость прогиба бумаги от коэффици-

ента жесткости материала представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Зависимость прогиба бумаги  

от коэффициента жесткости материала 
 
Форма кривой и значения прогиба в каждой 

точке в свободной от стола части образца бу-
маги зависят от коэффициента жесткости мате-
риала – возрастание величины коэффициента 
жесткости EJY приводит к уменьшению значе-
ния прогиба. Рассмотрим три образца бумаги, 
изготовленных из различных материалов, имею-
щих одинаковые объемные плотности и облада-
ющих различными коэффициентами жесткости 
на изгиб. Пронумеруем рассматриваемые об-
разцы бумаги условными порядковыми номе-
рами 1, 2, 3 и обозначим их коэффициенты жест-
кости на изгиб через ki = (EJY)i, где i = 1, 2, 3.  

Пусть для коэффициентов ki выполняется 
следующее условие k1 > k2 > k3. Тогда графики 
прогиба материалов с порядковыми номерами 1, 
2 и 3 качественно совпадают с кривыми, изоб-
раженными на рис. 3. Наибольшие значения 

прогиба соответствуют материалу бумаги с 
порядковым номером 3, т. е. бумаге с наимень-
шим значением коэффициента жесткости на из-
гиб материала. Это согласуется с известным в 
литературе утверждением о том, что возраста-
ние коэффициента жесткости приводит к убыва-
нию прогиба материала [4]. 

В зависимости от плотности, жесткости на из-
гиб и других показателей время tнп, соответству-
ющее началу прогиба в свободной части различ-
ных видов бумаги, будет отличаться. Очевидно, 
что возрастание жесткости и плотности матери-
ала приводит к возрастанию времени, соответ-
ствующему началу прогиба, а убывание этих ве-
личин, наоборот, – убыванию времени начала 
прогиба. Поэтому время tнп, соответствующее 
началу прогиба, может служить одним из основ-
ных показателей, характеризующих жесткость на 
изгиб и прочность материала бумаги в целом. 
Кривая прогиба бумаги представлена на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. Кривая прогиба бумаги 

 
Как было отмечено выше, форма и величина 

поверхности прогиба в каждой точке M(x, z) про-
странства (x, y, z) имеют соответствующие свой-
ствам каждой бумаги значения (рис. 3). Исполь-
зуя экспериментальные значения координаты то-
чек поверхности прогиба, можно устанавливать 
прочностные характеристики материала бумаги. 

Установленные из эксперимента значения 
времени tнп, соответствующие началу прогиба, 
геометрическая форма и координаты поверх-
ности прогиба могут быть применены для 
оценки свойства материалов бумаги и бумаж-
ных изделий. 

Исследование внутренних сил, возникаю-
щих в поперечных сечениях образца бумаги, по-
казало, что прогиб образца происходит под дей-
ствием силы собственного веса. Вектор распре-
деленного по всему объему силы собственного 
веса всегда направлен вертикально вниз, и если 
бумага имеет однородную равномерную струк-
туру и объемную плотность, то сила собствен-
ного веса также будет равномерно распределена 
по всему объему образца (рис. 2). Интенсив-
ность или объемный вес, приходящий на еди-
ницу объема bhdx распределенной силы соб-
ственного веса, характеризуется параметром γ, 
величина которого определяется эксперимен-
тально путем взвешивания элементарного объема 

M(x, z) 

z m
ax
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бумаги. Данный параметр, например, для ме-
талла имеет значение γ = 7,8 ⋅ 10−3 кг/см3, или 
γ = 8,8 ⋅ 10−3 Н/м3. 

Суммарная величина силы собственного веса, 
перерезывающей силы в данном случае, определя-
ется интегрированием величины G(x) = γbhdx. 
Интегрируя в пределах от 0 до lПЧО, получаем  

max ПЧОγ .=G bhl  (3)

Таким образом, если бумага имеет постоян-
ную объемную плотность и массу, приходящу-
юся на единицу объема, то перерезывающая сила 
вдоль ширины образца распределена равно-
мерно, а вдоль длины – по линейно убывающему 
закону – убывает от наибольшей величины в 
точке x = 0 до нуля в точке x = lПЧО (рис. 5). 
 

0 L ПЧО  
Рис. 5. Эпюра перерезывающей силы 

  
Под действием силы собственного веса в попе-

речных сечениях образца возникает изгибающий 
момент Mxy. При принятых выше допущениях из-
гибающий момент (плотность и масса вдоль ши-
рины образца распределены равномерно) вдоль 
ширины образца имеет постоянное значение 
Mx = m0xb, где m0x – величина изгибающего мо-
мента, приходящегося на единицу длины b. 

В данном случае значения изгибающего мо-
мента вдоль длины участка 0 ≤ x ≤ lПЧО меня-
ются по параболическому закону: 

2
ПЧО( )

( ) .
2

−
=x x

l x
M x m  (4)

В сечении x = 0 изгибающий момент прини-
мает следующее значение: 

2
ПЧО( )

(0) .
2

=x x

l
M m  (5)

В сечении x = lПЧО изгибающий момент ра-
вен 0. 

Эпюра изгибающего момента представлена 
на рис. 6. 

Таким образом, под действием силы соб-
ственного веса в поперечных сечениях бумаги 
возникают перерезывающая сила Qx и изгибаю-
щий момент Mx. 

На следующем этапе исследования опреде-
ляли деформацию изгиба образца. В механике 

при статической нагрузке для расчета значения 
деформации z(x) и угла поворота θ(x) = dz(x)/dx, 
возникающих в поперечных сечениях балки, ис-
пользуют метод универсальных уравнений [5].  

 

0

 

Рис. 6. Эпюра изгибающего момента 
  
В данном случае барабан левой границы об-

ласти 0 ≤ x ≤ lПЧО прижимает бумагу к поверхно-
сти столика. Поэтому можно допустить, что в 
сечении x = 0 имеют место следующие условия: 
θ(0) = 0 и z(0) = 0. Отсюда получаем следующие 
универсальные уравнения: 

2 2
ПЧО( )1

( ) (
2 2

= +x
Y

l x
z x m

EJ
 

3 4

ПЧОγ γ );
6 24

+ −x x
bhl bh  (6)

2
ПЧО( )1

( ) (
2

Θ = +x
Y

l
x m x

EJ
 

2 3

ПЧОγ γ )
2 6

+ −x x
bhl bh . (7)

Для удобства дальнейшего анализа и прове-
дения числовых экспериментальных исследова-
ний равенства (6) и (7) представим в виде 

2 3 4
ПЧО

ПЧО

( )
( ) ξ(  );

4 6 24
= + −

l x x x
z x l  (8)

2 2 3
ПЧО

ПЧО

( )
( ) ξ(  ),

2 2 6
Θ = + −

l x x
x x l  (9)

где 

γ
ξ .=

Y

bh

EJ
 (10)

Если известны значения параметров E и JY, 
то, задавая численные значения переменной x из 
области 0 ≤ x ≤ lПЧО, можно построить графики 
изменения функций z(x) и θ(x). 

Из выражений (6) и (7) следует, что увеличе-
ние объемной массы, плотности или площади 
поперечного сечения (толщины) бумаги способ-
ствует увеличению деформации изгиба z(x) и 
θ(x). Отсюда вытекает, что кривые 1–3 на рис. 3 
соответствуют случаю k3 > k2 > k1. 

Таким образом, виды бумаги, изготовленные 
из различных материалов, при равных условиях 

ПЧОγ=G bhl  

2
ПЧО(γ )

2

bhl
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провисания изгибаются по различным законам – 
время, соответствующее моменту начала из-
гиба, и кривые изгиба отличаются между собой 
(рис. 3). 

В таблице представлены результаты прове-
денных числовых экспериментальных исследо-
ваний согласно закону распределения прогиба 
образцов бумаги с различными значениями при-
веденной величины коэффициента жесткости 

0 2ξ 10 , ξ 1,0;1,1;1,2Нм= =  по длине участка 
провисания (0 ≤ x ≤ lПЧО). 

 
Зависимость закона распределения прогиба  
образцов бумаги с различными значениями  

коэффициента жесткости 

100x, м 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0 

100z(x), м 

0ξ =1,0 

0 0,50 1,79 3,59 5,67 7,88 10,13 
0ξ =1,1 

0 0,55 1,97 3,94 6,23 8,66 11,13 
0ξ =1,2 

0 0,60 2,15 4,30 6,80 9,45 12,15 
 

Из таблицы видно, что увеличение значения 
параметра 0ξ  приводит к возрастанию вели-
чины прогиба. В свою очередь увеличение зна-
чения параметра 0ξ  может произойти за счет 
увеличения значения параметров γ и bh или 
уменьшения значения коэффициента жесткости 
EJY материала.  

В результате, обобщая полученные данные  
исследований, предлагается экспериментально-     

теоретическая методика установления коэффици-
ента жесткости на изгиб бумаги. Если известны 
экспериментальные значения прогиба z(x0), соот-
ветствующие некоторой точке x0 заданного об-
разца бумаги, то, используя эти данные значения, 
с помощью формулы (6) можно найти приведен-
ное значение коэффициента жесткости материала: 

0
2 2 4

ПЧО 0 0 0
ПЧО

( )
ξ .

( )

4 6 24

=
+ −

z x

l x x x
l

 
(11)

Отсюда найдем значение коэффициента 
жесткости материала: 

2 2 4
ПЧО 0 0 0

ПЧО
0

( )1
.

( ) 4 6 24

 
= + − 

 
Y

l x x x
EJ l

z x
 (12)

Например, если в поперечном сечение 
x0 = 0,015 м прогиб принимает значение z(x0) =   
= –0,0358 м, то приведенное значение жесткости 
материала равняется 0ξ  = 1,0. 

Если в том же поперечном сечении x0 прогиб 
принимает значение z(x0) = –0,039 м, то приве-
денное значение жесткости материала 0ξ  = 1,1. 

Заключение. Разработанные методы теоре-
тического и экспериментального исследования 
внутренних сил, деформации изгиба и коэффици-
ента жесткости на изгиб могут быть использо-
ваны при прогнозировании свойств новых видов 
бумаги, что даст возможность разработать опти-
мальную технологию их производства с задан-
ным уровнем деформационных и прочностных 
свойств, а значит, максимально удовлетворить 
требования полиграфических предприятий. 
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Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

имени И. С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси 

БЕЛОРУССКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ  
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕМАТИКИ 

Статья посвящена обзору периодики библиотечно-информационной тематики, издаваемой в 
Беларуси, а также анализу ее актуального состояния в контексте общей публикационной активно-
сти представителей белорусского библиотечного сообщества и современных подходов к обеспе-
чению доступа к информации.  

Отечественная профессиональная библиотечная периодика рассматривается с позиций чита-
теля и автора. В соответствии с предложенной систематизацией по характеру публикуемых мате-
риалов представлен обзор и краткая характеристика республиканских и региональных информа-
ционно-производственных и научных периодических и продолжающихся изданий. 

В статье на основе количественных данных Российского индекса научного цитирования от-
мечается, что для опубликования научных и научно-практических работ представители белорус-
ского библиотечного сообщества активно используют не только отечественные источники. Вы-
сказывается мнение о положительном эффекте наличия еще одного научного журнала в целях 
содействия раскрытию потенциала отечественной библиотечной науки и науки в библиотеках; 
анонсируется создание такого журнала. 

Наряду с позитивным содержательным развитием белорусской библиотечной периодики от-
мечаются проблемы видимости и доступности ее в информационном онлайн-пространстве (рес-
публиканские библиотечные печатные СМИ не имеют электронных версий; отсутствует единая 
точка доступа к электронным версиям профессиональной периодики; научные периодические из-
дания недостаточно вовлечены в онлайн-систему глобальной научной коммуникации). 

Ключевые слова: белорусские издания, профессиональная периодика, библиотечные жур-
налы, издательская политика, публикационная деятельность, открытый доступ. 
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V. B. Babaryka-Amel’chanka 
I. S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus 

BELARUSIAN PROFESSIONAL PERIODICAL EDITIONS  
OF LIBRARY AND INFORMATION TOPICS 

The article is devoted to a review of periodicals on library and information topics published in 
Belarus, as well as an analysis of its current state in the context of general publication activity of authors 
of the Belarusian library community and modern approaches to providing access to information. 

Belarusian professional library periodicals are considered from the standpoint of the reader and the 
author. In accordance with the proposed systematization by the character of published materials, an 
overview and a brief description of republican and regional information-production and scientific 
periodicals and continuing publications is presented. 
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Based on the quantitative data of the Russian Science Citation Index, in the article is noted that for 
scientific and scientific-practical publications, authors of the Belarusian library community actively use 
not only national sources. An opinion about positive effect of having another scientific journal in order 
to facilitate the disclosure of the potential of national library sciences and science in the libraries is 
expressed; creation of such journal is announced. 

Along with the positive development of Belarusian library periodicals, problems of their visibility and 
accessibility in the online information space are noted (republican library print media do not have electronic 
online versions; there is no focal point of online access to electronic versions of professional periodicals; 
scientific periodicals are not sufficiently involved in the online system of global scientific communication). 

Key words: Belarusian editions, professional periodicals, library journals, publishing policy, 
publishing activities, open access. 

For citation: Babaryka-Amel’chanka V. B. Belarusian professional periodical editions of library and informa-
tion topics. Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (244), pp. 18–25 (In Russian).  

Введение. Со второй половины XVII в., вре-
мени появления первых в мире журналов, перио-
дические издания выполняют значимую роль в 
системе информационных коммуникаций. Изна-
чально целью журналов было сообщение о ре-
зультатах научной работы. С течением времени 
формат журнальной статьи становится популяр-
ным не только для отражения научной деятель-
ности, возникает разнообразная специализация: 
научно-популярная, производственно-практиче-
ская, учебная, популярная, реферативная, ду-
ховно-просветительная, справочная, статистиче-
ская, рекламная, для досуга и др. 

В настоящее время по-прежнему важной фор-
мой информационной коммуникации являются 
периодические издания. Среди них популярно-
стью пользуются профессиональные издания, ко-
торые направлены на удовлетворение информа-
ционных потребностей специалистов различных 
сфер деятельности, в том числе библиотечной. 
Профессиональные журналы имеют свою специ-
фику, обусловленную тем, что они не только зна-
комят читателей с актуальными достижениями из 
разных областей наук, но и направлены на повы-
шение квалификации и самообразования библио-
течных специалистов [1, с. 37]. 

Белорусские профессиональные периодиче-
ские издания библиотечно-информационной те-
матики в последние годы рассматривались с 
точки зрения их роли в самообразовании биб-
лиотечных кадров и профессиональной комму-
никации, содержательного и библиометриче-
ского анализа отдельных изданий в работах 
Н. Ю. Берёзкиной [2], С. В. Маланухиной [3], 
Е. Е. Долгополовой [4], Ю. А. Переверзевой [5],  
И. Б. Стрелковой [6] и др. Цель данной статьи – 
наряду с обзором периодических и продолжаю-
щихся изданий проанализировать их видимость 
и доступность в условиях современной профес-
сиональной и научной коммуникации. 

Основная часть. Отечественные профес-
сиональные периодические издания библио-
течно-информационной тематики по характеру 

публикуемых материалов можно условно раз-      
делить на информационно-производственные  
(в том числе информационно-аналитические, по-
пулярные, научно-популярные, популярно-обра-
зовательные, справочные, нормативные производ-
ственно-практические) и научные (в том числе 
научно-практические, научно-методические). Пер-
вая категория изданий направлена, главным обра-
зом, на освещение актуального развития библио-
тек и библиотечной отрасли, обмен опытом 
между библиотечными специалистами и оказание 
методической и консультативной помощи биб-
лиотекарям. В то же время научные периоди-
ческие издания в первую очередь являются 
средством информирования о научных иссле-
дованиях и разработках, результатах анализа 
практической библиотечной деятельности и раз-
вития библиотековедения, книговедения, библио-
графоведения, информационных и смежных наук. 

Республиканская библиотечная периодика 
информационно-производственного характера 
представлена изданиями, выпускаемыми Наци-
ональной библиотекой Беларуси совместно с Бе-
лорусской библиотечной ассоциацией, част-
ными издателями и республиканскими науч-
ными библиотеками: 

− «Бібліятэчны свет» – научно-популярный, 
справочный, нормативный производственно-
практический журнал, учредителями которого яв-
ляются Национальная библиотека Беларуси и Бе-
лорусская библиотечная ассоциация, издается с 
1996 г. с периодичностью шесть номеров в год 
(в 1996–2010 гг. выходило 4 номера в год) тира-
жом более 500 экз. Зарегистрирован в Министер-
стве информации Республики как средство мас-
совой информации (СМИ). Цель журнала – 
научно-практическое и научно-методическое 
обеспечение библиотечного дела, а также рас-
крытие творческого и научного потенциала специ-
алистов. В издании публикуются материалы, отоб-
ражающие государственную культурную поли-
тику, состояние и перспективы развития библиотек 
разных систем и ведомств, зарубежный опыт [7].  



20  Â. Á. Áàáàðèêî-Îìåëü÷åíêî 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2021 

За 25-летнюю историю в журнале было опублико-
вано более тысячи статей, которые разносторонне 
и разножанрово иллюстрируют развитие библио-
течно-информационной сферы Беларуси; 

− «Бiблiятэка прапануе» – ежемесячный 
популярно-образовательный журнал, издавае-
мый ООО «Красико-принт» с 2000 г., который 
сегодня является самым многотиражным пе-
чатным белорусским СМИ библиотечной тема-
тики (более 1700 экз.). Авторами журнала явля-
ются работающие библиотекари различной   
ведомственной принадлежности, которые де-
лятся опытом работы, анализируют эффектив-
ность своей деятельности, дают практические 
советы, представляют успешные проекты, ак-
ции, отдельные публичные мероприятия, об-
суждают актуальные проблемы библиотечного 
обслуживания [8]; 

− «Библиотека предлагает» – популярный 
журнал, издаваемый ООО «Красико-принт» с 
2017 г. раз в два месяца тиражом более 500 экз. 
Является СМИ. Содержит анализы чтения, ин-
формацию об акциях в поддержку книжной 
культуры, библиотечных объединениях, проект-
ной деятельности, опыт построения партнерских 
взаимоотношений библиотек с различными учре-
ждениями и организациями, предлагает практи-
ческую помощь в планировании работы к знаме-
нательным и памятным датам, оригинальные 
формы повышения квалификации библиотеч-
ных работников, креативные варианты раскры-
тия фондов в целях стимуляции читательской 
активности [9]; 

− «Информационный бюллетень РНТБ» – 
издается Республиканской научно-технической 
библиотекой Беларуси с 1996 г. с периодично-
стью два раза в год, в настоящее время выходит 
в электронной форме, полные тексты выпусков 
с 2001 г. доступны на сайте библиотеки (ре-
жим доступа: https://rlst.org.by/informational-
resources/izdania/). Представлена информация о 
различных направлениях деятельности научно-
технических библиотек Беларуси, ресурсах и 
услугах РНТБ, материалы по организации и ме-
тодическому сопровождению деятельности биб-
лиотек, отражается опыт коллег из библиотек 
других ведомств и зарубежья; 

− «Белорусская сельскохозяйственная биб-
лиотека: новости, события, комментарии» – еже-
квартальный информационный бюллетень, вы-
пускаемый Белорусской сельскохозяйственной 
библиотекой с 1993 г. (до 2008 г. выходил под 
названием «Белорусская сельскохозяйственная 
информация: новости, события, комментарии»). 
Информирует о деятельности библиотеки, пуб-
ликует анонсы грядущих профессиональных ме-
роприятий, освещает информационные услуги и 

ресурсы. Полные тексты  выпусков с 2007 г. до-
ступны на сайте библиотеки (режим доступа: 
https://belal.by/resursy/byulleten-belskhb).  

В Беларуси развивается и библиотечная регио-
нальная периодика, выпуск которой обеспечивают 
областные библиотеки сети публичных библио-
тек страны (таблица). 

Таким образом, содержательно профессио-
нальная периодика информационно-производ-
ственного характера включает новости библио-
течного мира, примеры из опыта библиотечной 
деятельности по различным направлениям, ста-
тистические сведения о развитии сети библио-
тек, материалы о проектной и краеведческой  
деятельности, практические разработки образо-
вательно-воспитательных и культурно-просве-
тительских мероприятий, обзоры профессио-
нальных и образовательных мероприятий в 
сфере библиотечно-информационной деятель-
ности, международный опыт, литературные 
произведения работников библиотек и др. 

Белорусские научные издания по вопросам 
библиотековедения, библиографоведения и кни-
говедения немногочисленны. В соответствии с 
Перечнем научных изданий Республики Бела-
русь для опубликования результатов диссертаци-
онных исследований (с изменениями, внесенными 
приказами ВАК от 16.03.2021 № 65, от 09.04.2021 
№ 105) в него включены только три издания (один 
журнал и два сборника научных трудов), публику-
ющие научные работы по следующим научным 
направлениям библиотековедение, библиографо-
ведение и книговедение: «Веснік Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў», 
«Бібліятэчны веснік», «Здабыткі: дакументальныя 
помнікі на Беларусі» [10]. 

«Веснік Беларускага дзяржаўнага ўнівер-
сітэта культуры і мастацтваў» – ежеквартальный 
научно-методический многопрофильный жур-
нал, издается с 2002 г. Журнал включает раздел 
«Бібліятэказнаўства, кнігазнаўства, бібліягра-
фазнаўства», в котором публикуются статьи по 
проблемам библиотечной профессии, организа-
ции и использования информационных библио-
течных ресурсов, библиотечного и справочно-
информационного обслуживания, организации 
и технологий библиографической работы, исто-
рии и теории библиотечного дела и книжной 
культуры, освещаются культурологические и 
информационные аспекты библиотечного дела. 
В соответствии с правилами журнала при подаче 
материалов авторами прилагается рецензия на 
статью [11], а не само издание организует про-
цесс рецензирования. Следует отметить, что та-
кая практика не соответствует международным 
стандартам рецензирования научных изданий 
[12, с. 31].  
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Региональные периодические и продолжающиеся издания для работников библиотек 

Наименование  
периодического  

издания 

Издающая  
организация 

Краткая характеристика 

Бібліяпанарама: Iнфар-
мацыйна-аналітычнае 
выданне 

Брестская област-
ная библиотека 
имени М. Горького 

Издается с 1999 г. Основу издания составляют публикации сотруд-
ников публичных библиотек Брестской области по приоритетным 
направлениям библиотечной деятельности: организация библиотеч-
ного обслуживания населения области, внедрение информационных 
технологий в библиотечную практику, комплектование библиотеч-
ных фондов. Публикуются также статьи ведущих библиотекове-
дов Беларуси по организации библиотечного дела в стране. Режим 
доступа: http://brl.by/resursy/pechatnye-izdaniya/bibliyapanarama/
?bitrix_include_areas=N  

Бібліятэчная прасто-
ра. Віцебскі рэгіён: ін-
фармацыйна-аналітыч-
ны бюлетэнь  

Витебская област-
ная библиотека име-
ни В. И. Ленина 

Издается с 2011 г. Представлены обзоры деятельности публичных 
библиотек системы Министерства культуры Витебской области. Ре-
жим доступа: http://vlib.by/index.php/by/2019-07-16-08-23-06/izdania-lib 

Бібліятэчны веснік: 
інфармацыйны збор-
нік 

Минская област-
ная библиотека име-
ни А. С. Пушкина 

Издается с 1997 г. Представлены обзоры организационно-методиче-
ских и массовых мероприятий; публикуется опыт библиотек области по 
различным направлениям библиотечно-информационной и культурно-
массовой деятельности. Режим доступа: http://pushlib.org.by/node/1111 

Весткі з бібліятэк Го-
мельшчыны: жыццё, 
падзеі, праблемы 
 

Гомельская област-
ная универсальная 
библиотека имени 
В. И. Ленина 

Ежеквартальный информационный бюллетень. Издается с 1998 г. 
Включает информацию о мероприятиях, проводимых библиоте-
ками области, статьи из районных периодических изданий, отра-
жающих библиотечную деятельность и др. Режим доступа: 
http://goub.by/?p=2153  

Вестник библиотек: ин-
формационно-анали-
тический журнал  
 

Могилевская об-
ластная библиоте-
ка имени В. И. Ле-
нина 

Издается с 2003 г., в 2003–2013 гг. выходил под заглавием «Веснік 
бібліятэк: інфармацыйна-аналітычны бюлетэнь». Освещается хро-
ника профессиональной жизни региона, рассматривается основная 
и проектная деятельность библиотек, взаимодействие публичных 
библиотек с другими учреждениями из разных сфер общества; уде-
ляется внимание повышению квалификации кадров. Режим до-
ступа: http://library.mogilev.by/editions-magazines.html  

З жыцця бібліятэк воб-
ласці: інфармацыйны 
бюлетэнь 

Гродненская об-
ластная библиоте-
ка имени Е.Ф. Кар-
ского 

Издается с 2005 г. В ежеквартальных выпусках анализируется дея-
тельность публичных библиотек области по основным направле-
ниям деятельности. Информационный материал дополняется 
фотографиями проведенных мероприятий. Режим доступа: 
http://grodnolib.by/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d
1%86%d0%ba%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8b/ 

У дапамогу метадысту: 
iнфармацыйны зборнік 

Гродненская об-
ластная библиоте-
ка имени Е.Ф. Кар-
ского 

Освещаются вопросы организации, учета, сохранности фонда; биб-
лиотечно-информационного обслуживания; информатизации пуб-
личных библиотек Гродненской области, посещения сайтов; веде-
ния электронных каталогов, создания краеведческих баз данных 
собственной генерации; рассматриваются пути привлечения вне-
бюджетных средств, уделяется внимание вопросам развития мето-
дических служб, повышения квалификации и др. Режим доступа: 
http://grodnolib.by/%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1
%86%d0%ba%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8b/  

Полные тексты публикаций представлены в 
открытом доступе в репозитории Белорусского 
государственного университета культуры и ис-
кусств (режим доступа: http://repository.buk.by/ 
handle/123456789/71) и на платформе Научной элек-
тронной библиотеки eLIBRARY.RU (режим досту-
па: https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=38789). 

«Бібліятэчны веснік» – рецензируемый 
научный сборник, издаваемый Национальной 
библиотекой Беларуси с 2010 г. Публикует  

материалы по вопросам законодательного и нор-
мативно-регламентирующего обеспечения биб-
лиотечного дела, формирования информаци-   
онных ресурсов и организации доступа к ним, 
сохранения фондов, организации библиотечно-
информационного и социокультурного обслужи-
вания пользователей, применения современных 
технологий в библиотечной деятельности, про-
ведения и координации научных исследований, 
организации управления деятельностью библиотек, 
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профессионализации библиотечных кадров Бе-
ларуси и т. д. Порядок публикации предусматри-
вает обязательное рецензирование, которое осу-
ществляется докторами или кандидатами наук, 
назначаемыми редколлегией [13]. Такое рецен-
зирование нацелено на повышение качества 
представляемых материалов и содействует 
формированию авторитета научного издания. 
Научный сборник доступен в печатном виде, в 
свободном доступе электронной версии нет. 

«Здабыткі: дакументальныя помнікі на Бела-
русі» – рецензируемый сборник научных статей, 
издаваемый Национальной библиотекой Бела-
руси с 1995 г. Тематический охват сборника 
включает проблемы изучения, сохранения и ис-
пользования документального наследия Бела-
руси, историю рукописной и печатной книги, 
архивных документов, библиотечного дела, 
библиографоведения, культурологии, вопросы 
искусства книги, библиофильства, историче-
ских книжных собраний и провененций. Поря-
док публикации в сборнике предусматривает 
обязательное рецензирование специалистами с 
ученой степенью кандидата или доктора наук, 
назначаемыми редколлегией [14]. Научный 
сборник доступен в печатном виде, в свободном 
доступе электронной версии нет. 

Вместе с тем публикационная активность бе-
лорусского библиотечного сообщества свиде-
тельствует о потенциале, способном реализовы-
ваться в форме публикаций значительно шире, 
чем на страницах вышеназванных изданий. В хо-
де проведенного экспресс-анализа персональных 
авторских профилей в системе SCIENCE INDEX 
Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ) были выявлены 75 представителей биб-
лиотечного сообщества (руководители, научные 
сотрудники и специалисты библиотек, управлен-
ческий и преподавательский состав учреждений, 
обеспечивающих получение образования в сфере 
библиотечно-информационной деятельности), 
которые указали Беларусь страной места работы. 
Суммарная публикационная активность этих ав-
торов составила 950 статей, которые были про-
цитированы 1877 раз (данные на 22.06.2021).      
Несмотря на то, что в общий объем опубликован-
ных работ вошли не только статьи в рецензируе-
мых журналах, но и другие виды публикаций, по-
лученные данные наглядно демонстрируют то, 
что белорусские авторы регулярно публикуются 
в изданиях других стран, которые представлены 
для аудитории в открытом доступе. Это способ-
ствует интеграции национальной науки в между-
народное пространство, а также свидетельствует 
о желании авторов довести результаты своей ра-
боты до широкого круга заинтересованной обще-
ственности.  

Стремление Белорусской сельскохозяйст-
венной библиотеки имени И. С. Лупиновича 
Национальной академии наук Беларуси содей-
ствовать реализации научного потенциала отече-
ственного библиотечного сообщества на принци-
пах открытой науки стало предпосылкой идеи со-
здания библиотечного научного журнала и его 
интеграции в международное информационное 
пространство. В 2021 г. библиотека планирует 
учредить и начать выпускать научный рецензиру-
емый журнал «Библиотечно-информационный 
дискурс» (“Library & Information Discourse”), ко-
торый основывается для информирования науч-
ного и профессионального сообщества о науч-
ных достижениях, инновациях и передовых прак-
тиках библиотечно-информационной сферы. 
Планируется публиковать в журнале оригиналь-
ные научные статьи, отражающие результаты  
исследовательской, научно-практической, орга-
низационно-методической, информационно-ана-
литической, образовательно-педагогической дея-
тельности в информационной и библиотечной  
отрасли, науковедческом сегменте, сфере инфор-
мационных технологий, книжном и издатель-
ском деле; аналитические обзоры литературы и 
нормативно-регламентирующих документов; ре-
цензии на научные и профессиональные издания. 
К публикации в журнале планируется привлекать 
белорусских и зарубежных ученых, начинающих 
исследователей, преподавателей и практиков. 

Таким образом, белорусские библиотечные 
периодические издания охватывают широкий 
диапазон профессиональных вопросов и тем, 
освещение которых подается как с позиции 
практической библиотечно-информационной 
деятельности, так и с проблемно-научной, тео-
ретической стороны. В то же время существуют 
проблемы их видимости и доступности в инфор-
мационном онлайн-пространстве: 

− общереспубликанские профессиональные 
печатные СМИ библиотечной тематики не 
имеют электронных версий. Такая концепция 
может быть обоснована издательскими интере-
сами, но ограничивает доступ к информации со 
стороны заинтересованной аудитории; 

− отсутствие единой точки доступа к элек-
тронным версиям профессиональной периодики. 
Как правило, библиотеки, выпускающие периоди-
ческие издания, их электронные версии выстав-
ляют в свободном доступе на своих официальных 
сайтах, что обеспечивает доступ к материалам всех 
желающих. Однако разрозненная навигация может 
ограничивать информированность о других полез-
ных ресурсах и усложняет целостное восприятие 
национальной профессиональной периодики;  

− недостаточная вовлеченность белорусских 
научных периодических изданий по вопросам 
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библиотековедения, библиографоведения и кни-
говедения в онлайн-систему глобальной научной 
коммуникации. Включение научных изданий в 
международные информационные базы дан-
ных, особенно полнотекстовые, позволяет сде-
лать результаты научного творчества види-
мыми в планетарном масштабе. В настоящее 
время одно из трех отечественных научных из-
даний размещено на платформе Научной элек-
тронной библиотеки eLIBRARY.RU и включено в 
РИНЦ – популярных в русскоязычном науч-
ном сегменте ресурсах, и ни одно не входит в 
международные базы данных. Такая ситуация 
не способствует повышению привлекательно-

сти изданий для авторов и ограничивает ин-
формированность о них для читателей. 

Заключение. Подводя итог, отметим, что в Бе-
ларуси сформирована система профессиональной 
библиотечной периодики, включающая респуб-
ликанские, региональные и научные издания.       
В то же время очевидно, что для сохранения и 
укрепления авторитета, в первую очередь науч-
ных периодических изданий, поддержания их 
конкурентоспособности с изданиями соседних 
стран необходимо дальнейшее развитие с уче-
том международных требований к научным из-
даниям и современных подходов к обеспечению 
доступа к информации. 
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В. П. Беляев, О. С. Придачук 
Белорусский государственный технологический университет 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ИЗДАНИИ 

В статье приводятся результаты разработки электронного мультимедийного издания «Изуче-
ние электронной световой завесы». Показаны приемы обработки изображений элементов прин-
ципиальной электрической схемы для создания оригинала информационно-зрительного восприя-
тия. В условиях разнообразных сред обучения система дистанционного образования органически 
требует такой учебно-методической лабораторной базы по электротехническим дисциплинам, в 
частности в электронном университете БГТУ. При создании указанного электронного издания 
была привлечена платформа компании Adobe Systems для создания веб-приложений или мульти-
медийных презентаций, а именно среда Adobe Flash CS6. 

Поскольку электронное издание носит учебный характер, то оно имеет традиционное методи-
ческое построение, т. е. обладает теоретической частью, электронным стендом и вспомогатель-
ными разделами. Наглядное усвоение теоретического материала достигается работой на оборудо-
вании виртуального лабораторного стенда. В статье приводятся скриншоты экрана монитора, на 
которых демонстрируются основные результаты обработки изображений для электронного 
стенда и дана мотивация применения этой обработки. Для усиления логической связи электриче-
ской схемы световой завесы и ее физического расположения на полиграфическом оборудовании 
создано сложное изображение стенда в режиме работы световой завесы при выполнении ее ос-
новной функции. Электронное издание прошло положительную апробацию при проведении ла-
бораторных работ по дисциплине «Электронные устройства полиграфического оборудования». 

Ключевые слова: полиграфия, электронное издание, электронные устройства, лабораторный 
практикум. 

 Для цитирования: Беляев В. П., Придачук О. С. Изобразительная информация в электрон-
ном издании // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2021. № 2 (249). С. 26–31. 

V. P. Belyaev, О. S. Pridachuk 
Belarusian State Technological University 

IMAGING INFORMATION IN THE ELECTRONIC PUBLICATION 

The article presents the results of the development of the electronic multimedia publication “Study 
of the Electronic Light Curtain”. Methods of image processing of elements of a basic electrical circuit 
for creating an original of information-visual perception are shown. In the conditions of various learning 
environments, the distance education system organically requires such an educational and 
methodological laboratory base for electrical disciplines, in particular, at the electronic university of 
BSTU. When creating this electronic edition, the platform of the Adobe Systems company was involved 
for creating web applications or multimedia presentations, namely the Adobe Flash CS6 environment. 

Since the electronic edition is educational in nature, it has a traditional methodological structure, that is, it 
has a theoretical part, an electronic stand and auxiliary sections. Visual assimilation of theoretical material is 
achieved by working on the equipment of a virtual laboratory stand. The article contains screenshots of             
the monitor screen, which demonstrate the main results of image processing for an electronic stand and the 
motivation for using this processing is given. To enhance the logical connection of the electrical circuit of the 
light curtain and its physical location on the printing equipment, a complex image of the stand was created in 
the operating mode of the light curtain while performing its main function. The electronic edition has passed 
positive approbation during laboratory work in the discipline “Electronic devices of printing equipment”. 

Key words: printing, electronic publication, electronic devices, laboratory practice. 

For citation: Belyaev V. P., Pridachuk О. S. Imaging information in the electronic publication. 
Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 26–31 (In Russian). 

Введение. Одним из видов продукции учеб-
ного характера является электронное издание. 
Как прием обучения оно органически вписывается 
в систему дистанционного обучения высшего 

учебного заведения и становится весьма актуаль-
ным в экстренных условиях взаимоотношений 
людей, например в возникшей в настоящее 
время ситуации с пандемией (коронавирусом). 
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При разработке электронного издания по техни-
ческой дисциплине зачастую появляется необ-
ходимость изготовления для нее лабораторного 
практикума с определенным интеллектуальным 
уровнем. Успех обучения при выполнении лабо-
раторного практикума достигается путем ис-
пользования инновационных информационных 
технологий, например Flash-технологий, кото-
рые создают условия анализа и адекватной реак-
ции на действия обучающегося при соблюдении 
дидактических принципов в образовании, напри-
мер содержательности, доступности, научности, 
последовательности, наглядности и т. п. [1, 2, 3]. 
Одна из них Adobe Flash – мультимедийная 
платформа компании Adobe Systems для созда-
ния веб-приложений или мультимедийных пре-
зентаций. Создание лабораторного практикума 
на этой основе рассматриваем как мультимедий-
ную презентацию. В основу лабораторного 
практикума по технической дисциплине закла-
дываются приемы и методы моделирования яв-
лений, процессов, устройств и т. п. В лаборатор-
ной работе средствами текстовой и изобразитель-
ной информации доводят до обучающегося суть 
ее содержания, поскольку изобразительная ин-
формация – всеобъемлющий и наиболее емкий 
источник сведений об окружающем мире [4, 5, 6]. 
Так, на кафедре полиграфического оборудова-
ния и систем обработки информации БГТУ при 
подготовке инженеров-электромехаников для 
электротехнической дисциплины «Электронные 
устройства полиграфического оборудования» 
разрабатываются лабораторные работы на основе 
Flash-технологии [7, 8].  

Следует обратить внимание на то, что обра-
ботка изобразительной информации в таком 
электронном издании, как лабораторная работа, 
несколько отличается от традиционного пони-
мания обработки изобразительной информации 
в полиграфии, где создается репродукционный 
оригинал на творческой, редакционной стадии 
издательско-полиграфического процесса. Од-
нако приемы представления объектов, анимация 
объектов, компьютерная графика, применение 
цвета, мультимедиаконтейнер, физическая точ-
ность, механическое масштабирование – все мо-
жет принять участие в создании электронного 
издания [9, 10].  

Основная часть. В предлагаемом электрон-
ном лабораторном практикуме изготавливаемый 
продукт – это электронный стенд (электрические 
принципиальные схемы электронных устройств 
и алгоритмы их функционирования), а также со-
провождающие его работу теоретическая часть, 
порядок выполнения работы, тестирование зна-
ний по изученному материалу, например «Изуче-
ние электронной световой завесы». В электронном 
стенде создается изобразительная информация 

об электронных и коммутационных аппаратах, 
их элементах (обмотках, контактах и т. п.), элек-
тродвигателях и т. п. Анимация их функциони-
рования в соответствии с алгоритмом прописана 
в теоретической части и порядке выполнения ра-
боты [13, 14]. 

В своем арсенале Adobe Flash имеет графи-
ческие форматы, которые могут быть вектор-
ными или растровыми. Графический формат – 
это способ записи графической информации. 
Графические форматы файлов предназначены 
для хранения изображений, таких как фотогра-
фии и рисунки. Использование растрового фор-
мата придает определенный оттенок восприятия 
обучающимся созданной изобразительной ин-
формации, например аббревиатура учебной дис-
циплины на титуле лабораторной работы (рис. 1). 
В информативном и эстетическом отношении 
изобразительная информация обращена к пси-
ховизуальному восприятию. Она формируется, 
отчасти используя интуитивные, эмпирические 
подходы и субъективные оценки. Например,  
визуальное сравнение цветных изображений  
ведется в оговоренных условиях наблюдения.  
В рассматриваемом здесь мультимедийном про-
дукте это индикация цветом этапов последова-
тельной работы электрических аппаратов, их 
контактов, диодов, световых зон. При обработке 
изображений возникает проблема так называе-
мой совместимости различных источников 
изображений по входу в целях достижения визу-
альной однородности воспроизводимых копий, 
например для изображения обмотки и контактов 
электрического аппарата. Для художественного 
оформления электронного издания на авторской 
стадии применяется компьютерная графика. 
Раскроем сущность результатов разработки ла-
бораторной работы «Изучение электронной све-
товой завесы», титул и меню которой приведен 
на рис. 1 [11]. Меню позволяет при любой необ-
ходимости перейти к требуемому разделу лабо-
раторной работы, что достигается наведением 
курсора мышью на надпись, например «Элек-
тронный стенд», и кликанием левой клавишей 
мыши. Откроется изображение принципиальной 
электрической схемы, демонстрирующей ра-
боту электронной световой завесы на примере 
одноножевой резальной машины. 

Эта изобразительная информация позволяет 
изучить структурное построение схемы, эле-
ментный состав, а текстовая информация дает 
разъяснения о названиях элементной базы 
схемы [15]. Наведение курсора мышки на эту 
схему и кликание левой клавишей мыши от-
кроет изображение начального состояния схемы 
лабораторного стенда (рис. 2). Начинается ис-
пользование цвета для раскрытия изображением 
состояния элементов схемы (рис. 3).  
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Рис. 1. Изображение титула (а) и меню (б) электронного стенда 
 

 

Рис. 2. Изображение исходного состояния схемы электронного стенда 
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Рис. 3. Изображение схемы стенда, показывающее приведение световой завесы в рабочее состояние 
 

В частности изображается цветовое (со-
гласно ГОСТу) обозначение фаз трехфазной 
электрической сети, выключенное (нерабочее) 
состояние диодов V, катушки пускателя KM, 
световых индикаторов HL – красный цвет.  

Здесь же появляются информационные под-
сказки обучающемуся для дальнейшего управ-
ления схемой стенда. По подсказке он вклю-
чает автоматический выключатель Q и подает 
трехфазное напряжение питания на схему, что 
приводит к включению диодов неуправляемо-
го выпрямителя UZ и светоизлучателей (зеле-
ный цвет) и фотоприемников (зеленый цвет) 
охранных световых зон завесы SQ1... SQ6 (жел-
тый цвет).  

Для визуального восприятия приведения 
электронной завесы в рабочее состояние дей-
ствие схемы разворачивается с определенным 
интервалом времени. При этом индикацией цве-
том показывается последовательность работы ее 
составных элементов – диодов, светодиодов, 
реле. После прихода завесы в рабочее состояние 
включается световая индикация «Световая за-
веса включена» (светодиод HL2). Опробование 
защитной функции завесы выполняется на ра-
боте электродвигателя М, приводящего в движе-
ние, например, механизм прижима одноножевой 
резальной машины. Его включение обучаю-
щийся осуществляет наведением курсора мы-
шью на изображение кнопки SB2 и кликанием 
левой клавишей мыши. Контакт кнопки замыка-
ется, и напряжение питания переменного тока от 

сети подается на катушку пускателя KM. Пуска-
тель включается и своими замыкающими сило-
выми контактами присоединяет трехфазную 
обмотку статора асинхронного двигателя к 
напряжению сети. Ротор двигателя начинает 
вращаться (показывается анимационным его 
вращением). После нескольких секунд его ра-
боты появляется посторонний объект в виде 
руки и окно с директивой «Нажмите на руку». 
Обучающийся реализует эту подсказку, и схема 
предлагает опробовать работу световой завесы, 
выполнив появившуюся директиву «Кликните 
курсором любую охранную зону». Выполнение 
ее приводит к появлению руки в выбранной обу-
чающимся зоне и началу реализации световой 
завесы защитной функции. 

Усиление логической связи электрической 
схемы световой завесы с ее физическим располо-
жением на полиграфическом оборудовании, в 
частности на рабочем столе одноножевой резаль-
ной машины, при ее функционировании в элек-
трической схеме создается появлением изображе-
ния световой завесы в виде световых зон на изоб-
ражении машины (рис. 4). На рисунке синхронно 
с последовательным выключением аппаратов SQ, 
V, K исчезают изображения световых потоков 
охранных зон, подтверждая работу световой за-
весы. После ее срабатывания показывается работа 
аппаратов схемы по выключению электродвига-
теля как элемента, приводящего в движение одно-
ножевую резальную машину, чем подтверждается 
защитная функция световой завесы. 
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Рис. 4. Изображение схемы стенда, демонстрирующей работу световой 

завесы в режиме перекрытия объектом одной из охранных зон 
 
Обучающийся по подсказке может прове-

рить работу световой завесы для любой другой 
защитной зоны. Другим приемом изобразитель-
ности выполнены контакты аппаратов, напри-
мер, замыкающих. Они выполнены большей 
толщины, чтобы их изображение при замкнутом 
состоянии не сливалось с изображением элек-
трических линий. Для демонстрации включен-
ного состояния электродвигателя создано ани-
мационное движение его короткозамкнутого 
ротора, причем в виде определенной интерпре-
тации обмотки ротора – «беличьей клетки».  

Заключение. Оценивая создание электрон-
ного издания в виде лабораторной работы, сфор-
мулируем некоторые выводы: 

– лабораторная работа создана как изобрази-
тельный оригинал для информационного и зри-

тельного восприятия, а не для репродукцион-
ного процесса; 

– мультимедийный продукт позволяет при 
изложении материала дисциплины визуализиро-
вать определенные стороны технических процес-
сов, которые обучающийся не имеет возможно-
сти увидеть на физическом объекте (например, 
перекрытие световых потоков, последователь-
ность срабатывания аппаратов, включенное//вы-
ключенное состояние диодов и т. п.); 

– электронное издание обладает определен-
ным интеллектуальным уровнем, поскольку 
предоставляет компьютерную среду, которая 
анализирует и адекватно реагирует на действия 
обучающегося;  

– визуализация изучаемого объекта закреп-
ляет материал в памяти обучающегося. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ СОВЕТСКОГО ТРУДОВОГО ДИСКУРСА 

В статье описаны результаты исследования ценностной картины советского трудового ме-
диадискурса на материале газетных статей, посвященных трудовой деятельности. Данные ма-
териалы являлись обязательным компонентом содержания газет на протяжении всего совет-
ского периода и характеризовались устойчивыми структурными, содержательными и языко-
выми признаками. Труд был представлен в советской прессе как сложное многоаспектное ак-
сиологическое поле, объединяющее и соединяющее в себе разнообразные ценностные смыслы. 
В качестве важнейшей ценности советского общества акцентировалась трудовая деятельность 
как таковая. Она рассматривалась как добродетель, к которой следует стремиться всем гражда-
нам страны. При этом подчеркивался добровольный характер выполняемой деятельности, вдох-
новение и энтузиазм исполнителей, желание перевыполнять нормы и планы. Выявлено, что 
труд в СССР рассматривался как необходимая часть жизни граждан, реализующая такие ценно-
сти самореализации личности, как творчество самовыражения, самопожертвование, слава и 
успех. Также трудовые традиции рассматривались в советской прессе как фактор укрепления 
патриотизма людей, подчеркивалась значимость трудовой деятельности для развития и укреп-
ления общества. Газетные публикации акцентировали идеи солидарности, сотрудничества и 
возможность достижения наивысших результатов в процессе коллективной трудовой деятель-
ности. Установлено, что трудовой дискурс в советский период выполнял преимущественно со-
лидаризирующую и мобилизующую функции. 

Ключевые слова: ценность, медиадискурс, трудовой дискурс, солидарность, патриотизм, слава. 
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VALUE DOMINANTS OF THE SOVIET LABOR MEDIADISCOURSE 

The article describes the results of the study of the value picture of the Soviet labour media 
discourse on the material of newspaper articles devoted to labor activity. These materials were an 
obligatory component of the content of newspapers throughout the entire Soviet period and were 
characterized by stable structural, content and linguistic features. Labour was presented in the Soviet 
press as a complex multidimensional axiological field that unites and combines various value 
meanings. Labour was presented as the most important value of Soviet society, seen as a virtue to 
which all citizens of the country should strive. At the same time, the voluntary nature of the activities 
performed, the inspiration and enthusiasm of the performers, the desire to exceed the norms and 
plans were emphasized. It was revealed that labour in the USSR was considered a necessary part of 
citizens’ life that realized such values of personal self-realization as creativity, self-expression, self-
sacrifice, glory and success. Also, labour traditions were seen in the Soviet press as a factor in 
strengthening the patriotism of people, the importance of labour activity for the development and 
strengthening of society was emphasized. Newspaper publications drew upon the ideas of solidarity, 
cooperation and the possibility of achieving the highest results in the process of collective work. It 
has been established that labour discourse in the Soviet period performed mainly solidarizing and 
mobilizing functions. 

Key words: value, media discourse, labour discourse, solidarity, patriotism, fame. 

For citation: Biyumena A. A. Value dominants of the soviet labor mediadiscourse. Proceedings of 
BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (244), pp. 32–37 (In Russian). 

Введение. Пресса является одним из важней-
ших инструментов социализации человека в об-
ществе в первую очередь путем навязывания об-
щественному сознанию ценностей, релевантных в 
конкретный исторический период в конкретном 

государстве, в зависимости от той или иной по-
литической и экономической ситуации. Как от-
мечает А. А. Бородич, формирование аксио-
сферы, включающей в себя сложную систему 
взаимосвязанных идеалов, принципов и норм, 
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«обеспечивает динамическое равновесие чело-
века и социоприродной среды, является усло-
вием самоосуществления личности и устойчи-
вого развития общества» [1, с. 13].  

Ценности пронизывают все формы деятель-
ности людей и являют собой часть смысловой 
структуры любой формы бытия человека 
[2, с. 75–76]. В. И. Карасик отмечает, что в струк-
туре языковой личности ценностям принадлежит 
особое место как наиболее фундаментальным ха-
рактеристикам культуры [3, с. 166]. Они детер-
минируют человеческую деятельность, по-
скольку представляют собой феномены, имею-
щие жизненно важное значение для субъекта: 
ценное «всегда значимо, т. е. по крайней мере не 
безразлично для человека, обладает для него 
определенным смыслом» [4, с. 5].  

В современной науке принято понимание 
ценности как субъектно-объектного феномена, 
рассматриваемого свойство предметов как ре-
зультат сложных отношений, с одной стороны, 
между субъектами, а с другой – между субъек-
тами и объектами [5, 6, 7]. Ценности являются 
способом достижения социального порядка, а 
также выступают как способ освоения индиви-
дом социального пространства, которое, в свою 
очередь, стремится унифицировать и стандарти-
зировать пространство личности [8, с. 28].  

В. А. Марьянчик отмечает такие обязатель-
ные характеристики ценностей, как принад-
лежность в разной степени всем субъектам;   
системность; обусловленность социальными 
феноменами; релятивный характер, т. е. вариа-
тивность для различных личностей и для разных 
социумов; коллективный характер; иерархич-
ность; стабильность и динамичность; когнитив-
ные, мотивные и волевые характеристики; воз-
можность существования противоположных 
ценностей [9, с. 22]. 

Содержание ценностей всегда носит кон-
кретно-исторический характер, поскольку они 
представляют собой важнейший компонент куль-
туры и национальной языковой картины мира, а 
их формирование детерминируется обществен-
ными отношениями определенной эпохи. И. И. До-
кучаев указывает на то, что наряду с религией 
идеология является важнейшей формой куль-
турно-онтологической среды ценностей, понима-
емой как среда их бытия [2, с. 86].  

В идеологизированном дискурсе, разновид-
ностью которого, несомненно, является медиа-
дискурс, аксиологичность выступает в роли цен-
тральной категории, так как деятельность СМИ 
направлена на распространение системы взгля-
дов на мир, которые структурируются в соот-
ветствии с определенной совокупностью ценно-
стей [10]. Анализируя ценностный аспект публи-
цистического текста, Т. В. Подоляк обозначает 

сущностное триединство журналистики: а) как 
носителя гражданских идеалов, б) формы ин-
формационно-ценностной ретрансляции, в) меха-
низма продуцирования социальных ценностей 
[11, с. 4].  

В средствах массовой коммуникации каж-
дого общества строится свой миф, нацеленный 
на формирование единого коммуникативного 
пространства, что, в свою очередь, способствует 
единению нации [12, с. 299]. По мнению И. И. До-
кучаева, для ценностной интерпретации повсе-
дневного бытия миф преобразуется в социаль-
ные нормы, т. е. определенные модели соци-
ально-легитимного поведения, предлагающие 
социуму такую модель поведения, при которой 
окружающая среда будет для него приемлемой, 
и заставляющие членов социума сохранять его 
существование [2, с. 200]. 

В отличие от, например, американского 
мифа, ценностную основу которого составляют 
свобода, национальный нарциссизм, возможно-
сти роста для всех, советский миф акцентирует 
трудовой энтузиазм, вклад каждого в построение 
нового общества, работу на пределе возможно-
стей. Его можно рассматривать как классический 
идеологический миф, моделирующий совершен-
ную реальность в виде светлого будущего, подго-
товкой к которому считается настоящее. 

Цель статьи – выявить ценностные доми-
нанты, свойственные трудовому дискурсу пе-
чатных медиа советского времени, издавав-
шихся в Белорусской ССР. Материал исследо-
вания составили 700 статей, опубликованных в 
советский период в центральных белорусских 
газетах – «Звязда» на белорусском языке (Зв.)  
и русскоязычной «Советская Белоруссия» (СБ). 

Основная часть. Под трудовым дискурсом 
мы понимаем массив текстов, повествующих 
об ударной работе в различных трудовых кол-
лективах, социалистическом соревновании, пе-
ревыполнении плана, добровольных трудовых 
обязательствах работников, экономии ресурсов 
и повышении производительности труда и т. п. 
Материалы, освещающие данную тематику, 
были обязательным компонентом содержания 
газет на протяжении всего советского пери-
ода. Данная разновидность дискурса характе-
ризовалась рядом конституирующих призна-
ков, относящихся к его структуре, содержа-
нию и языковой экспликации, конструирова-
нию объектов и субъектов, преобладающей 
тональности [13, c. 29]  

Главным образом в материалах подобной те-
матики в качестве важнейшей ценности саморе-
ализации личности выдвигается трудовая дея-
тельность как таковая. С. Г. Кара-Мурза счи-
тает труд одним из главных смыслов, входящих 
в культурное ядро любого общества [14, с. 533), 
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а И. В. Ерофеева выделяет труд в качестве мно-
гомерной категории, относящейся к ценност-
ным доминантам именно отечественной куль-
туры [10].  

Труд в анализируемых текстах рассматрива-
ется как добродетель, к которой стремятся все 
граждане советской страны. При этом подчерки-
вается добровольный характер выполняемой де-
ятельности, вдохновение и энтузиазм исполни-
телей, которые с радостью и воодушевлением 
берут на себя все новые обязательства по пере-
выполнению норм и планов: Падтрымлiваючы 
адобраны ЦК КПСС пачын перадавых брыгад 
краiны, многiя працоўныя калектывы працуюць 
з апярэджаннем намечаных графiкаў (Зв., 
1986); Растет праздничный трудовой подъем 
на автомобильном заводе имени Лихачева… 
(СБ, 1964); Мы единодушно поддерживаем 
инициативу москвичей по проведению комму-
нистического субботника и решили в этот 
день, работая на сэкономленных материалах, 
дать рекордную выработку – выполнить нормы 
на 130 процентов (СБ, 1974). 

В медиатекстах советского периода просле-
живается идея труда в любой отрасли эконо-
мики как творческой деятельности, в которой 
может реализоваться личность: Першы працоў-
ны дзень новага года. Ён прыйшоў да нас неспа-
койны, гарачы, напоўнены натхнёнай ствараль-
най працай, творчымi пошукамi i iмкненнямi (Зв., 
1966); Боевой настрой, творческий поиск резер-
вов, высокая дисциплина труда помогают кол-
лективу преодолевать трудности (СБ, 1974);        
В творческом содружестве успешно осуществ-
ляют механизацию и автоматизацию инже-
неры Ю. Азаров, Л. Альтшулер, слесарь А. Мар-
тыненко и другие (СБ, 1958). 

Одним из значимых ценностных смыслов, 
акцентируемых в советском трудовом дискурсе, 
является идея самопожертвования, приоритет 
общественного над личным: подчеркиваются 
усилия, которые необходимо приложить для 
добросовестного выполнения поставленных за-
дач. Л. Д. Чернышова пишет, что целью суще-
ствования пролетария как образца человека гос-
подствовавшей в СССР культуры классового  
тоталитаризма «был определен подвиг жертвен-
ного служения Родине и делу социализма» [15, 
с. 19]. В материале исследования данные идеи 
часто выражаются с помощью слов напряжен-
ный, напряженно, самоотверженно: Напря-
женно трудились ремонтники, путейцы и ра-
ботники других служб (СБ, 1974); Поэтому 
многие берут напряженные трудовые обяза-
тельства и соревнуются за их досрочное выпол-
нение (СБ, 1974); Каждый член бригады четко 
выполняет порученные операции, самоотвер-
женно трудится на своем посту (СБ, 1958). 

Альтруистические ценности акцентируются 
также в газетных текстах, повествующих о ра-
ботниках, значительно превысивших заплани-
рованные результаты труда: Свыше 25 тонн 
удобрений сверх плана – при годовом обязатель-
стве 40 тысяч тонн – выпущено за первые два 
месяца текущего года комбинатом «Белоруска-
лий» (СБ, 1974); За месяц – два задания (СБ, 
1974); Выпрацоўка двух працадзён за адзiн ра-
бочы дзень стала звычайнай справай (Зв., 1935). 

При этом во многих статьях подразумева-
ется, что результат всегда можно улучшить, 
если найти скрытые возможности и резервы: Ад-
нак мы яшчэ не поўнасцю выкарыстоўваем 
рэзервы калгаса для ўздыму ўраджайнасцi сель-
скагаспадарчых культур i павышэння прадук-
тыўнасцi грамадскай жывёлы (Зв., 1953);           
I працаўнiкi калгасаў i саўгасаў выкарыстоў-
ваюць усе рэзервы i магчымасцi, каб мець ба-
гацце кармоў (Зв., 1966). 

Еще одной ценностью, составляющей ос-
нову советской печати, является идея солидар-
ности, сотрудничества, соборности. Россий-
скую культуру, на которой основывалась куль-
тура советская, относят к ярко выраженному 
коллективистскому типу, в котором социальная 
идентичность превалирует над личностной [10]. 
Советская пресса подчеркивает возможность до-
стижения наивысших результатов именно в про-
цессе совместной трудовой деятельности. Среди 
способов репрезентации идеи коллективности 
следует отметить частотную в текстах анализиру-
емой тематики группу существительных, обозна-
чающих различные типы организаций и их под-
разделений (завод, фабрика, колхоз, коллектив, 
звено, цех, бригада, экипаж): Развернув социали-
стическое соревнование за достойную встречу 
ХХI съезда КПСС, коллектив нашего цеха решил 
производственную программу ноября и декабря 
выполнить на 101 процент (СБ, 1958); В эти дни 
бригада коммунистического труда работает с 
большим энтузиазмом (СБ, 1958).  

В анализируемых изданиях эксплицируется 
также неразрывная онтологическая связь труда 
и патриотизма. Патриотизм нацелен на укреп-
ление и сохранение государственной системы, 
связан с понятиями долга и обязательства. В со-
ветской прессе трудовые традиции рассматри-
вались как фактор укрепления патриотизма    
людей, в ней подчеркивалось осознание значи-
мости своего труда для развития и укрепления 
общества, активно-деятельная самореализация 
на благо Родины: На заводах i фабрыках, у бу-
даўнiчых арганiзацыях гарачую падтрымку знай-
шоў патрыятычны пачын калектываў прамысло-
вых прадпрыемстваў Масквы i Ленiнграда, якiя 
разгарнулi спаборнiцтва за эканомiю металаў i 
матэрыялаў (Зв., 1966); – Посмотрите вокруг! 
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Окиньте взглядом преображенное, ставшее могу-
чим и прекрасным наше Отечество, – сказал он. 
Хочется неустанно работать, чтобы еще 
лучше стала жизнь на земле (СБ, 1958). 

М. Ю. Узгорок выделяет такие уровни пат-
риотизма, как государственный, общеграждан-
ский, классовый, этнический и духовно-религи-
озный [17]. В СССР особое внимание уделялось 
формированию трех первых разновидностей: 
государственный патриотизм культивировался 
как проявление гражданами чувства гордости за 
свое государство и их участие в его укреплении; 
общегражданский патриотизм предполагает 
гражданскую активность по усовершенствова-
нию общества; классовый патриотизм связан с 
социальным строем общества и его стратифика-
цией [16].  

Советский государственный патриотизм 
предполагает главенствующую роль партии в 
принятии любых решений в стране и беспреко-
словное подчинение ей граждан. Стремление 
людей к трудовым подвигам и рекордам плани-
ровалось партией, ей и ее лидерам советские 
люди посвящали свои трудовые подвиги: Зва-
рот ЦК КПСС, Прэзiдыума Вярхоўнага Савета 
СССР i Савета Мiнiстраў СССР, высокая ўзна-
гарода Радзiмы выклiкалi новы прылiў творчых 
сiл (Зв., 1972); С огромным удовлетворением 
встречено здесь решение сентябрьского Пле-
нума ЦК КПСС о созыве ХХI съезда партии. 
Став на трудовую вахту в честь съезда, метал-
лурги пересмотрели свои обязательства и ре-
шили до конца года выдать еще большее коли-
чество металла (СБ, 1958). 

Такие ценности самореализации личности, 
как слава, успех в материалах советской прессы 
также связаны с самоотверженным трудом и слу-
жением партии и стране. Средства массовой ком-
муникации СССР создают ряд номинаций, мар-
кирующих лучших работников. На протяжении 
всего советского периода для их обозначения ак-
тивно используются слова передовик, ударник: 
Наша Белорусская железная дорога должна со-
ставлять планы перевозок и использования локо-
мотивов и подвижного состава с учетом внед-
рения достижений передовиков (СБ, 1958); 
Лепшы ўдарнiк калгаса «Новае жыццё» Фралоў з 
жонкай у мiнулым годзе атрымаў 100 пудоў 
збожжа, 216 пудоў бульбы, 186 пудоў гароднiны 
i 300 пудоў фуражу для каровы (Зв., 1935). 

С 1935 г. в обиход журналистов входят слова 
стахановец, стахановский как производные от 
фамилии забойщика Алексея Григорьевича Ста-
ханова, который, согласно советской мифоло-
гии, в 1935 году за одну смену добыл в 14,5 раза 
больше угля, чем предписывалось по норме на 
одного забойщика. Данные лексические еди-
ницы были весьма популярны в прессе вплоть 

до конца 1950-х гг.: Стаханаўцы ўкаранiлi рад 
ноўшастваў (Зв., 1953). 

В 1950–1980-е гг. доблестный труд во мно-
гом связывают с повышением эффективности и 
производительности, поэтому для обозначения 
лучших работников появляются также слова  
новатор, рационализатор, изобретатель: Раци-
онализаторы завода предложили удобную кон-
струкцию станков для свиноматок и поросят 
(СБ, 1974); Передовые рабочие, новаторы, руко-
водители цехов и отделов интересовались при-
меняемыми тут техническими новинками (СБ, 
1974); З кожным днём на заводзе расце колькасць 
вынаходнiкаў i рацыялалiзатараў (Зв., 1953); 
Наватары i вынаходнiкi вытворчага аб’яднання 
«Бабруйскшына» з пачатку года ўкаранiлi ў вы-
творчасць дзесяткi навiнак (Зв., 1986). 

Лучшим способом признания успеха в совет-
ской идеологии считается не материальное по-
ощрение тружеников (повышение заработной 
платы, выплата премий), а общественная извест-
ность, слава. Практически на каждом предприя-
тии в СССР была Доска почета, а победителей 
социалистического соревнования награждали 
флагами, вымпелами и т. п.: В честь победите-
лей поднимаются флаги трудовой славы (СБ, 
1974); За трудовые успехи Зина занесена на рай-
онную Доску почета (СБ, 1974). 

В советском печатном медиадискурсе также 
подчеркивается ценность движения вперед, из-
менения, прогресса, непрерывного развития, 
что традиционно считается ценностной ориен-
тацией американского общества [17]. Для этого 
публикуется множество статей, в которых гово-
рится о результатах труда и их пользе для обще-
ства в терминах увеличения, уменьшения, рас-
ширения, улучшения и т. д.: Паспяхова пачаўшы 
першы год новай пяцiгодкi, яны няспынна 
адшукваюць шляхi далейшага паляпшэння эка-
намiчнай дзейнасцi прадпрыемстваў i будоўляў 
(Зв., 1966); Даб’ёмся ажыццяўлення намечанага 
за кошт павышэння прадуктыўнасцi статка 
(Зв., 1986); С каждым днем ширится фронт 
подготовительных работ на строительстве 
первенца нефтяной промышленности Белорус-
ской ССР (СБ, 1958).  

В 1970–1980-е гг. для выражения идеи не-
прерывного движения в прессе часто исполь-
зуют слова ритм, пульс, темп: Збожжаваму 
канвееру – дакладны рытм! (Зв., 1972); Пульс 
гарачай пары лепш за iншых адчувае дыспетчар 
Н. М. Калiноўская (Зв., 1986). В 1980-е гг. в се-
мантику движения добавляется идея ускорения:         
Пад яго непасрэдным кiраўнiцтвам iдзе ажыц-
цяўленне планаў паскарэння (Зв., 1986). 

 Заключение. В печатном медиадискурсе 
советского периода трудовая деятельность рас-
сматривается как сфера реализации разнообразных 
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ценностей (творческое самовыражение, патрио-
тизм, самопожертвование, коллективизм и со-
трудничество, слава и успех, прогресс). Таким об-
разом, труд представлен в газетах как сложное 
многоаспектное аксиологическое поле, объединя-
ющее и соединяющее в себе разнообразные цен-
ностные смыслы. На наш взгляд, важнейшей 

функцией трудового дискурса в советской прессе 
является солидаризация нации и мобилизация ее 
на решение главных задач страны – построение 
экономики страны, установление и развитие соци-
алистической система хозяйствования, повыше-
ние производительности труда и эффективности 
производства, повышение качества продукции. 
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Введение. Всегда актуальны анализ и ре-
организация бизнес-процессов в проектирова-
нии: курсовом, дипломном, информационного 
обеспечения организаций, глобальных инфор-
мационных систем и многих других объектов. 
К последним можно отнести проекты законов, 

технологических процессов, технических устройств, 
учебных планов, рабочих программ и т. д. Во всех 
случаях гарантом элементов новизны в любых 
сферах человеческой деятельности являются 
упомянутые анализ и реорганизация бизнес-
процессов. Без такого подхода исполнители 
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пользуются по части программирования мето-
дом «собачьей конуры» [1]. В этом случае про-
граммисты уподобляются индивиду, который 
строит конуру, не удосужившись предвари-
тельно создать ее чертеж или даже эскиз, воору-
жившись доской, ножовкой, молотком и гвоз-
дями. На наш взгляд, это касается не только со-
здателей программного обеспечения, но других 
предметов разработки. 

Что касается предмета разработки, то ее ре-
комендуется предварять консалтингом целесо-
образности выполнения таковой [2].  

Основная часть. I. Общий подход к ана-
лизу и реорганизации бизнес-процессов в проек-
тировании. Если консалтинг показал целесооб-
разность разработки, можно приступить к струк-
турному системному анализу. Для проведения 
анализа и реорганизации бизнес-процессов фирма 
Computer Associates предлагает CASE-средство 
верхнего уровня BPwin, поддерживающее диа-
граммные техники IDEF0 (функциональная мо-
дель), DFD (Data Flow Diagram), IDEF3 (Work 
Flow Diagram) либо их совокупность. 

Диаграмма IDEF0 предназначена для описа-
ния существующих бизнес-процессов на пред-
приятии (модель AS-IS) и идеального положе-
ния вещей того, к чему нужно стремиться (мо-
дель TO-BE). Моделирование бизнес-процесса 
начинается с определения контекста, т. е. наибо-
лее абстрактного уровня предмета разработки в 
целом. В контекст входят: 

– субъект моделирования – сама система. 
Определяя его, необходимо точно установить, 
что входит в систему, а что лежит за ее преде-
лами, т. е. определить область (Scope) модели-
рования; 

– цель моделирования (Purpose) должна от-
вечать на следующие вопросы: 

a) Почему этот процесс должен быть замоде-
лирован? 

б) Что должна показывать система? 
в) Что может получить читатель? 
– точка зрения (Viewpoint) при построении 

модели должна быть единой и соответствовать 
цели моделирования. Как правило, выбирается 
точка зрения человека, отвечающего за модели-
руемую работу в целом (например, руководи-
тель предприятия). 

IDEF0-модель предполагает наличие четко 
сформулированной цели, единственного субъ-
екта моделирования и одной точки зрения. 

Модели AS-IS и TO-BE. Технология проек-
тирования информационных систем и не только 
их подразумевает сначала создание модели AS-
IS, ее анализ и улучшение бизнес-процессов, 
т. е. создание модели TO-BE. 

Диаграммы IDEF0, иерархически упорядо-
ченные и взаимосвязанные, представляют собой 

модель в нотации IDEF0, которая может содер-
жать четыре типа диаграмм: 

– контекстную диаграмму (одну на модель); 
– диаграммы декомпозиции; 
– диаграммы FEO (только для экспозиции); 
– диаграммы дерева узлов. 
Диаграммы DFD и IDEF3. Разработчики 

BPwin трактуют IDEF0 в качестве основной, а 
DFD и IDEF3 – как дополнение к ней. Отметим, 
что диаграммы DFD и IDEF3 не только могут, но 
и часто используются без привязки к диаграммам 
IDEF0 при разработке бизнес-процессов.  

DFD позволяет указать отправителя и полу-
чателя информации (внешняя сущность), а 
также место хранения информации и не только 
ее (хранилище). Обычно к DF-диаграммам при-
бегают при проектировании информационных 
систем. 

IDEF3, в отличие от IDEF0 и DFD, позволяет 
представить логику выполнения работ. Ее неза-
висимо от других диаграммных техник приме-
няют при анализе и реорганизации бизнес-про-
цессов приложений управляющего типа. 

На практике часто прибегают к комбинации 
рассмотренных выше диаграмм. Причем в 
BPwin возможны следующие переходы от одной 
диаграммной техники к другой: 

– от IDEF0 к DFD; 
– от IDEF0 к IDEF3; 
– от DFD к IDEF3. 
К достоинствам BPwin следует отнести то, что 

это CASE-средство предоставляет аналитику два 
инструмента для оценки модели-ABC (Activity 
Based Costing) и UDP (User Defined Properties). 
Имеется также возможность генерации отчетов и 
многое др. Поэтому даже в случае объектно-ори-
ентированного проекта имеет смысл строить мо-
дели бизнес-процессов в BPwin. 

Выбор за разработчиком, так как кроме рас-
смотренных выше диаграммных техник, для мо-
делирования бизнес-процессов можно исполь-
зовать такие диаграммные техники унифициро-
ванного языка моделирования (Unified Modeling 
Language-UML), как диаграмма вариантов ис-
пользования (Use Case Diagram), диаграмма со-
стояний (Statechart), диаграмма деятельности 
(Activite Diagram) [3–5, 7]. 

II. Общий подход к анализу и реорганиза-
ции бизнес-процессов в проектировании ин-
формационных систем. Информационные си-
стемы организаций. В деятельности организа-
ции информационная система рассматривается 
как программное обеспечение, реализующее ее 
деловую стратегию. При этом наилучшим вари-
антом является создание и развертывание еди-
ной корпоративной информационной системы. 
Однако на практике создание такой всеобъем-
лющей информационной системы слишком          
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затруднено или даже невозможно, вследствие чего 
встает вопрос о разработке нескольких различных 
систем, решающих отдельные группы задач.  

В работе кратко изложены возможные под-
ходы к разработке информационных систем с 
учетом положительных и отрицательных оценок 
того или иного решения. Эти рекомендации мо-
гут быть в некоторой степени полезны разработ-
чикам информационных систем различного 
назначения. 

Изучение предметной области. Разработку 
информационной системы, как правило, начи-
нают с изучения предметной области, так как 
разработчикам полезно вникнуть в проблему за-
казчика. При этом необходимую информацию 
исполнитель может почерпнуть в беседах с заказ-
чиком, из различных литературных источников, 
документов. В случае, когда система предпола-
гает наращивание возможностей, например, за 
счет подключения различных АРМ (автоматизи-
рованных рабочих мест), необходим комплекс-
ный подход. Без разработки общей картины        
системы и плана ее поэтапной реализации немыс-
лимо проектирование автоматизации информа-
ционного обеспечения существующих пред-
приятий и фирм, а тем более вновь создаваемых. 

Построение моделей бизнес-процессов.         
На основании изучения предметной области для 
вновь создаваемых объектов строят обобщен-
ную модель бизнес-процесса. В случае, когда 
речь идет об автоматизации информационной 
поддержки существующих предприятий и фирм 
следует выполнить обследование их целевой де-
ятельности с последующим построением мо-
дели бизнес-процесса AS-IS (как есть), а затем 
предусмотреть реорганизацию существующего 
процесса с построением модели бизнес-про-
цесса TO-BE (как должно быть). Построение мо-
дели бизнес-процессов целесообразно предва-
рять приведенными ниже видами и последова-
тельностью работ.  

Проведение функционального и информаци-
онного обследования целевой деятельности: 

– определение штатной и технологической 
структур организации; 

– определение перечня целевых задач (функ-
ций) организаций; 

– анализ распределения функций по подраз-
делениям и сотрудникам; 

– формирование альбома входных и выход-
ных документов, используемых организацией. 

Разработка структурной функциональной 
модели организации: 

1) определение информационных потоков 
между основными процессами деятельности, 
связи между процессами и внешними объектами; 

2) оценка объемов и интенсивности инфор-
мационных потоков; 

3) разработка иерархии диаграмм потоков 
данных, отражающей структурную функцио-
нальную модель деятельности; 

4) анализ и оптимизация структурной физи-
ческой модели. 

Разработка информационной модели орга-
низации: 

– определение сущностей моделей и их атри-
бутов; 

– проведение атрибутного анализа и оптими-
зации сущностей; 

– идентификация отношений и определение 
типов сущностей; 

– разрешение неспецифических отношение 
(многие-ко-многим); 

– анализ и оптимизация информационной 
модели. 

Разработка событийной модели организации: 
1) идентификация перечня состояний мо-

дели и определение возможных переходов меж-
ду состояниями; 

2) определение условий, активирующих пе-
реходы, и действий, влияющих на дальнейшее 
поведение; 

3) анализ и оптимизация событийных моделей. 
Разработка предложений по автоматизации 

организации: 
– составление перечня автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) и способов взаимодействия 
между ними; 

– разработка требований к техническим 
средствам; 

– предложение требований к программным 
средствам; 

– разработка предложений по средствам вза-
имодействия подразделений;  

– создание предложений по этапам и срокам 
автоматизации. 

Таким образом, фактически строится два 
типа моделей: 

а) модель деятельности (AS-IS), представля-
ющая собой «снимок» положения дел в органи-
зации на момент обследования и позволяющая 
понять, что делает и как функционирует органи-
зация с позиций системного анализа, а также на 
основании автоматической верификации вы-
явить ряд ошибок и узких мест и сформулиро-
вать предложения по улучшению ситуации; 

б) модель автоматизации (TO-BE) интегри-
рует перспективные предложения руководства и 
сотрудников организации, экспертов и систем-
ных аналитиков и позволяет сформулировать 
видение новой автоматизированной системы, а 
именно что будет делать вновь создаваемая си-
стема и как она будет функционировать. 

Для построения всех видов бизнес-процес-
сов обычно прибегают к диаграммным техникам 
IDEF0, DFD, IDEF3. Декомпозиции моделей 



Àíàëèç è ðåîðãàíèçàöèè áèçíåñ-ïðîöåññîâ â ïðîåêòèðîâàíèè 41 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2021 

бизнес-процессов завершают спецификациями 
процессов, тела которых изображают с исполь-
зованием псевдокода, FLO- форм, блок-схем ал-
горитмов, схем Насси – Шнейдермана. Потоки 
между процессами детализируют с помощью 
словарей данных. Кроме перечисленных выше 
диаграммных техник, для моделирования биз-
нес-процессов используют также диаграммы и 
языки UML как диаграммы прецендентов дея-
тельности. 

Моделирование данных. После решения во-
проса с окончательной моделью бизнес-про-
цесса рекомендуется построить диаграмму 
«сущность – связь» – ERD (Entity Relationship 
Diagram), предназначенную для разработки мо-
делей данных и обеспечивающую стандартный 
способ определения данных и отношений между 
ними. Разработка ERD включает следующие 
этапы: 

– идентификация сущностей, их атрибутов, а 
также первичных и альтернативных ключей; 

– идентификация связей между сущностями 
с указанием типов этих связей; 

– разрешение неспецифических связей (мно-
гие-ко-многим). 

В результате получают инфологическую мо-
дель данных, которая служит основой для постро-
ения физической модели данных, привязанной к 
той или иной платформе: ACCESS, DB1|UDB, 
FOXPRO, INFORMIX, INGRES, ISERIES, MYSQL, 
ORACLE, PROGRESS, REGBRICK, SAS, SQL 
SERVER, SYBASE, SYBASE IQ, TERADATA. 
При логическом и физическом моделировании 
применяют нотации IDEF1X, IE. 

Выбор стиля программирования. При вы-
боре стиля программирования ИСЧ предпочи-
тают объектно-ориентированный с объектной мо-
делью (ОМ) процедурно-ориентированному стилю. 
Привлекательность ОМ состоит в том, что она: 

– позволяет в полной мере использовать вы-
разительные средства объектно-ориентирован-
ного языка программирования; 

– существенно повышает уровень унификации 
разработки и пригодность для повторного исполь-
зования не только программ, но и проектов; 

– приводит к построению систем на основе 
стабильных промежуточных описаний; 

– уменьшает риск разработки сложных систем. 
К недостаткам ОМ относят: 
– некоторое замедление работы программ. 

Одно обращение к методу занимает в 1,7–2,5 раза 
времени больше; 

– динамическое размещение и уничтожение 
объекта нежелательно для решения задач с огра-
ниченными ресурсами времени; 

– увеличение начальных затрат на разра-
ботку системы и общего времени на проектиро-
вание по сравнению со структурным подходом; 

– затруднения, связанные с новым типом мыш-
ления при использовании объектного подхода. 

Структурный подход к разработке ИС. 
Если указанные недостатки ОМ являются реша-
ющими, то продолжают разработку ИС с ис-
пользованием структурного подхода. При этом 
логическую модель программных процессов 
строят с применением IDEF0, IDEF3, DF-диа-
грамм, завершая их декомпозицию специфика-
циями процессов. Для построения физической 
модели ИС в этом случае рекомендуется вос-
пользоваться структурными картами Констан-
тайна (описывают отношения между модулями) 
и структурными картами Джексона (описывают 
внутреннюю структуру модулей.). Для описания 
спецификаций управляющих процессов исполь-
зуют диаграммы переходов состояний (STD – 
State Transition Diagram) либо их альтернативу – 
таблицы и матрицы переходов. 

Объектно-ориентированный (ОО) подход 
к разработке ИС. В случае принятия решения о 
применении ОО подхода строят модель вариан-
тов использования, которая включает список 
действующих лиц и их ролей, список вариантов 
использования, диаграмму вариантов использо-
вания (при необходимости, декомпозицию от-
дельных вариантов использования) и описание 
вариантов использования. 

В модели претендентов выделяют классы ана-
лиза с использованием либо CRC-карточек, либо 
глоссария предметной области. Затем при необхо-
димости описывают поведение объектов, порож-
денных активными классами, в виде диаграмм со-
стояний либо диаграмм деятельности. Для пред-
ставления сценариев взаимодействия объектов для 
отдельных претендентов строят диаграммы после-
довательности. Центральное место при построении 
логической модели информационной системы за-
нимают диаграммы классов (интерфейса, вариан-
тов использования, клиентской и серверной частей 
приложения). Физическое моделирование вклю-
чает построение диаграмм компонентов и диа-
грамм размещения (развертывания). При ОО под-
ходе модели бизнес-процессов можно строить не 
только с помощью диаграмм DFD, IDEF0, IDEF3, 
но и с применением диаграмм претендентов и диа-
грамм деятельности. Последние весьма удобны 
при необходимости представить распределение 
работ между подразделениями компании.  

В результате выполнения изложенных выше 
работ создают логические и физические модели 
баз данных и программ поддержки функциони-
рования ИС. Они служат основой реализации 
соответствующего информационного и про-
граммного обеспечения. 

Глобальные информационные системы. 
Если при проектировании глобальных информа-
ционных систем отдельные АРМы организаций 
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предыдущего подхода трактовать как информаци-
онные системы организаций, проектирование гло-
бальных информационных систем будет иден-
тично предыдущему подходу. Разумеется, что как в 
случае с информационными системами организа-
ций, так и с глобальными информационными си-
стемами для разработки моделей бизнес-процессов 
лучше воспользоваться DF-диаграммами [3, 6–10]. 

III. Инструментальная поддержка ана-
лиза и реорганизации бизнес-процессов в про-
ектировании. Для автоматизации построения 
описанных моделей рынок средств разработки 
ИС предлагает такие CASE-средства, как: 

– ALLFusion Process Modeler (старое название 
Bpwin) – средство, облегчающее проведение об-
следования деятельности предприятия и постро-
ения моделей программ и бизнес-процессов; 

– ALLFusion Erwin Data Modeler (старое 
название Erwin) – инструмент создания моделей 
данных и генерации схем баз данных; 

– ALLFusion Component Manager (старое 
название Paradigm Plus) – инструмент создания 
объектных моделей; 

– Rational Rose – инструмент поддержки ОО 
разработки ИС; 

– Rational XDE – инструмент для Visual 
Studio.Net. 

В заключение следует особо отметить гра-
фический редактор Visio, предназначенный для 
создания презентаций разработок в машино-
строении, энергетике, строительстве, эконо-
мике, программировании и т. д. В редакторе 
Visio можно выполнить построение всех опи-
санных в данной работе моделей. 

Разумеется, каждому из перечисленных ин-
струментов, как и диаграммной технике, при-
сущи свои достоинства и недостатки. Право 
наиболее рационального выбора в каждой кон-
кретной ситуации остается за разработчиком ин-
формационной системы [3, 6, 11–15]. 

Заключение. Данная публикация акценти-
рует внимание на анализе и реорганизации биз-
нес-процессов в проектировании. Рассмотрен-
ное в п. I относится к проектированию объектов 
произвольной природы, в п. II – информацион-
ных систем организаций и глобального назначе-
ния, а в п. III даны сведения об инструменталь-
ной поддержке анализа и реорганизации бизнес-
процессов в проектировании, а также рекомен-
дуемая литература. 

Авторы статьи надеются, что изложенный в 
ней материал может быть полезен разработчи-
кам при проектировании объектов различного 
назначения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
В МНОГОПЛАТФОРМЕННОЙ СРЕДЕ 

В статье рассматривается специфика функционирования регионального медиапространства. 
Материалом для выполнения исследования послужили сайты белорусских региональных газет, а 
также их аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. В последние годы региональные СМИ пе-
реживают процесс трансформации, меняя свои подходы к предоставлению информации и внедряя 
новые цифровые технологии. В ходе исследования выявлены и охарактеризованы важнейшие фак-
торы, повышающие эффективность журналистского творчества в интернете. Разработаны техноло-
гии повышения эффективности средств массовой информации в условиях цифровизации. Показано, 
что региональным СМИ необходимо быстро адаптироваться к условиям многоплатформенной 
среды, что позволит им увеличить аудиторию.  

Автор приходит к выводу, что удержание внимания читателей, удовлетворение их потребностей 
и интересов в цифровой среде становится все более сложной и многоплановой задачей, требующей 
от журналистов новых знаний и компетенций. 

Ключевые слова: медиапространство, цифровая журналистика, региональные медиа, плат-
формы, аудитория, вовлеченность. 
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Введение. Цифровизация стала неотъемле-
мым условием развития белорусского медиа-
пространства. Сегодня, когда в стране более 
82% населения подключено к интернету, регио-
нальные средства массовой информации стре-
мятся внедрять цифровые технологии в свою ра-
боту. В Республике Беларусь зарегистрировано 
136 государственных региональных печатных 
СМИ, учредителями которых выступают област-
ные, городские и районные исполнительные ко-
митеты: 118 – районных, 9 – областных, 9 – го-
родских. Всего в региональных СМИ работают 

2164 человека, из них 1169 – творческих. Каж-
дая газета имеет свой сайт, а также аккаунты в 
нескольких социальных сетях и мессенджерах. 
В связи с этим актуальной задачей представля-
ется выявление современных тенденций разви-
тия региональных СМИ в многоплатформенной 
среде, что будет способствовать оптимизации 
творческого процесса и повышению эффектив-
ности деятельности редакций. 

Вопрос влияния цифровых платформ на ре-
гиональную журналистику стал одной из ак-
туальных тем исследований О. Р. Алевизаки,         
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О. С. Довбыш, Л. К. Лободенко, В. Ф. Олешко,          
И. М. Печищева, А. В. Пустовалова, Л. Г. Свитич, 
Л. Л. Черепановой и других ученых. В их работах 
отражены существенные изменения в организа-
ции деятельности редакций, содержательно-     
тематической структуре, приемах написания за-
головков и текстов, формах взаимодействия с 
аудиторией. Вместе с тем ряд проблем творче-
ской деятельности региональных СМИ Беларуси 
в многоплатформенной среде остается недоста-
точно изученным. В литературе отсутствуют ак-
туальные данные о способах измерения вовле-
ченности аудитории интернет-ресурсов. К насто-
ящему времени не в полной мере обобщен опыт 
организации работы белорусских региональных 
медиа в цифровой среде. Недостаточно исследо-
ваны особенности творческой деятельности жур-
налистов в социальных сетях и месенджерах.  

Цель статьи – теоретико-экспериментальное 
обоснование и оценка степени влияния цифро-
вых платформ на развитие медиапространства 
Республики Беларусь. В качестве базы эмпириче-
ского исследования были взяты сайты региональ-
ных государственных СМИ, их сообщества в 
наиболее популярных социальных сетях («ВКон-
такте», Instagram) и мессенджере Telegram. Иссле-
дование сайтов проведено на основе веб-метрик 
посещаемости интернет-ресурсов («Яндекс.Мет-
рика»). Изучение социальных платформ выпол-
нено с помощью аналитических сервисов 
Popsters и Tgstat. Методология исследования 
основывается на сравнительном анализе и 
обобщении. Исследование проводилось в пе-
риод с 1 января по 15 сентября 2021 г. 

Основная часть. Совершенно очевидно, что 
региональное медиапространство заметно и 
масштабно трансформируется. Как утверждает 
О. Р. Алевизаки, в цифровую эпоху журналист 
«становится медиаработником, выполняющим 
внушительный функционал по подготовке кон-
тента, его размещению, продвижению и пр.» [1, 
с. 680]. Д. В. Соколова считает, что «в цифровой 
среде медиа приходится конкурировать не 
только друг с другом, но также с социальными 
сетями, пользовательским контентом и вообще 
любой информацией, распространяемой посред-
ством интернета. В условиях жесткой конкурен-
ции СМИ вынуждены искать новые способы за-
владения вниманием аудитории» [2, с. 284–285].  

В то же время многочисленные исследова-
ния подтверждают, что «количество пользовате-
лей (и просмотров) уже перестало быть главным 
параметром в измерениях онлайн-аудитории» 
[3, с. 56]. По мнению исследователей Абаше-  
ва В. В. и Печищева И. М., «важной характери-
стикой востребованности издания является ло-
яльность аудитории, степень которой косвенно ха-
рактеризуют доли прямых заходов на сайт издания 

и заходов на сайт с помощью ссылок в социаль-
ных сетях» [4, c. 22]. 

В последние годы многие региональные      
медиа перешли на многоплатформенные страте-
гии, которые способствуют «значительному рас-
ширению объемов медиаконтента, предоставля-
емого и доступного для аудитории в условиях 
ограниченных бюджетов медийных организа-
ций» [5, c. 49]. Как отмечает В. Ф. Олешко, ги-
гантские объемы информационных потоков «за-
ставили в последние годы большинство СМИ 
использовать мультиплатформенный и мульти-
канальный подходы к организации творческой 
деятельности» [6, с. 249]. 

Многие новостные компании по всему миру 
переживают тяжелые времена в сегодняшнем 
цифровом конкурентном медиапространстве. 
Все больше и больше пользователей получают 
новости через социальные сети вместо того, 
чтобы покупать газету или посещать сайты 
СМИ. Это заставляет ученых беспокоиться о бу-
дущем средств массовой информации. Тем не 
менее «текущая оцифрованная и фрагментиро-
ванная среда также может рассматриваться как 
возможность для новостных СМИ вводить нов-
шества таким образом, чтобы сделать их более 
полезными для пользователей» [7]. 

Появление новых цифровых устройств при-
вело к конвергенции и стерло границы между 
различными типами медиа. Для одного и того же 
новостного бренда появилась возможность ра-
ботать на нескольких платформах и тем самым 
предоставлять один и тот же контент на разных 
устройствах. Это дало новостным пользовате-
лям «беспрецедентно высокую свободу выбора, 
поскольку теперь они могут выбирать не только 
то, какой контент им нравится, но и то, в какое 
время они хотят его получить, и на каком 
устройстве» [8]. В основном они используют 
смартфон, поскольку он всегда с ними «как дру-
гая рука» [9]. Кроме того, исследования показы-
вают, что молодые пользователи часто полу-
чают новости случайно через социальные сети, 
поскольку новостные материалы появляются в 
их лентах [10]. 

Белорусские региональные СМИ к 2021 г. 
накопили значительный опыт в освоении интер-
нет-пространства. Многие журналисты создают 
свой материал не для какого-то одного канала 
коммуникации (газеты или сайта), а в расчете на 
мультиплатформенную дистрибуцию, когда кон-
тент «переупаковывается» и становится пригоден 
для размещения не только в печатном издании, но 
и на сайте, в социальных сетях, мессенджерах. 
Классические СМИ пытаются компенсировать 
уменьшение количества читателей путем привле-
чения новой аудитории из социальных медиа. 
При этом они сталкиваются с алгоритмическим 
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формированием новостных лент, необходимо-
стью адаптации контента к требованиям плат-
форм Instagram, TikTok, YouTube и др. Эти тен-
денции в 2021 г. отчетливо проявляют себя как 
на глобальном уровне, так и на локальном. 

Посещаемость сайта – один из важнейших 
параметров, если редакция по-прежнему рас-
сматривает сайт как одну из влиятельных плат-
форм. Необходимо учитывать также долю посе-
тителей сайта от численности населения региона. 
Наконец, важно качество трафика. Значительный 
процент прямых заходов на сайт говорит нам о 
том, что у издания есть большое количество пре-
данных и лояльных читателей. Десять самых  
посещаемых сайтов региональных государ-
ственных медиа Республики Беларусь приве-
дены в табл. 1. 

Использование сравнительного и аналитиче-
ского методов исследования позволяет нам утвер-
ждать, что в 2021 г. значительно увеличилась доля 
посетителей, которые приходят на сайты из реко-
мендательных систем [11]. В частности, согласно 
данным сервиса «Яндекс.Метрика», в период            
с 1 января по 15 сентября 2021 г. из рекоменда-
тельных систем на сайт газеты «Наш край» 
nashkraj.by пришли 68,7% посетителей. Прямые 
заходы составили 5,04%. Переходы из поисковых 
систем – 17,4%, переходы из социальных сетей – 
2,83%. При этом Google Discover привлек 87% пе-
реходов из рекомендательных систем, «Ян-
декс.Дзен» – 13%. Таким образом, лента рекомен-
даций Google Discover становится все более важ-
ным каналом для новостных СМИ. Она работает 
исключительно на мобильных Android-устрой-
ствах. Специальный алгоритм подбирает для каж-
дого пользователя персональный контент. Однако 
такой трафик может исчезнуть так же быстро, как 
и прийти. В частности, если в мае 2020 г. посеща-
емость сайта «Гродзенская праўда» достигала 

39 000 уникальных посетителей в сутки, то в сен-
тябре 2021 г. эта цифра составила всего 9 500. Тра-
фик уменьшился более чем в четыре раза. 

Поскольку сайт уже не является основной 
площадкой, многие региональные медиа стре-
мятся наращивать присутствие в социальных се-
тях, мессенджерах, на видеохостинге YouTubе. 
Многочисленные исследования подтверждают 
тот факт, что главной метрикой эффективности 
работы региональных СМИ в социальных сетях 
становится вовлеченность аудитории [12, 13, 14]. 
Прирост количества реакций (комментариев, ре-
постов, лайков) – это то, к чему должна стре-
миться редакция. Распространенной ошибкой, 
которую допускают редакции многих региональ-
ных СМИ, является публикация в соцсетях 
только ссылок на сайт. Кроме того, нет необходи-
мости тратить силы на сопровождение сооб-
ществ, в которых малая активность подписчиков. 

Наиболее успешны в соцсетях, в частности, та-
кие белорусские региональные издания, как «Ар-
шанская газета», «Голас Любаншчыны», «Драгі-
чынскі веснік», «Маяк», «Родныя вытокi», «Сва-
боднае слова», «Шлях перамогi» и ряд др. Уже не 
первый год они представлены на таких платфор-
мах, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также 
на YouTube. Присутствие на Facebook и в Twitter 
показывает низкую эффективность. 

В настоящее время возрастает влияние на 
формирование новостной повестки платформы 
Instagram. Аккаунты в Instagram завели практиче-
ски все региональные медиа. Наибольшее коли-
чество подписчиков имеют «Могилевские ведо-
мости» (27,700), «Аршанская газета» (17,500), 
«Гомельские ведомости» (10,800). Самым вос-
требованным форматом новостей в Instagram нам 
представляются новостные истории (Stories). Про-
филям, у которых более 10 тыс. подписчиков, до-
ступна ссылка на сайт газеты из Stories.

 
Таблица 1 

Десять самых посещаемых сайтов региональных государственных медиа 
(количество уникальных посетителей в сутки согласно статистике«Яндекс.Метрика» в сентябре 2021 г.)  

Название медиа, город Сайт 
Количество  

уникальных посетителей в сутки

«Наш край» (г. Барановичи) nashkraj.by 83 000 

«МЛЫН.BY» (Минская обл.) mlyn.by 35 000 

«Могилевские ведомости» (г. Могилев) mogilevnews.by 18 700 

«Вiцьбiчы» (г. Витебск) vitbichi.by 12 300 

«Гомельские ведомости» (г. Гомель) newsgomel.by 10 700 

«Гомельская праўда» (г. Гомель) gp.by 10 500 

«Гродзенская праўда» (г. Гродно) grodnonews.by 9 500 

«Витебские вести» (г. Витебск) vitvesti.by 6 800 

«Новы дзень» (г. Жлобин) ndsmi.by 4 700 

«Дняпровец» (г. Речица) dneprovec.by 4 200 
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Таблица 2 
Вовлеченность аудитории пяти крупнейших Telegram-каналов региональных государственных медиа 

(период исследования: 01.01.2021–15.09.2021) 

Название Telegram-канала, 
адрес 

Количество
подписчиков

Среднее 
количество 
постов сутки

Средний 
дневной 
охват 

Средний 
охват 

одного поста

ERR, 
% 

«BEREZA.BY» @berezaby 1778 10 8500 856 49 
«Гродненская правда. Онлайн» @grodnonewsby 1525 23 9600 447 29 
«Наш край – Барановичи» @nashkraj 743 28 8900 349 47 
«Газета Дзянніца» dzyannica_shchuchin 548 10 2700 265 48 
«Вестник Могилева – новости Могилева» @mogilove 500 20 2300 137 27,4 

 
Важнейшей тенденцией, оказывающей влия-

ние на развитие региональной медиаиндустрии, 
является активное использование мессендже-
ров [15]. В 2021 г. значительную популярность 
у аудитории завоевала платформа Telegram.  
Каналы в Telegram имеют значительный ком-
муникационный потенциал как в отношении 
форматов и жанров представления текстового и 
визуального контента, так и в плане приемов 
взаимодействия с подписчиками (см. табл. 2). 
Среди 136 государственных региональных га-
зет страны каналы в Telegram имеет примерно 
каждое четвертое издание. Однако количество 
подписчиков в большинстве случаев не превы-
шает 100–300 чел. 

Анализ каналов показал, что некоторые 
СМИ используют Telegram как ленту ссылок на 
основной сайт, что нельзя считать эффективной 
стратегией. Необходимо использовать в каналах 
интерактивные формы (опросы, комментарии, 
чат-боты и др.). 

Редакции региональных медиа также разви-
вают свое присутствие на YouTube. Значитель-
ное количество подписчиков имеют, в частно-
сти, «Астравецкая праўда» (19.200), «Наш час» 
(5300), «Вiцьбiчы» (2300). При оценке эффек-
тивности каналов региональных СМИ на 
YouTube недостаточно учитывать лишь число 
пользователей, подписавшихся на канал. Важ-
ное значение имеют такие показатели, как коли-
чество просмотров всех видео на канале и коли-
чество просмотров отдельных роликов, время 
просмотра, количество комментариев, число 
лайков и дизлайков и др. Развитие каналов, без-
условно, требует много сил, средств и времени. 

Для более полной характеристики тенден-
ций развития региональных медиа в многоплат-
форменной среде мы провели анонимное анке-
тирование 14 главных редакторов и журнали-
стов региональных СМИ Гомельской области на 
образовательном семинаре 28 октября 2020 г. в 
Гомеле. На вопрос «Каковы наиболее актуаль-
ные проблемы региональной журналистики?» 
были получены, в частности, следующие от-
веты: «потеря аудитории как печатной версии, 

так и электронной, перетекание ее в негосудар-
ственный сектор, зависимость от местных орга-
нов власти», «дефицит кадров, слабая матери-
ально-техническая база, проблемы с монетиза-
цией, не производятся отдельные материалы для 
сайта и соцсетей», «квалификация кадров». 

По мнению респондентов, эффективность 
журналистского творчества в цифровую эпоху 
могут повысить «внедрение новых технологий», 
«участие в обучающих семинарах», «достойная 
оплата труда», «изучение опыта коллег», «сво-
бода в выборе тем для публикации». При ответе 
на вопрос «Влияют ли новые технологии на 
журналистскую профессию?» 64,7% указали, 
что труд журналиста изменился кардинально. 
Большинство респондентов высказали мнение, 
что в редакциях очень высокий ритм работы, им 
необходимо укладываться в более сжатые 
сроки, чем прежде; 52,9% отметили, что журна-
лист региональных СМИ становится универса-
лом, способным создавать контент для разных 
медиаплатформ. 

Заключение. Полученные нами результаты 
можно интерпретировать следующим образом. 

1. Цифровая трансформация стала важней-
шим условием развития региональных медиа. 
Эпоха цифровизации заставила их справляться с 
рядом серьезных вызовов, в числе которых от-
метим необходимость создавать контент для 
разных медиаплатформ, в том числе социальных 
сетей и мессенджеров. 

2. Многие редакции испытывают трудности 
с техническими и кадровыми ресурсами. Эконо-
мическая ситуация в местных городах приводит 
к миграции специалистов в более крупные и бо-
лее экономически развитые города. Журнали-
стам часто не хватает знаний (или энтузиазма), 
чтобы исследовать новые для них технологии. 

3. Мы можем сформулировать следующие 
рекомендации для повышения эффективности 
работы региональных СМИ в многоплатфор-
менной среде. Во-первых, редакциям необхо-
димо отказаться от консервативного понимания 
печатной версии газеты как основного актива. 
Во-вторых, нужно направлять сотрудников на 
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повышение квалификации в области цифро-
вой журналистики. В-третьих, следует ре-
шить вопрос с оплатой труда журналистов, 
которые производят контент для интернет-
платформ. 

Автор приходит к выводу, что несмотря на 
ряд проблем, региональное медиапространство 
Республики Беларусь в настоящее время нахо-
дится на стадии активной цифровой трансфор-
мации. 
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М. А. Груздзева 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

ДЫСКУРСНАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ ПАВЕДАМЛЕННЯЎ У МЕДЫЯТЭКСТАХ 

У артыкуле медыядыскурс трактуецца як палітэкставая структура, у якой арганізуецца пэўнае 
паведамленне ў сродках масавай камунікацыі на фоне інтралінгвістычных заканамернасцей і 
экстралінгвістычнай парадыгмы, што ўключае ў сябе пазатэкставую інфармацыю (прэсупазіцыя, 
умовы ўзнікнення і планавання, перлакутыўны эфект і інш.). Робіцца выснова пра тое, што інтэр-
прэтацыйны складнік камунікацыі паміж журналістам і рэцыпіентам выяўляецца найбольш выразна 
і дакладна менавіта ў медыядыскурсе. Аўтар вызначае ролю дыскурснай інтэрпрэтацыі ў сучаснай 
адрасатацэнтрычнай мадэлі камунікацыі, апісвае паняцце «інтэрпрэтацыя» і верыфікуе яго ў тэкс-
тавай дзейнасці журналіста, разглядае фактары, якія ўплываюць на канчатковы вынік інтэрпрэта-
цыйнага працэсу. У артыкуле апісваецца анталогія камунікатыўных рызык ў медыя пры інтэрпрэта-
цыі паведамленняў іх стваральнікам, прасочваецца ўзаемасувязь паняццяў «інтэрпрэтацыя» і 
«аб’ектыўнасць» у журналістыцы, аналізуюцца інтэрпрэтацыйныя ваганні пры рэпрэзентацыі паве-
дамлення ў сродках масавай камунікацыі. На матэрыяле шэрагу беларускіх медыя вызначаюцца ас-
ноўныя віды дыскурснай інтэрпрэтацыі па спосабе прадастаўлення (яўная і няяўная), а таксама вы-
яўляюцца інтралінгвістычныя (выкарыстанне эмацыянальна-ацэначнай лексікі, увядзенне інтэр-
тэксту і вербалізацыя канцэптуальных адзінак) і экстралінгвістычныя спосабы інтэрпрэтацыйнай 
дзейнасці журналістаў (факусаванне, акцэнтаванне і аўтарская інтэнцыянальнасць). 

Ключавыя словы: медыядыскурс, камунікацыя, інтэрпрэтацыя, дыскурсная інтэрпрэтацыя, 
інтралінгвістычныя фактары, экстралінгвістычныя фактары. 

Для цитирования: Груздзева М. А. Дыскурсная інтэрпрэтацыя паведамленняў у медыятэкс-
тах // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2021. №. 2 (244). С. 50–55. 

M. A. Gruzdeva 
Belarusian State University 

DISCOURSE INTERPRETATION OF MESSAGES IN MEDIA TEXTS 

The article interprets media discourse as a polytextual structure, where organizes a certain message 
in media amid intralinguistic patterns and extralinguistic paradigm, which includes non-textual 
information (presupposition, conditions of emergence and planning, perlocutionary effect, etc.). It is 
concluded that the interpretative element of communication between the journalist and the recipient is 
revealed most expressively and accurately in media discourse. The author defines the role of discourse 
interpretation in the modern addressee-centered model of communication, describes the concept of “in-
terpretation” and its importance in the work of a journalist, considers the factors that affect the final 
outcome of the interpretative process. The article describes an anthology of communicative risks in the 
media in the interpretation of messages their creators, traces a linkage between the concepts of “interpre-
tation” and “objectivity” in journalism, analyzes the interpretive fluctuations in the representation of the 
message in the media. The main types of discourse interpretation according to the method of 
representation (explicit and implicit) are established on the material of a number of Belarusian media, 
and identify the intralinguistic (the use of emotional and evaluative vocabulary, the introduction of 
intertext and verbalization of conceptual units) and extralinguistic methods of interpretive activity of 
journalists (focusing, emphasis and authorial intentionality). 

Key words: media discourse, communication, interpretation, discourse interpretation, intralinguistic 
factors, extralinguistic factors. 

For citation: Gruzdeva. M. А. Discourse interpretation of messages in media texts. Proceedings of 
BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (244), pp. 50–55 (In Russian). 

Уводзіны. Медыя выступаюць інтэрпрэта-
тарамі рэальнасці. Інтэрпрэтацыйная накірава-
насць медыядыскурсу звязана з працэсам узае-
мадзеяння ў сістэме АЎТАР – ТЭКСТ – АД-
РАСАТ. Сучасная адрасатацэнтрычная мадэль 
камунікацыі дапускае, што тэкст (у тым ліку 

медыятэкст) уяўляецца як працэс інтэрпрэтацыі 
аўтарам паведамлення, так і вынік інтэрпрэта-
цыйнай дзейнасці адрасата. Гэта значыць, 
«інтэрпрэтацыя як ментальна-кагнітыўны пра-
цэс рэгулюе як дзейнасць аўтара на этапе 
стварэння тэксту, так і дзейнасць адрасата на 
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этапе яго ўспрымання» [1, с. 176]. Прадметам 
аналізу ў артыкуле стала мадэль аўтарскай (жур-
налісцкай) інтэрпрэтацыі паведамленняў у 
медыядыскурсе, а таксама сам працэс вербаліза-
цыі падзеі ў тэксце СМІ. Паводле А. Г. Бяля-
еўскай, дыскурсная інтэрпрэтацыя адлюстроўвае 
пэўнае светабачанне, «што адрозніваецца ад 
іншых магчымых інтэрпрэтацый і пададзенае як 
адзінае праўдзівае» [2, c. 6]. Адсюль можам кан-
статаваць, што дыскурсная інтэрпрэтацыя ўплы-
вае і на інтэрпрэтацыйную дзейнасць адрасата, 
бо пэўным чынам скіроўвае працэс па асэнса-
ванні рэчаіснасці рэцыпіентам. Таму ў кан-
тэксце паданалізнай адрасатацэнтрычнай мадэлі 
камунікацыі даследаванне гэтай інтэрпрэтацыі 
з’яўляецца актуальным. 

Паняцце «інтэрпрэтацыя» ёсць асноўны 
складнік кагніталогіі, у прыватнасці кагнітыўнай 
журналістыкі. Пад інтэрпрэтацыяй тэксту разу-
меюць раскрыццё зместу, які ў ім закладзены [3, 
с. 4], што прадугледжвае складаны разумова-
маўленчы працэс успрымання, разумення, пла-
навання, аналізу і ацэнкі тэкставага паведам-
лення. Журналіст стварае і пэўным чынам 
афармляе паведамленне праз вусную ці пісьмо-
вую (апошнім часам – віртуальную) форму ў 
медыя і фіксуе гэтым самым сэнс паведамлення.  

Асноўная частка. Інтэрпрэтацыйная дзей-
насць супрацоўніка медыя вызначаецца мно-
ствам экстралінгвістычных фактараў. Яны даты-
чаць як асобы журналіста, так і дзейнасці медыя, 
у якім ён працуе. Сярод такіх фактараў неаб-
ходна вылучыць наступныя: 1) асабісты досвед; 
2) карціну свету; 3) лінгвістычны кантэкст; 
4) від сродку масавай камунікацыі (далей – 
СМК); 4) яго тэматычную накіраванасць; 5) рэ-
дакцыйную палітыку; 6) форму ўласнасці СМК; 
7) тып медыя па тэрытарыяльнай прыкмеце і 
інш. Хоць вытлумачэнне сэнсу паведамлення па 
сваёй сутнасці з’яўляецца адвольным працэсам, 
дыскурсная інтэрпрэтацыя абмежавана «як 
натуральнымі законамі семантычнай адпаведна-
сці, так і ідэалагічнымі фактарамі» [4, с. 20]. 

Журналіст як інтэрпрэтатар паведамлення 
перадае яго змест з дапамогай тэксту, аднак з-за 
мноства фактараў, што ўплываюць на канчат-
ковы вынік інтэрпрэтацыйнай дзейнасці, у ме-
дыя інфармацыя пра падзею ці факт не адпавядае 
цалкам рэчаіснасці. СМК у паведамленні прапа-
нуюць рэцыпіенту вобраз падзеі, і задача 
медыятэксту складаецца ў фармаванні падоб-
нага ўяўлення пра факт у рэцыпіента. Асноўнай 
камунікатыўнай рызыкай у дзейнасці супрацоў-
ніка медыя пры інтэрпрэтацыі паведамлення 
з’яўляецца ўзнікненне наўмысных ці ненаўмыс-
ных істотных скажэнняў сэнсу, што, у сваю чар-
гу, дае падставы меркаваць, як ў медыятэкс-    
це выкарыстоўваецца стратэгія маніпулявання. 

Як адзначае В. В. Харальскі, «інтэрпрэтацыя 
факта можа быць такой вытанчанай, што да-
кладнасць і праўдзівасць дэталяў не дазваляюць 
заўважыць выпадковага ці наўмыснага ска-
жэння сутнасці праблем» [5, с. 85]. Гэтыя дэфар-
мацыі могуць быць выкліканы не толькі 
асабістымі характарыстыкамі журналіста і фак-
тарамі экстралінгвістычнага кантэксту ў дзей-
насці СМК, але і памылкамі падчас інтэрпрэта-
цыйнай дзейнасці. Напрыклад, аўтар рэпрэзен-
таваў недастаткова поўны вобраз падзеі для яго 
наступнага тлумачэння рэцыпіентам ці не 
ўлічыў фікцый, з якімі сутыкнуцца рэцыпіенты. 
У. Ліпман пад паняццем «фікцыя» разумее «во-
бразы, прымхі і прадузятасці, што замацаваліся 
ў грамадскай свядомасці»; яны выступаюць 
«прыладай інтэрпрэтацыі» [6, с. 25]. Таму жур-
налісту ў сваёй дзейнасці варта з асцярожнасцю 
і асаблівай увагай ставіцца да камунікатыўных 
пагроз, каб не дапусціць неадэкватнай інтэр-
прэтацыі паведамленняў. 

Разгледжаныя аспекты інтэрпрэтацыйнага 
працэсу ў журналістыцы дазваляюць сцвяр-
джаць, што рэпрэзентацыя падзей у тэкстах ітэр-
прэтатыўная па сваёй прыродзе. Аднак пры 
гэтым адно з асноўных патрабаванняў да дзей-
насці журналіста – аб’ектыўнасць. Важна 
прасачыць узаемасувязь паняццяў «інтэрпрэта-
цыя» і «аб’ектыўнасць» і ўстанавіць іх значэнне 
ў функцыянаванні медыя. Чытанне, разуменне і 
тлумачэнне паведамлення ўяўляе сабой працэс 
інтэрпрэтацыі. Значыць, аб’ектыўнасць жур-
налісцкага тэксту непазбежна ўтрымлівае інтэр-
прэтацыю. Па сутнасці, інтэрпрэтацыйная дзей-
насць – гэта не проста частка працы над 
медыятэкстам, а яе аснова. Таму паняцце «аб’ек-
тыўнасць» у журналістыцы не разглядаецца    
ў агульнафіласофскім сэнсе як незалежнасць 
аб’екта (паведамлення) ад суб’екта (журналіста). 
Як слушна адзначае Б. В. Стральцоў, «У кожнага 
інтэрпрэтатара індывідуальнае бачанне рэчаіс-
насці, аднак гэта індывідуальнае бачанне і 
наступнае адлюстраванне павінны суадносіцца з 
прынцыпам аб’ектыўнасці. Такое вось адзінства су-
працьлегласцей, якое можна ўвасобіць у формулу 
“суб’ектыўная аб’ектыўнасць”» [7, с. 4]. Аб’ек-
тыўнасць у журналістыцы грунтуецца на ад-
носінах паміж суб’ектамі камунікацыі (жур-
налістам і чытачом/слухачом/гледачом) і пра-
дугледжвае стварэнне адэкватнага рэальнасці 
вобраза падзеі для далейшай яго інтэрпрэтацыі 
рэцыпіентам. Зрабіць гэта магчыма з дапамогай 
рэпрэзентацыі ў медыя розных інтэрпрэтацый 
паведамлення. Напоўненасць медыядыскурсу 
інтэрпрэтацыямі дае рэцыпіенту магчымасць 
дэталёва даследаваць рэчаіснасць і сфармаваць 
уласную думку: «свабода фарміравання думкі 
патрабуе… доступу да розных уяўленняў пра 
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рэчаіснасць, што існуюць у дадзенай сацыяль-
най групе, для таго каб іх параўнаць» [8, с. 104]. 
Такім чынам, аб’ектыўнасць у журналісцкай 
практыцы звязана з інтэрпрэтацыйным працэ-
сам, абумоўлена ім, і менавіта інтэрпрэтацыя 
з’яўляецца для яе галоўнай каштоўнасцю. 

Функцыянаванне ў медыядыскурсе мноства 
дыскурсных інтэрпрэтацый аднаго і таго ж паве-
дамлення прывяло да ўзнікнення з’явы калек-
тыўнага аўтарства. «Калі раней можна было  
казаць пра агульнае для кожнай асобнай інтэр-
прэтацыі сэнсавае ядро, – як заўважылі Ю. Д. Ар-
тамонава і В. Р. Кузняцоў, – то зараз «“супа-
дзенне” ў сэнсах – жаданае, аднак зусім не сам 
сабой зразумелы стан калектыўнага суб’екта 
СМІ» [9, с. 111]. Таму часта паведамленні пра 
здарэнне ці падзею ў розных медыя істотна ад-
розніваюцца, шмат у чым не супадаюць (гэта мо-
гуць быць, напрыклад, моўныя, сацыякультурныя, 
ідэалагічныя і іншыя адрозненні). Такія інтэрпрэта-
цыйныя ваганні пры рэпрэзентацыі паведамлення ў 
СМК Т. Г. Дабрасклонская называе «дыяпазонам 
інтэрпрэтацый». Гэтыя адрозненні назіраюцца, 
напрыклад, «унутры аднаго выдання ці тэлеканала 
(думка рэдакцыі не заўсёды супадае з думкай аўта-
раў); унутры каналаў і выданняў, што належаць да 
адной фінансава-адміністратыўнай групы, а так-
сама паміж выданнямі яўна рознай ідэалагічнай 
накіраванасці» [10, с. 154]. Наяўнасць спектра 
трактовак у медыядыскурсе абумоўлівае важнасць 
даследавання відаў і спосабаў інтэрпрэтацыі, якімі 
карыстаюцца журналісты.  

У гэтым артыкуле эмпірычнай базай для вы-
вучэння паданалізнай з’явы стаў медыядыскурс 
Беларусі. Пад медыядыскурсам разумеем па-
літэкставую структуру як складаную камуніка-
тыўную з’яву, што арганізуецца вакол пэўнага 
паведамлення ў СМК. Лічым, што менавіта ў 
медыядыскурсе інтэрпрэтацыйны складнік ка-
мунікацыі паміж журналістам і рэцыпіентам вы-
яўляецца найбольш выразна і дакладна. 

Інтэрпрэтацыя паведамленняў у медыядыс-
курсе Беларусі даследуецца на прыкладзе най-
больш папулярных беларускіх друкаваных і 
аўдыявізуальных СМК, а таксама інтэрнэт-
рэсурсаў. Перыяд правядзення маніторынгу – з 
верасня 2020 па люты 2021 г. Усяго было разгле-
джана 200 медыятэкстаў, фрагменты найбольш 
рэпрэзентатыўных з іх прыводзяцца ніжэй у 
якасці прыкладаў. Для атрымання верагодных 
вынікаў выкарыстоўваюцца такія метады, як 
дэскрыптыўны, інтэрпрэтацыі, кантэнт-аналіз і 
дыскурсны аналіз. Падкрэслім, што ў рамках 
дадзенага артыкула мы не разглядаем выкары-
станне спосабаў інтэрпрэтацыі паведамленняў у 
медыядыскурсе для маніпулявання, даследчую 
цікавасць маюць толькі самі гэтыя прыёмы як 
факты стварэння медыятэкстаў. 

З дапамогай інтэрпрэтацыі СМК фармуюць 
медыйную карціну рэчаіснасці. Для гэтага жур-
налісты шырока выкарыстоўваюць розныя спо-
сабы інтэрпрэтацыйнай дзейнасці. Аднак перш 
чым перайсці да іх разгляду, звернемся да 
класіфікацыі інтэрпрэтацыі па спосабе прада-
стаўлення, бо, абапіраючыся на веды пра від 
інтэрпрэтацыі, можна разглядаць і прыёмы, што 
выкарыстоўваюцца супрацоўнікамі медыя.  
Вылучаюцца яўныя і няяўныя інтэрпрэтацыі. 
Пры яўнай інтэрпрэтацыі з дапамогай моўных 
сродкаў (выразы «лічу», «на маю думку», «ду-
маю», «па адной з версій» і да т. п.) адразу пад-
крэсліваецца, што ў медыятэксце рэпрэзента-
вана адна з трактовак паведамлення, якая можа 
не адпавядаць рэчаіснасці: «Рост ВВП на 21 
процент и экспорта до 50 миллиардов долларов 
за пять лет – достаточно высокая планка… Мое 
мнение, что, исходя из сегодняшнего момента и 
ближайших прогнозов, задачи поставлены доста-
точно амбициозные» (Рэспубліка, 29.01.2021). 
Няяўны спосаб прадастаўлення прадугледжвае, 
што інтэрпрэтацыя «як бы зрастаецца з аб’ектам 
адлюстравання: аўтар не абгрунтоўвае, чаму 
палічыў важным гэты факт, а не іншы» [11]. 
Няяўная інтэрпрэтацыя не рэпрэзентуецца ў 
якасці думкі ці версіі, не дапускае наяўнасці 
іншых трактовак: «Между тем эпидситуация в 
стране постепенно стабилизируется. Клиники 
возвращаются к своему привычному режиму ра-
боты, но к перепрофилированию подходят взве-
шенно, с умом» (Беларусь 1, Галоўны эфір, 
24.01.2021). Прымяненне ў медыятэксце яўнай 
інтэрпрэтацыі сведчыць пра выкарыстанне жур-
налістам інтралінгвістычных спосабаў трактоўкі 
паведамлення, у той час як няяўная інтэрпрэ-   
тацыя звязана з рэалізацыяй экстралінгвістыч-
ных прыёмаў. 

Да інтралінгвістычных спосабаў інтэрпрэта-
цыі адносяцца выкарыстанне эмацыянальна-
ацэначнай лексікі, увядзенне інтэртэксту і вер-
балізацыя канцэптуальных адзінак. Дыскурсную 
інтэрпрэтацыю сэнсавага зместу паведамлення 
журналіст можа фіксаваць у медыятэксце з дапа-
могай выкарыстання тых ці іншых эмацыяна-
льна-ацэначных моўных элементаў. Ацэнка ў іх 
рэпрэзентуецца або ў прамым ці пераносным 
значэнні слова, або ў марфалагічным складзе 
слова (галоўным чынам у суфіксах): Да, законы, 
увы, не идеальны. Да, очень сложно предуга-
дать, какой будет жизнь через 5–10–25 лет.    
Но меняется жизнь, меняемся мы, и должны ме-
няться законы (ОНТ, 18.10.2020). Вера в чудеса 
приносит нам много плюсов. Главное – не за-
стрять в своих иллюзиях и не проморгать реаль-
ную жизнь (Народная газета, 09.01.2021). За-
лессе – гэта куточак прыгажосці і натхнення. 
Тут атмасфера дапамагае паглыбіцца ў далёкае 
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ХІХ стагоддзе… (Літаратура і мастацтва, 
15.12.2020). Такім чынам, эмацыянальна-
ацэначныя словы ў вусным ці пісьмовым медыя-
маўленні паказваюць адносіны журналіста да 
рэчаіснасці, зместу паведамлення, рэцыпіента, 
значыць, выкарыстанне такіх слоў у медыядыс-
курсе вызначае прагматычныя ўласцівасці дыс-
курснай інтэрпрэтацыі. 

Інтралінгвістычным спосабам інтэрпрэтацыі 
паведамленняў у медыядыскурсе з’яўляецца і 
ўключэнне ў журналісцкі матэрыял інтэртэксту. 
Асабліва часта супрацоўнікі медыя пры 
стварэнні тэксту выкарыстоўваюць такую 
інтэртэкстуальную адзінку, як цытата. Н. А. Фа-
цеева дае цытаце наступнае азначэнне: гэта 
«ўзнаўленне двух ці больш кампанентаў тэксту-
донара з уласнай прэдыкацыяй» [12, с. 122].  
Пры гэтым журналіст рэпрэзентуе ў сваім тэксце 
толькі тыя цытаты, інтэрпрэтацыя якіх пацвяр-
джае і дапаўняе сфарміраваны вобраз падзеі, а 
значыць, і адлюстроўвае аўтарскую мадальнасць. 
Цытацыя дапамагае аўтару звязаць сэнсавыя 
блокі медыятэксту, выбудаваць яго па загадзя за-
дадзеным алгарытме і сфарміраваць пэўнае 
ўяўленне пра паведамленне ў рэцыпіента: Наука 
и инновации сегодня являются базой для форми-
рования экономики… Наши усилия направлены 
на прикладные исследования и разработки в ин-
тересах экономики Беларуси, – отметил Сергей 
Чижик (СБ. Беларусь сегодня, 14.10.2020). 

Журналісты выкарыстоўваюць і такі спосаб 
інтралінгвістычнай інтэрпрэтацыі паведамлен-
няў, як вербалізацыя ў тэксце канцэптуальных 
адзінак. Іх мы называем медыяканцэптамі і азна-
чаем як сукупнасць ментальных характарыстык, 
эксплікаваных сродкамі масавай камунікацыі і 
ўкаранёных у сацыяльную памяць грамадства 
праз спецыфічныя тэкставыя катэгорыі, такія як 
перыядычнасць, рэгулярнасць, масавасць (ты-
ражнасць), камунікатыўная прызначанасць і ка-
лектыўнае аўтарства. Прызнаём, што такія 
ўніверсальныя адзінкі мыслення ў журналісты-
цы – з’ява памежная паміж інтралінгвістычнай і 
экстралінгвістычнай рэальнасцю, аднак з той 
прычыны, што разглядаем моўную рэпрэзента-
цыю медыяканцэптаў у тэкстах, адносім іх да ін-
тралінгвістычных спосабаў інтэрпрэтацыі паве-
дамленняў. Медыйная канцэптасфера складаецца 
з шэрагу ключавых кампанентаў, на аснове якіх 
журналіст трактуе рэчаіснасць. Адным з аксіяла-
гічна важных і найбольш пашыраных выступае 
медыяканцэпт «радзіма». У ім у канцэнтрава-
ным выглядзе заключана сістэма тыповых аса-
цыяцый (пераважна станоўчых) большасці лю-
дзей пра адменную тэрытарыяльную цэласнасць 
са спецыфічнай палітычнай, эканамічнай і са-
цыяльнай структурай, што дазваляе аўтару павя-
лічыць эфектыўнасць суб’ект-суб’ектнага працэсу 

інтэрпрэтацыі. Так, даволі часта паданалізная кан-
цэптуальная адзінка рэпрэзентуецца са значэн-
нем ‘тэрытарыяльнага ўтварэння, любоў да 
якога і абарона якога ўшаноўваюцца’: Несмотря 
на это, к Павлику и его солдатам немцы отнес-
лись с уважением. В их глазах солдаты, сражаю-
щиеся за свою Родину, а не безропотно капиту-
лирующие, являлись по-настоящему достойным 
противником (TUT.by, 19.10.2020). 

Экстралінгвістычныя спосабы інтэрпрэта-
цыі паведамленняў прадстаўлены факусаван-
нем, акцэнтаваннем і аўтарскай інтэнцыяналь-
насцю. Пры разглядзе гэтых спосабаў у якасці 
адзінкі даследавання выступаў не фрагмент 
матэрыялу, што выражаецца адным ці некаль-
кімі сказамі, а журналісцкі тэкст як камуніка-
тыўнае цэлае ў сукупнасці з пазамоўнымі факта-
рамі ў кантэксце дыялагічнага ўзаемадзеяння 
матэрыялаў пэўнага СМК. У сувязі з гэтым пры-
вядзенне пэўных ілюстрацый немэтазгодна з 
прычыны іх вялікага аб’ёму. Аднак звернем 
увагу на высновы, сфармуляваныя на падставе 
аналізу адзінак даследавання. 

Факусаванне – асноўны экстралінгвістычны 
прыём, што выкарыстоўваецца журналістамі 
пры дыскурснай інтэрпрэтацыі паведамленняў. 
Вылучаем некалькі ўзроўняў факусавання ў 
СМК – тэматызацыя і праблематызацыя. Ме-
навіта ў медыядыскурсе задаецца шэраг тэм ці 
праблем для інтэрпрэтацыі, якім з розных 
прычын (сацыякультурных, псіхалагічных, ідэа-
лагічных і інш.) надаецца значнасць. Даволі часта 
спосаб факусавання пры інтэрпрэтацыі выкары-
стоўваецца ў медыя Беларусі. Варта адзначыць, 
што тэматызацыя і праблематызацыя высту-
паюць у якасці асноўных прыёмаў рэалізацыі ад-
ной з функцый СМК – фарміравання медыйнага 
парадку дня. Гэта «не прадугледжвае, што мас-
медыя дыктуюць людзям, што яны павінны ду-
маць пра праблему і якія прымаць рашэнні.  
Аднак… мае на ўвазе, што мас-медыя дыктуюць 
людзям, пра што яны павінны думаць і якія праб-
лемы такія важныя, што патрабуюць рашэння» 
[13, с. 12]. Таму факусаванне не ацэньваецца 
намі станоўча або адмоўна, гэта з’ява ў інтэр-
прэтацыйнай дзейнасці журналістаў, у тым ліку 
беларускіх, што аб’ектыўна існуе. 

Экстралінгвістычным прыёмам інтэрпрэтацыі 
паведамленняў у медыядыскурсе выступае і ак-
цэнтаванне. Гэты спосаб прадугледжвае, што жур-
наліст пры рэпрэзентацыі падзеі свядома робіць 
акцэнт на якім-небудзь яго аспекце. Такое пад-
крэсліванне значнасці тых ці іншых бакоў падзеі 
з’яўляецца вынікам арыентацыі на мэтавую аўды-
торыю, вырашальным у гэтым працэсе з’яўляецца 
тып СМК. Напрыклад, пры інтэрпрэтацыі паве-
дамлення пра падзею рэспубліканскага ўзроў-
ню журналісты рэгіянальных медыя акцэнтуюць 
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увагу на тым, што датычыцца менавіта тэрыторыі 
распаўсюджання выдання. А СМК эканамічнага 
накірунку пры асвятленні, дапусцім, міжнародных 
нарад, канферэнцый, сустрэч будуць інтэрпрэта-
ваць толькі эканамічныя пытанні. 

Рэпрэзентацыя аўтарскай інтэнцыянальнасці ў 
медыятэксце таксама выступае экстралінгвістыч-
ным спосабам інтэрпрэтацыі паведамленняў. 
Журналісцкі матэрыял, на думку В. І. Іўчанкава, 
«залежыць ад сукупнасці здольнасцяў і характа-
рыстык аўтара» [14, с. 137], а значыць, можна 
сцвярджаць, што дыскурсная інтэрпрэтацыя паве-
дамленняў дыктуецца аўтарскай інтэнцыяй (мэта-
ўстаноўкай тэксту, абумоўленай асаблівасцямі 
аўтарскага мыслення). Карціна свету журналіста 
вызначае, з якога боку ён разглядае прадмет ці 
сітуацыю, а аўтарская інтэнцыянальнасць дэтэр-
мінуе, якім чынам ён інтэрпрэтуе паданалізнае па-
ведамленне. Гэта прадугледжвае, што тэксты роз-
ных аўтараў нават аднаго медыя пра адну і тую ж 
падзею будуць адрознівацца па метадзе падачы 
матэрыялу, выкарыстаным жанры, выяўленчых 
сродках, якія ўводзяцца ў тэкст і г. д. 

Заключэнне. Даследаванне спецыфічнага 
журналісцкага спосабу пазнання сацыяльнай 

рэчаіснасці – дыскурснай інтэрпрэтацыі – у ін-
фармацыйнай прасторы Беларусі паказала, што 
ён вызначаецца мноствам фактараў інтра- і 
экстралінгвістычнага кантэксту. На аснове пра-
аналізаванага матэрыялу з беларускіх СМК 
былі вылучаны віды дыскурснай інтэрпрэтацыі 
(яўная і няяўная) і спосабы інтэрпрэтацыйнай 
дзейнасці журналістаў. Да інтралінгвістычных 
спосабаў інтэрпрэтацыі аднеслі выкарыстанне 
эмацыянальна-ацэначнай лексікі, увядзенне ін-
тэртэксту і вербалізацыю канцэптуальных адзі-
нак. Да экстралінгвістычных – факусаванне, ак-
цэнтаванне і аўтарскую інтэнцыянальнасць. 
Падкрэслім, што шэраг спосабаў дыскурснай 
інтэрпрэтацыі можа быць пашыраны падчас 
правядзення далейшых даследаванняў на гэту 
тэму. Дэталёвая характарыстыка дэфініцыі «ін-
тэрпрэтацыя» ў медыядыскурсе, яе анталагіч-
ных прымет і асаблівасцей, спецыфікі функцы-
янавання медыя на сучасным этапе (сацыяльная 
завостранасць, маніпулятыўныя стратэгіі і так-
тыкі, палікодавасць паведамленняў) дазволіць 
выявіць новыя спосабы падачы, канстатацыі і 
інтэрпрэтацыі факта і рэпрэзентацыі аўтарскай 
задумы журналіста. 

Спіс літаратуры 

1. Инешина С. В. Модели интерпретации события в дискурсе российской прессы // Вестник Ке-
меровского государственного университета. 2018. № 2. С. 176–182. 

2. Беляевская Е. Г. Медийный дискурс: когнитивные модели интерпретации события (на матери-
але английского языка) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015. № 3. С. 5–13. 

3. Долинин К. А. Интерпретация текста: французский язык. 4-е изд. М.: КомКнига, 2010. 304 с. 
4. Добросклонская Т. Г. Прикладные аспекты медиалингвистических исследований // Медиа-

лингвистика. Вып. 4. Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа: сб. статей. СПб.:           
С.-Петерб. гос. ун-т: Ин-т «Высш. шк. журн. и масс. коммуникаций», 2015. C. 18–22. 

5. Хорольский В. В. Коммуникативистика и теория журналистики в контексте медийной 
глобализации: методологические загадки // Вестник Волгоградского государственного университета. 
Сер. 8: Литературоведение. Журналистика. Теория журналистики. 2009. Вып. 8. С. 78–89. 

6. Липпман У. Общественное мнение. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. 384 с. 
7. Стральцоў Б. В. Асноўныя творчыя метады ў журналістыцы. Мінск: БДУ, 2000. 71 с. 
8. Шерёль П.-И. Строить демократию: Свобода формирования и выражения мнений // Полис. 

1993. № 6. С. 93–105. 
9. Артамонова Ю. Д., Кузнецов В. Г. Герменевтический аспект языка СМИ // Язык средств мас-

совой информации. 2008. С. 99–117. 
10. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (совре-

менная английская медиаречь). М.: Флинта, 2008. 263 с.  
11. Гарбузяк А. Ю. Повестка дня СМИ как технология интерпретации // Электронный научный жур-

нал «Медиаскоп». 2015. № 1. URL: http://www.mediascope.ru/1684 (дата обращения: 25.02.2021).  
12. Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов: контрапункт интертекстуальности. 2-е изд., испр. 

М.: КомКнига, 2006. 280 c. 
13. Дьякова Е. Г. Массовая коммуникация и власть. Екатеринбург: УрО РАН, 2002. 299 с.  
14. Ивченков В. И. Лингвистика речи: ретроспекция стилистического опыта // Лингвистика речи. 

Медиастилистика. 2012. С. 132–139. 

References 

1. Ineshina S. V. Models of interpretation of the event in the discourse of the Russian press. Vestnik 
Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Kemerovo State University], 2018, no. 2, 
pp. 176–182 (In Russian). 



Äûñêóðñíàÿ іíòýðïðýòàöûÿ ïàâåäàìëåííÿ¢ ó ìåäûÿòýêñòàõ 55 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2021 

2. Belyaevskaya E. G. Media discourse: cognitive models of interpretation of an ivent (on the material 
of the English language). Voprosy kognitivnoy lingvistiki [Issues in cognitive linguistics], 2015, no. 3, pp. 5–
13 (In Russian). 

3. Dolinin K. A. Interpretatsiya teksta: frantsuzskiy yazyk [Text interpretation: the French language].   
Moscow, KomKniga Publ., 2010. 304 p. 

4. Dobrosklonskaya T. G. Applied aspects of medialinguistic research. Sbornik statey “Medialingvis-
tika” [Сollection of articles “Medialinguistics”], 2015, issue 4, Professional Speech Communication in the Me-
dia, pp. 18–22 (In Russian). 

5. Horol’skiy V. V. Communicativism and journalism theory in the context of media globalization: 
methodological riddles. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Volgograd 
State University], 2009, issue 8, Literary Studies. Journalism. Theory of Journalism, no. 8, pp. 78–89       
(In Russian). 

6. Lippman U. Obshchestvennoye mneniye [Public opinion]. Moskow, Institut Fonda “Obshchestven-
noye mneniye” Publ., 2004. 384 p. 

7. Strel’tsov B. V. Osnovnyye tvorcheskiye metody v zhurnalistike [The main creative methods in 
journalism]. Minsk, BDU Publ., 2000. 71 p. 

8. Sheryol’ P.-I. Building Democracy: Freedom of the formation and expression of opinions. Polis 
[Polis], 1993, no. 6, pp. 93–105 (In Russian). 

9. Artamonova Yu. D., Kuznecov V. G. The Hermeneutic Aspect of Media Language. Yazyk sredstv 
massovoy informatsii [The language of the media], 2008, pp. 99–117 (In Russian). 

10. Dobrosklonskaya T. G. Medialingvistika: sistemnyy podkhod k izucheniyu yazyka SMI 
(sovremennaya angliyskaya mediarech’) [Media linguistics: a sysyematic approach to the study of media 
language]. Moscow, Flinta Publ., 2008. 263 p.  

11. Garbuzyak A. Yu. The Media Agenda as a Technology of Interpretation. Elektronnyy nauchnyy 
zhurnal “Mediaskop” [Electronic scientific journal “Mediaskop”], 2015, no. 1. Available at: 
http://www.mediascope.ru/1684 (accessed 25.02.2021).  

12. Fateeva N. A. Intertekst v mire tekstov: kontrapunkt intertekstual’nosti [Intertext in the world of 
texts: counterpoint intertextuality]. Moscow, KomKniga Publ., 2006. 280 p. 

13. D’yakova E. G. Massovaya kommunikatsiya i vlast’ [Mass communication and the power]. 
Ekaterinburg, UrO RAN Publ., 2002. 299 p.  

14. Ivchenkov V. I. The Linguistics of speech: a retrospect of stylistic practice. Lingvistika rechi. 
Mediastilistika [Speech Linguistics. Mediastylistics], 2012, pp. 132–139 (In Russian). 

Інфармацыя пра аўтара 

Груздзева Марыя Аляксандраўна – аспірант кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання факуль-
тэта журналістыкі. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4, Рэспуб-
ліка Беларусь). E-mail: mgruzdeva312@gmail.com 

Information about the author 

Gruzdeva Mariya Aleksandrovna – postgraduate student, the Department of Media Linguistics and 
Editing of Faculty of Journalism. Belarusian State University (4, Nezavisimosti Ave., 220030, Minsk, 
Republic of Belarus). E-mail: mgruzdeva312@gmail.com 

Паступіў 04.05.2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56  Òðóäû ÁÃÒÓ, 2021, ñåðèÿ 4, № 2, ñ. 56–61 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2021 

УДК 655.26;004.92 

С. В. Сипайло 
Белорусский государственный технологический университет 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СИНТЕЗ ВЕКТОРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КОНТУРОВ  

В ПОЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 

В статье рассмотрен процесс создания векторных изображений, образованных криволиней-
ными контурами, форма которых описывается математической функцией с использованием по-
лярной системы координат. Раскрыта актуальность решаемой задачи, дана оценка базовых ин-
струментов программ векторной графики и отмечена возможность автоматизации синтеза вектор-
ных изображений с помощью программ-сценариев. 

Использование функции, заданной в полярной системе координат, позволяет математически 
описать криволинейные объекты разнообразной формы и расширить перечень формируемых узо-
ров. Для синтеза криволинейных контуров в виде векторных объектов необходимо преобразовать 
исходное функциональное описание контура в совокупность сегментов кривой Безье. В статье 
предложены формулы для выполнения этого преобразования путем расчета коэффициентов функ-
ции Безье. Описана программная реализация синтеза криволинейных объектов на языке VBA в 
среде программы векторной графики CorelDRAW. 

Результаты компьютерного синтеза векторных изображений свидетельствуют об адекватности пред-
ложенного математического аппарата для моделирования формы криволинейных объектов. На основе сге-
нерированных контуров возможно формирование более сложных декоративных узоров по принципам сим-
метрии. Также синтез криволинейных объектов позволяет решать задачи технической графики. 

Ключевые слова: контурные узоры, симметрия, векторная графика, синтез изображений. 
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COMPUTER SYNTHESIS OF VECTOR IMAGES  
BASED ON THE MATHEMATICAL DESCRIPTION OF CONTOURS  

IN A POLAR COORDINATE SYSTEM 

The article describes the process of creating vector images formed by curvilinear contours, the shape 
of which is described by a mathematical function using a polar coordinate system. The relevance of the 
problem being solved is revealed, the basic tools of vector graphics programs are assessed, and the 
possibility of automating the synthesis of vector images using script programs is noted. 

Using a function specified in a polar coordinate system makes it possible to mathematically describe 
curvilinear objects of various shapes and expand the set of generated traceries. To synthesize curvilinear 
paths in the form of vector objects, it is necessary to transform the original functional description of the 
path into a set of Bezier curve segments. The article proposes formulas for performing this transformation 
by calculating the coefficients of the Bezier function. The software implementation of the synthesis of 
curvilinear objects in the VBA language in the vector graphics program CorelDRAW is described. 

The results of computer synthesis of vector images indicate the adequacy of the proposed 
mathematical apparatus for modeling the shape of curvilinear objects. Based on the generated contours, 
it is possible to form more complex decorative traceries according to the principles of symmetry. Also, 
the synthesis of curvilinear objects allows you to solve technical graphics problems. 

Key words: contour traceries, symmetry, vector graphics, image synthesis. 

For citation: Sipaila S. U. Computer synthesis of vector images based on the mathematical 
description of contours in a polar coordinate system. Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and 
Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 56–61 (In Russian). 

Введение. В процессе допечатной подготовки 
полиграфической продукции выполняется ряд 
процедур по обработке текстово-изобразитель-
ной информации, в результате которых создается  

цифровой оригинал-макет будущего издания.   
Для многих видов печатной продукции харак-
терны технические иллюстрации и декоративные 
изображения, которые в куда большей степени    
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обладают упорядоченностью элементов по срав-
нению с художественными образами [1–3]. В част-
ности, упорядоченность элементов декоративных 
узоров подчиняется законам симметрии [4–7].  
Для автоматизации процесса создания таких изоб-
ражений, а также сокращения технологической 
цепочки процесса их репродуцирования целесооб-
разно реализовать компьютерный синтез изобра-
жений на основе формальных процедур. 

Для создания декоративных узоров, образо-
ванных криволинейными контурами, использу-
ются программные средства векторной гра-
фики [2, 8]. При этом базовый инструментарий 
векторных графических редакторов, таких как 
CorelDRAW и Adobe Illustrator, не предоставляет 
возможности создавать контурные узоры сложной 
формы и состава в автоматическом режиме. В то 
же время средства автоматизации работы указан-
ных выше программ позволяют существенно рас-
ширить базовую функциональность приложения. 

Основная часть. В рамках работ по автома-
тизации процесса синтеза криволинейных объ-
ектов в среде CorelDRAW [9–12], проводимых 
на кафедре полиграфических производств 
БГТУ, ранее был реализован синтез контурных 
объектов, описываемых функциями явного вида 
y = f(x) и параметрического вида y = fy(t), x = fx(t). 
Вместе с тем функциями данного вида способы 
описания формы криволинейных контурных 
объектов не исчерпываются. Так, ряд объектов 
сложной формы, которые имеют несколько то-
чек при одном и том же значении координаты по 
оси абсцисс, можно описать функцией, заданной 
в полярной системе координат [13, с. 48]. Такая 
функция в общем случае имеет вид 

 r = f (φ),  (1) 

где r – расстояние от точки до центра координат; 
φ – угол наклона отрезка, соединяющего центр 
координат и текущую точку. 

При необходимости можно рассчитать коор-
динаты точек в декартовой системе, используя 
следующие формулы: 

x = r cos (φ),   y = r sin (φ). (2)

Векторные объекты, сгенерированные на ос-
нове функций вида (1), могут быть использованы в 
качестве базового графического элемента для син-
теза декоративных изображений со свойствами сим-
метрии, что повысит степень разнообразия форми-
руемых узоров. Также воспроизведение функ-
ций в виде векторных контуров соответствую-
щей формы может быть использовано для реше-
ния задач технической графики: визуализации 
формы математически моделируемых объектов, 
создания технических иллюстраций в учебной и 
научной литературе, например, построения графиков 

функций в литературе по математике. Программы 
автоматизации математических расчетов типа 
Mathcad тоже позволяют отобразить функциональ-
ную зависимость в графическом виде, однако каче-
ство такого графика будет недостаточно высоким 
для полиграфического репродуцирования. Это свя-
зано с тем, что график будет представлен в точеч-
ном, а не векторном виде. Ручная же обводка точеч-
ных изображений в векторной программе – процесс 
достаточно трудоемкий, причем конечный резуль-
тат будет сильно привязан к индивидуальным спо-
собностям оператора компьютера. Таким образом, 
задача синтеза криволинейных векторных конту-
ров, форма которых описывается функцией в поляр-
ной системе координат, представляется актуальной. 

Для решения задачи синтеза криволинейных 
объектов нужно учесть тот факт, что для матема-
тического описания векторных контуров в графи-
ческих программах используется функция строго 
определенного типа – степенная параметриче-
ская функция Безье 3-го порядка [14, с. 300]: 

p(t) = p0(1 – t)3 + p13t(1 – t)2 + 
+ p23t2(1 – t) + p3t3, t є [0;1], (3)

где p0 и p3 – координаты крайних точек криволи-
нейного сегмента Безье; p1 и p2 – координаты 
крайних точек отрезков касательных, проведен-
ных из крайних точек сегмента. 

Для двумерной графики выражение (3) 
можно представить в виде системы двух функций: 

x(t) = x0(1 – t)3 + x13t(1 – t)2 + 
+ x23t2(1 – t) + x3t3; 

y(t) = y0(1 – t)3 + y13t(1 – t)2 + 
+ y23t2(1 – t) + y3t3. 

(4)

Аналитический вид функции Безье отлича-
ется от исходной функциональной зависимости, 
поэтому нужно решить задачу кусочной интер-
поляции исходной функции совокупностью сте-
пенных функций Безье, численно совпадающих 
друг с другом в граничных точках. 

Геометрическая интерпретация этой задачи 
состоит в том, что отрезок исходной функции, 
подлежащий синтезу, необходимо разбить на не-
сколько участков (сегментов), форма которых мо-
жет быть близко воспроизведена функцией Безье. 
Чем большее количество внутренних участков бу-
дет выделено, тем точнее воспроизведется форма 
криволинейного объекта, соответствующего ис-
ходному функциональному описанию. Но вместе 
с точностью воспроизведения будет возрастать и 
вычислительная сложность решаемой задачи. 

Каждый сегмент кривой Безье характеризуется 
координатами крайних точек x0, y0 и x3, y3, соответ-
ствующих интерполируемой функции, а также коор-
динатами x1, y1 и x2, y2 крайних точек касательных  
отрезков (рис. 1, а), определяющих форму сегмента.  
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а   б 

Рис. 1. Сегмент кривой Безье:  
а – описание формы контура по методу Безье; б – нахождение коэффициентов функции Безье  

по внутренним точкам сегмента 
 
Координаты крайних точек сегмента вычисля-

ются с помощью исходной полярной функции по 
формулам (2). Для нахождения же коэффициентов 
x1, y1 и x2, y2 параметрической функции Безье необ-
ходимо, помимо координат крайних точек отрезка 
кривой, иметь координаты двух точек внутри сег-
мента (рис. 1, б). Эти внутренние точки можно 
найти, разделив интервал значений параметра t 
функции Безье на три равные части. Тогда в каче-
стве промежуточных значений t можно взять зна-
чения tв1 = 0,33 и tв2 = 0,66. 

В свою очередь между аргументом φ интер-
полируемой функции и значением параметра t 
интерполирующей функции Безье можно уста-
новить следующую зависимость: 

 (t) = t(φ3 – φ0) + φ0, φ є [φ0; φ3], (5) 

где φ0 – значение угла φ, соответствующее пер-
вой точке криволинейного сегмента; φ3 – значе-
ние угла φ, соответствующее последней точке 
криволинейного сегмента. 

Рассчитав значения φв1 = φ(1/3) и φв2 = φ(2/3), 
можно по формулам (1)–(2) найти значения ко-
ординат внутренних точек сегмента Безье 
(xв1, yв1) и (xв2, yв2) в декартовой системе. 

Подставив значения координат внутренних 
точек в (4), получим систему из двух уравнений 
для каждой из координатных осей. В частности, 
для оси абсцисс система имеет следующий вид: 

xв1(tв1) = x0(1 – tв1)3 + x13tв1(1 – tв1)2 + 
+ x23tв1

2(1 – tв1) + x3tв1
3; 

xв2(tв2) = x0(1 – tв2)3 + x13tв2(1 – tв2)2 + 
 + x23tв2

2(1 – tв2) + x3tв2
3. 

(6)

Для оси ординат уравнения аналогичны.  
Эти системы уравнений решаются ана-     

литически, в результате чего можно найти  

недостающие коэффициенты функции Безье 
x1, y1 и x2, y2. 

В общем виде аналитическое решение си-
стемы уравнений соответствует следующим вы-
ражениям: 

;)()( 2в121в11 ptKtKp −=  
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(8)

где p – значение искомой координаты по оси x 
или y. 

С использованием приведенных формул и 
аналитического выражения исходной функции 
можно рассчитать все коэффициенты функции 
Безье для последующего синтеза контура в про-
грамме векторной графики. 

При практической реализации предложен-
ного способа воспроизведения криволинейных 
объектов в векторном виде были выбраны сле-
дующие исходные функции, описывающие фор-
му объектов в полярной системе координат: 

r(φ) = 2 – 4 sin(φ), φ є [0; 2π]; (9)

r(φ) = 1 – sin(φ), φ є [0; 2π]; (10)

r(φ) = 2φ, φ є [0; 8π]; (11)

r(φ) = sin(6φ), φ є [0; 2π]; (12)

r(φ) = sin(7φ/4), φ є [0; 8π]; (13)

х
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(15)

Синтез криволинейных контуров, описывае-
мых функциями (9)–(15), был программно реа-
лизован в среде редактора векторной графики 
CorelDRAW X7 на языке VisualBasic for 
Applications (VBA). 

Для этого в кодах VBA был написан ряд 
функций и подпрограмм (процедур): 

1. Функции (9)–(15), описывающие форму 
криволинейного объекта в полярных координатах. 

2. Функции (2) для перехода из полярной в 
декартову систему координат. 

3. Функция (3) для расчета координат точек 
кривой Безье. 

4. Функции (7), (8) для расчета промежуточ-
ных коэффициентов и вычисления координат 
крайних точек касательных кривой Безье. 

5. Подпрограмма, выполняющая преобразо-
вание функций вида r = f (φ) в степенные пара-
метрические функции Безье. 

6. Подпрограмма синтеза векторных конту-
ров на основе расчетных значений коэффициен-
тов функции Безье. 

Примеры синтезированных векторных кон-
туров, соответствующих функциям (9)–(15), 
приведены на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Примеры  
синтезированных векторных контуров 

 
Сгенерированные криволинейные объекты 

далее могут выступать в качестве базового эле-
мента для формирования симметричных узоров 
по алгоритму, предложенному автором в [9]. 

Для создания декоративных узоров на основе 
базовых криволинейных элементов использова-
лись средства автоматизации симметрических 
преобразований программы Ornamentika [15].  
На данном этапе работы порядок симметриче-
ских преобразований базового элемента и пара-
метры этих преобразований определялись самим 
пользователем. Примеры узоров, сформирован-
ных таким образом, приведены на рис. 3. 

В будущем процесс синтеза узоров можно ав-
томатизировать в более высокой степени, написав 
подпрограммы автоматического синтеза розеток, 
бордюров и сетчатых узоров на основе псевдослу-
чайных чисел. При этом для исключения заведомо 
неподходящих вариантов необходимо будет уста-
новить лимиты на возможные варианты числовых 
значений, соответствующих количеству симмет-
рических операций и их параметрам.  

 

Рис. 3. Примеры сетчатых узоров, сформированных в автоматизированном режиме 
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Значения параметров симметрических опера-
ций также следует увязывать с размерами преоб-
разуемого векторного объекта. 

Заключение. Результаты программной реа-
лизации синтеза контурных изображений сви-
детельствуют об адекватности предложенного 
математического аппарата для моделирова-   
ния формы криволинейных объектов, изначально 
представленных в полярной системе координат.  
В будущем процесс создания векторных узоров 
следует автоматизировать в большей степени, 

написав подпрограммы автоматического синтеза 
розеточных орнаментов и узоров с периодической 
симметрией. Кроме того, для получения более раз-
нообразных узоров возможна комбинация в одном 
узоре разных типов функциональных зависимо-
стей, описывающих форму базовых графических 
элементов. Также следует отметить, что разрабо-
танные программные средства синтеза контурных 
объектов могут быть использованы как для созда-
ния декоративно-художественных узоров, так и 
для решения задач технической графики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МАТРИЧНЫХ 
ШТРИХОВЫХ КОДОВ 

Вопросы защиты данных, их верификации, подтверждения подлинности, способы достиже-
ния оптимального уровня защиты материальных и информационных единиц – на протяжении 
всего времени остаются актуальными для человека. Повсеместное внедрение цифровых техноло-
гий в большинство сфер жизни: промышленность, логистику, медицину, обслуживание и т. п. от-
крывает новые возможности обнаружения фальсификатов. Особенно важным это является в сфере 
производства потребительской продукции, так как поддельная продукция может нести реальную 
опасность конечному покупателю, репутационные риски производителю и налоговые потери 
бюджету. Единица продукции подвергается маркировке штриховым кодом с уникальной инфор-
мацией, которая является ключом к полной истории товарооборота данной единицы и к ее теку-
щему логистическому статусу. В рамках отечественных электронных систем используется стан-
дарт матричного штрихового кода DataMatrix. 

В работе проведены исследования способов модификации стоковой структуры матричных 
штриховых кодов с целью внесения защитной информации. Представлены примеры возможных 
модификаций DataMatrix, результаты функционирования прототипа программного сканера. 
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CREATION OF ADDITIONAL PROTECTION FOR MATRIX BARCODES 

The issues of data protection, their verification, authentication, ways to achieve the optimal level of 
protection of material and information units - throughout the entire time remain relevant for a person. 
The widespread introduction of digital technologies in most spheres of life: industry, logistics, medicine, 
service, etc., open up new possibilities for the detection of counterfeits. This is especially important in 
the production of consumer products, since counterfeit products can pose a real danger to the end 
customer, reputational risks to the manufacturer and tax losses to the budget. A unit of production is 
subject to barcode labeling with unique information, which is the key to the complete history of the unit's 
turnover and to its current logistic status. In the frame of domestic electronic systems, the DataMatrix 
matrix bar code standard is used. 

In this work, research has been carried out on methods for modifying the stock structure of matrix 
bar codes in order to introduce security information. Examples of possible modifications of DataMatrix, 
results of functioning of a prototype of a software scanner are presented. 
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Введение. В силу современных тенденций 
гарантом торгово-экономической защищенно-
сти государств является развитая информаци-
онно-цифровая инфраструктура. Бизнес-про-
цессы подвергаются цифровой трансформации, 
финансовые операции осуществляются безна-
личным путем, логистический контроль все в 
большей степени зависит от уровня интеграции 

информационных технологий и т. д. Подобные 
процессы требуют оперативной взаимной адап-
тации всех сфер деятельности государств. При-
мерами развивающихся систем идентификации и 
учета продукции являются «Честный знак» в Рос-
сийской Федерации [1] и отечественный «Элек-
тронный знак» [2]. Подобные им системы приме-
няют двумерные штриховые коды, являющиеся 
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носителем информации, которая позволяет уни-
кально идентифицировать логистическую еди-
ницу, товар, на каждом этапе ее жизненного 
цикла и обеспечить контроль операции над ней. 
В качестве штрихового кода используется стан-
дарт матричного штрихового кода GS1 Data-
Matrix, располагаемый на продукции путем пе-
чатания на упаковке либо аппликацией. В статье 
проведено исследование возможных способов 
изменения стоковой структуры DataMatrix без 
потери возможности считывания стандартными 
ридерами. Подобный баркод должен сохранять 
открытую информацию в целостном состоянии 
с единовременным наличием сокрытых данных 
в своей структуре. Согласно рассматриваемой 
идее сокрытые данные могут быть считаны 
только специальным программным сканером. 

Основная часть. В качестве эксперимен-
тального типа штрихового кода, подвергаемого 
модификации, был выбран DataMatrix, однако 
проведенные ниже исследования позволяют за-
являть, что предлагаемые модификации приме-
нимы и к другим типам баркодов, базирую-
щимся на алгоритмах Рида – Соломона или 
иных, поддерживающим уровни коррекции и из-
быточности. 

Основной целью описываемых модификаций 
структуры является повышение уровня защищен-
ности самого процесса идентификации логисти-
ческой единицы во время считывания DataMatrix, 
так как проприетарный, авторский и тем самый 
закрытый от свободно кодирования/декодирова-
ния элемент штрихкода позволяет первично ве-
рифицировать сам штриховой код и его откры-
тую информацию на подлинность. 

Поддерживаемые уровни избыточности 
DataMatrix применяются для восстановления 
информации в случае повреждения носителя 
штрихового кода. Данное свойство делает воз-
можным внесение дополнительных данных в 
его структуру. Следует отметить, что не стоит 
использовать максимальный порог избыточно-
сти в целях авторских модификаций, так как в 
случае реального повреждения открытая инфор-
мация не сможет быть считана и восстановлена 
сканерами. 

Размер интегрированных элементов не дол-
жен превышать предельно допустимого уровня 
коррекции ошибок. Данный размер вычисляется 
по формуле 
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где 1S – площадь интегрируемого изображения; 
0S – площадь исходного штрихкода; L – уро-

вень коррекции ошибок в процентах. 
Было разработано два экспериментальных 

программных модуля. Первый из них является 

кодером защитной информации. В его задачи 
входит формирование защитного изображения 
на базе DataMatrix, его кодирование и рассредо-
точение созданного элемента на поверхности 
открытых к считыванию данных. Под послед-
ними подразумевается стандартный матричный 
штриховой код. Второй – авторский ридер за-
щитной информации, базирующийся на откры-
том программном обеспечении (ПО) ML Kit 
стандартных сканеров. Прототип ридера спосо-
бен распознавать открытые данные, как и любой 
стандартный сканер, с отличием в том, что был 
внедрен дополнительный авторский алгоритм 
распознавания защищенной информации [3]. 

Таким образом, экспериментальная часть с 
использованием прототипа программного обес-
печения кодировщика имеет следующие этапы, 
представленные на рис. 1. 

  
Рис. 1. Этапы создания DataMatrix  

с защищенными элементами 
 

Алгоритм функционирования прототипа ри-
дера-декодировщика представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм работы ридера-декодировщика 

 
По существу ПО-кодировщик подготавли-

вает защищенное DataMatrix изображение к 
печати на материальном носителе. Для это-        
го пользователь осуществляет ввод открытой 
информации и информации, подвергаемой                

к кодированию / защите. В свою очередь ридер-
декодировщик берет на себя обязательство 
считать общедоступные данные DataMatrix, 
отыскать защищенный блок на общей пло-
щади, декодировать его и вывести все данные 
на экран сканера.  

Для генерации данных согласно стандарту 
DataMatrix использовалась свободная библио-
тека ZXing [3]. Для кодирования защитной ин-
формации и расположения ее на общей площади 
изображения применялся авторский алгоритм, 
разработанный на языке программирования 
Kotlin в среде Intellij Idea Community edition. 
Данное ПО имеет поля для ввода открытой и за-
крытой информации с последующим кодирова-
нием и сохранением в единый графический 
файл [4]. 

Согласно рассматриваемой идее защищен-
ный блок данных может располагаться в любой 
допустимой зоне DataMatrix при условии сохра-
нения возможности считывания открытой ин-
формации стандартными сканерами. В работе 
были рассмотрены два варианта расположения 
защитного блока. Первый вариант представляет 
собой позиционирование закодированных дан-
ных в левом нижнем углу общего изображения, 
он показан на рис. 3. Закодированная информа-
ция выделена пунктирной линией для наглядно-
сти, в фактически используемом изображении 
она не используется. 

 

 
Рис. 3. Способ позиционирования  

защитного блока 
в левом нижнем углу 
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Второй опытный вариант позиционирования 
защитного блока представляет собой располо-
жение закодированных данных по центру общей 
площади изображения. Он изображен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Способ позиционирования  
защитного блока по центру  

общего изображения 
 
В обоих опытных вариантах в качестве от-

крытой информации была закодирована бук-
венная последовательность Open data SC;         
в качестве защитных данных – строка Hidden 
data SC. Согласно рассматриваемой идее пер-
вая строка должна считываться любым стан-
дартным сканером, поддерживающим DataMatrix 
стандарт. Скрытые же данные могут быть считаны 
только авторским проприетарным ридером и 
оставаться игнорируемыми стандартными ска-
нерами [5]. 

В качестве прототипа ридера-декодиров-
щика применялось разработанное автором мо-
бильное приложение [6] на платформе Android [7]. 
Ридер использует камеру смартфона для непре-
рывного продолжительного фотографирова-        
ния / сканирования изображений с целью поиска 
открытых и закрытых данных. Пользователь-
ский графический интерфейс [8] до начала про-
цесса сканирования представлен на рис. 5.              
По нажатию на кнопку «Сканировать» запуска-
ется камера смартфона [9] для начала процесса 
поиска данных согласно рис. 2.  

Как результат успешного поиска данных поля 
«Общедоступная информация» и «Защищенная 

информация» должны быть заполнены фактиче-
ски найденной информацией. Также разработан-
ный сканер в демонстрационных целях отображает 
все найденные элементы изображения [10]. 

 

 

Рис. 5. Ридер-декодировщик  
до начала процесса сканирования 

 
На рис. 6 представлен процесс начала скани-

рования с отображением общедоступной инфор-
мации на экране.  

 

 

Рис. 6. Начало процесса поиска  
данных ридером 
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Процесс поиска осуществляется до тех пор, 
пока не будет найден защитный блок с успешной 
его декодировкой [11]. Результаты успешной ра-
боты сканера представлены на рис. 7–10 с отобра-
жением каждого из этапов распознавания данных.  

 

 

Рис. 7. Обнаружено изображение  
DataMatrix 

 

 

Рис. 8. Распознана открытая  
информация Open data SC 

 

 

Рис. 9. Найден защитный блок 

 

 

Рис. 10. Защитная информация  
Hidden data SC раскодирована  

и представлена в графическом виде 

 
Минимальный размер общей площади изобра-

жения с успешным результатом сканирования в 
опытных поисках составил порядка 8 мм. Данная ве-
личина не может быть однозначно детерминирована, 
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так как смартфоны могут иметь различное раз-
решение камеры, а качество печати может от-
личаться для разных устройств. Базовый Data-
Matrix может комбинироваться в несколько 
блоков согласно инструкциям стандарта без 
потери возможности поиска защитного изоб-
ражения. 

Заключение. В результате проведенной 
работы можно заключить, что структуры мат-
ричных штрихкодов, базирующиеся на алго-

ритмах Рида – Соломона, позволяют привно-
сить в них экстра-данные с целью дополнитель-
ной защиты без увеличения общей площади 
изображения. Открытыми вопросами остаются 
скорость промышленной печати и верификации, 
фактическая величина потерь уровня читабель-
ности стандартными сканерами при физиче-
ском повреждении общей площади. Зависи-
мость разрешения камеры сканера и минималь-
ной площади изображения. 
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УДК 070:004.738.5  

М. В. Чабаненко 
Запорожский национальный университет (Украина) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ YOUTUBE ПЕЧАТНЫМИ СМИ УКРАИНЫ 

В статье рассмотрены работы исследователей современной медиасферы, касающиеся процес-
сов кросс-медийности в аспекте освоения традиционными печатными СМИ разных каналов дис-
трибуции контента, в частности социальных сетей. В их контексте представлены результаты соб-
ственного исследования, направленного на выявление степени присутствия печатных изданий 
Украины на платформе YouTube.  

Проанализирована деятельность 50 YouTube-каналов, имеющих отношение к печатной прессе 
Украины. Установлено, что присутствие газет и журналов на данной технической платформе от-
личается большой разницей в таких показателях, как количество подписчиков и качество видео-
материалов. Выявлено, что на уровень эффективности использования возможностей YouTube 
влияет сочетание четырех главных факторов: желание заниматься несвойственным для прессы 
форматом – видео, финансирование и наличие необходимой материальной базы, сотрудничество 
с другими видами СМИ, правильный подход к организации деятельности издания на YouTube.  

Исходя из ряда примеров сформулировано предположение о том, что редакциям следует вос-
принимать YouTube-канал как отдельную площадку для массмедийной работы, требующую спе-
цифических подходов. Канал должен быть ярко оформлен; видеоролики отвечать общему харак-
теру информационного пространства социальных сетей: быть броскими, легкими для восприятия, 
с сильной коммуникативной составляющей; длинные ролики должны иметь динамичный сюжет, 
касаться актуальных вопросов. Необходимо также стремиться к адекватному качеству съемки и 
монтажа материалов. Переход печатной прессы на мультимедийность, создание гибридных спо-
собов производства и распространения медиапродукции помогает прессе удерживаться на медиа-
рынке, сохраняя бумажные версии изданий. 

Ключевые слова: газеты, журналы, социальные сети, YouTube, дистрибуция контента.  

Для цитирования: Чабаненко М. В. Использование возможностей YouTube печатными СМИ 
Украины // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2021. № 2 (249). С. 69–76. 

M. V. Chabanenko 
Zaporizhzhia National University (Ukraine) 

USE OF THE POSSIBILITIES OF THE YOUTUBE BY THE PRINT MEDIA OF UKRAINE 

The article examines the works of researchers of the modern media sphere concerning the processes 
of cross-media in the aspect of mastering of various channels of content distribution, in particular, social 
networks, by traditional print media. In their context, the results of own research are presented, aimed at 
identifying the degree of the presence of printed editions of Ukraine on the YouTube platform.  

The activity of 50 YouTube channels related to the print press of Ukraine was analyzed. It was found 
that the presence of newspapers and magazines on this technical platform is distinguished by a large 
difference in such indicators as the number of subscribers and the quality of video materials. It was 
revealed that the combination of four main factors affects the level of effectiveness of using YouTube's 
capabilities: the desire to engage in a format unusual for the press - video, funding and the availability of 
the necessary material base, cooperation with other types of media, the correct approach to organizing 
the publication's activities on YouTube.  

Based on a number of examples, it was suggested that editors should perceive the YouTube channel 
as a separate platform for mass media work that requires specific approaches. The channel should be 
brightly decorated; videos should correspond to the general nature of the information space of social 
networks: be catchy, easy to understand, with a strong communicative component; long videos should 
have a dynamic plot, touch on topical issues. It is also necessary to strive for the adequate quality of 
shooting and editing materials. The transition of the print press to multimedia, the creation of hybrid 
methods of production and distribution of media products helps the press to stay in the media market, 
while maintaining paper versions of publications. 

Key words: newspapers, magazines, social media, YouTube, content distribution. 
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Введение. Кросс-медийность составляет яр-
кую отличительную черту современной журна-
листики – производители информационного 
продукта предпочитают использовать максимум 
технически доступных способов распростране-
ния контента. Печатная пресса в таких условиях 
оказалась перед очередным вызовом: с трудом 
преодолев трудности, связанные с необходимо-
стью интеграции с интернетом, газеты и жур-
налы вынуждены осваивать все новые и новые 
онлайн-инструменты. Иногда для этого им при-
ходится кардинально менять редакционные 
устои, продолжая избавляться от стереотипов. 
Наиболее проблематична для многих работа с 
форматами, не свойственными принту, – аудио, 
видео. В этом смысле можно наблюдать как сла-
бые, так и вполне успешные творческие про-
екты. Современное информационное простран-
ство исполнено контрастов. Но любой опыт реа-
лизации принципов кросс-медийности, даже 
если это опыт «слепых» проб и ошибок, заслу-
живает изучения ввиду того, что существует 
острая потребность в выработке готовых алго-
ритмов взаимодействия традиционных и новых 
медиа. Показательным является отношение пе-
чатной прессы к видеохостингу YouTube – оно 
колеблется от полного игнорирования до интен-
сивного использования.  

Нужно ли газетчикам заниматься видео? 
Если да, то зачем и как именно? На эти вопросы 
пока нет вполне готовых ответов, но зато есть 
отдельные научные публикации, демонстриру-
ющие попытки в них разобраться.  

Цель нашего исследования – изучить имею-
щиеся мнения, дополнить выводы других авто-
ров собственными. В его рамках мы осуще-
ствили краткий обзор степени присутствия на 
YouTube периодических печатных изданий 
Украины с применением методов наблюдения 
и сравнительного анализа. 

Основная часть. В том, что концепция до-
ставки медиапродукта потребителю радикально 
изменилась, уверены многие исследователи ме-
диа. Н. Лосева пишет, что на это повлияли ин-
тернет, мобильная техника, «беспрерывный 
круг потребления информации, потеря СМИ мо-
нополии на производство новостей и статус пер-
воисточника, принципиально новая коммуника-
тивная среда и другие факторы» [1, с. 79]. Веща-
ние больше не ограничивается одним СМИ.      
В дистрибуции контента основной единицей вы-
ступает уже не очередной выпуск издания, а 
«конечная единица контента» [1, с. 80].  

Журналисты переосмысливают свои компе-
тенции. Если раньше четкое разделение на ра-
диовещание, телевидение и прессу давало воз-
можность сосредоточиться только на опреде-
ленных навыках, то современная журналистика 

требует «умения вырабатывать мультимедий-
ный контент, распространять информацию че-
рез социальные сети, мобильные приложения 
и т. п.», – указывает В. Шевченко [2, с. 11]. 

Подобное положение дел начало склады-
ваться относительно давно. В. Рябичев в статье 
за 2013 г. констатировал: «в недалеком будущем 
в социальных коммуникациях будет доминиро-
вать мультиплатформная концепция» [3, с. 100]. 
Уже тогда было ясно, что массовое внедрение 
смартфонов и планшетов придаст новый им-
пульс развитию социальных сетей и опираю-
щихся на них направлений журналистики. Речь 
шла о разных параллельных путях получения / пе-
редачи информации, а также о создании при по-
мощи мобильных приложений полноценного 
медиапродукта. 

В том же 2013 г. Л. Василик обращала вни-
мание на то, что областью кросс-медийного про-
изводства и распространения новостей стано-
вятся не только социальные сети как таковые, но 
и контент-хостинги [4, с. 298]. В наши дни мно-
гие популярные контент-хостинги фактически 
уже превратились в полноценные социальные 
сети. YouTube – один из них. К преимуществам 
подобных технических площадок относят сохра-
нение личного пространства потребителя и то, 
что он сам определяет для себя набор новостей. 
Это дает СМИ удобную возможность изучать 
вкусы целевой аудитории. «Кросс-медиа форми-
рует парадигму смены обратного канала, что 
наиболее заметно в социальных медиа, где кросс-
медиа является динамическим процессом сооб-
щения, которое проходит сквозь социальные сети 
как обратный канал и есть постоянным, динами-
ческим обменом с аудиторией» [4, с. 299].  

О коммуникационном аспекте данного явле-
ния упоминают многие авторы. Так, у В. Челом-
битько находим: «Кросс-медиа подразумевают не 
только интегрирование взаимодополняющих со-
общений из разных источников; не меньшее зна-
чение имеют реакция и обратная связь от целевой 
аудитории кампании» [5, с. 243]. Таким образом, 
претерпевают изменения социальные функции 
СМИ: кросс-медийность делает аспект сотрудни-
чества с аудиторией более выразительным. 

Использование в журналистской деятельно-
сти YouTube позволяет расширить аудиторию. 
Об этом пишет И. Тонких, упоминая три разно-
видности присутствия журналистов на этой пло-
щадке: корпоративные каналы СМИ, персональ-
ные каналы сотрудников СМИ и видеоблоги 
(влоги), представляющие гражданскую журна-
листику [6, с. 85].  

Значение видеоконтента в новых медиа воз-
растает. Редакции газет и журналов эксперимен-
тируют с различными жанрами и формами по-
дачи видеоматериалов в интернете, начиная еще 
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с нулевых годов. Первыми видеоматериалами 
были в основном презентации сотрудниками 
своих текстов. «Корреспондент или обозрева-
тель, сидя на своем рабочем месте или стоя на 
фоне плаката с логотипом издания, пересказы-
вал свою последнюю публикацию» [7, с. 102]. 
Позже подобные «пересказы» начали дополнять 
примитивным видеорядом, постепенно их сме-
нили сюжеты по мотивам публикации, интер-
вью с экспертами, опросы. Проанализировав ра-
боту 14 современных YouTube-каналов россий-
ских газет, Л. Круглова пришла к выводу, что 
они «пока не могут конкурировать с популярно-
стью топовых блогеров», но активно ищут свое 
место «в digital» [8]. 

По наблюдениям А. Градюшко, социальные 
сети часто выступают источником фактов, в том 
числе газеты могут подхватывать новостные по-
воды в YouTube. Кроме того, современная мо-
дель потребления информации требует измене-
ния способов предоставления медиапродукта 
редакциями печатных СМИ, вовлекая их в об-
щий информационный поток. «Присутствие и 
активная работа редакций на новых коммуника-
ционных площадках позволяет им не только 
увеличить узнаваемость своих брендов в Интер-
нете и повысить репутацию, но и способствует 
значительному увеличению числа пользовате-
лей» [9, с. 72]. Причем количество переходов на 
сайты СМИ с социальных сетей порой достигает 
половины от общего числа посетителей (что хо-
рошо видно на примерах изданий «Браслаўская 
звязда» и «Дняпроўская праўда»). Сохранять ти-
ражи и количество подписчиков бумажных вер-
сий газет представляется уже неактуальным, эф-
фективнее наращивать присутствие в социаль-
ных сетях. 

Исследуя вопрос адаптации печатных изда-
ний Республики Беларусь к цифровой среде, 
А. Градюшко отмечает стремление к экспери-
ментам с подходами к организации работы и 
форматами контента. Изучение YouTube-кана-
лов газет «Беларусь сегодня», «Звязда», «Комсо-
мольская правда» в Белоруссии», Intex-press, 
«Інфо-Курьер» показало, что их видеоматери-
алы довольно разнообразны (регулярные пере-
дачи, авторские видеоблоги, прямые эфиры, 
блиц-опросы, репортажи и др.). Поскольку про-
изводство видео требует творческих и финан-
совых затрат, не все редакции позволяют себе 
полноценно им заниматься. У некоторых реги-
ональных СМИ это получается лучше, чем у 
республиканских. Например, на Гродненщине 
создан успешный инновационный медийный 
кластер. Редакция газеты «Ашмянскi веснiк», 
кроме сайта, работает с соцсетями, создает ви-
деоролики, набирающие сотни просмотров на 
YouTube [10, с. 68].  

Приступая к обзору аналогичных процессов 
и явлений в украинском сегменте медиарынка, 
отметим, что в начале 2021 г., по данным компа-
нии GlobalLogic, аудитория интернета в нашей 
стране составила почти 30 млн, что равняется 
примерно 67% населения (на 33% больше, чем в 
2019 г.). С начала 2020 по начало 2021 г. к соци-
альным сетям присоединились 7 млн украинцев, а 
общее количество пользователей достигло 26 млн че-
ловек. Самой популярной социальной сетью явля-
ется YouTube. Она охватывает 96% всех пользо-
вателей интернета и в ней украинцы проводят 
в среднем почти 40 мин в день [12]. По данным 
компании «Kantar Україна», на YouTube заходят 
чаще, чем на Facebook; по частоте обращений 
впереди только Google («бессменная тройка ли-
деров» среди сайтов) [13].  

Одной из причин высокой популярности 
YouTube в мире (соответственно и в Украине) 
служит то, что эта социальная сеть наименее 
опасна для психического здоровья молодого по-
коления. К такому выводу пришло Королевское 
общество здравоохранения Великобритании, 
которое провело опрос 1479 человек в возрасте 
от 14 до 24 лет о том, как YouTube, Instagram, 
Snapchat, Facebook и Twitter влияют на их сча-
стье и самочувствие (оценивание проходило по 
14 критериям, в том числе депрессия, одиноче-
ство, буллинг). Самые негативные показатели 
принадлежат Instagram, тогда как YouTube – са-
мые положительные [13]. 

Несмотря на высокие рейтинги этой соци-
альной сети в Украине, не все традиционные 
СМИ спешат использовать ее в своей деятельно-
сти. Если говорить именно о бумажной прессе, 
даже репосты чужих материалов с YouTube мно-
гим, видимо, кажутся то ли слишком трудным, 
то ли лишним делом. Так, В. Садивнычий в ста-
тье за 2017 г. сетует на то, что «не удалось найти 
ни одной газеты районного масштаба, на сайте 
которой более-менее регулярно подавались бы 
событийные видеосюжеты» [14, с. 44]. Ряд сай-
тов областных печатных изданий содержит от-
дельные рубрики с видеоматериалами, но ро-
лики принадлежат преимущественно пресс-
службам или телеканалам. 

В нашем исследовании выборку составили 
50 YouTube-каналов, в той или иной мере пред-
ставляющих печатную прессу Украины. Печат-
ные СМИ были условно разделены на 4 катего-
рии: 1 – газеты, отказавшиеся от бумажных вер-
сий в пользу работы исключительно онлайн;        
2 – издания, являющиеся частью гибридных ме-
диа; 3 – действующие газеты и журналы все-
украинского, межрегионального, областного, 
городского и районного уровней; 4 – украин-
ские ответвления международных глянцевых 
журналов. 
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В первой категории исследуемых СМИ 
наиболее интересный случай представляет из-
дание «Сегодня». Основанная в 1997 г. всеукра-
инская общественно-политическая газета, име-
ющая несколько региональных представитель-
ств, в конце 2006 г. приобрела интернет-версию 
(segodnya.ua). В 2007 г. в концепцию работы 
сайта была заложена идея о том, что он должен 
функционировать в качестве самостоятельной 
медийной площадки, постепенно он стал ме-
стом экспериментов с digital. В последнее 
время приоритеты «Сегодня» – это телеэфир, а 
также сайт и другие самые разнообразные ин-
тернет-площадки (в том числе SoundCloud и 
Apple Podcasts, поскольку редакция начала 
осваивать аудиоформат, готовя тематические 
подкасты). В YouTube представлены следую-
щие каналы: «Сегодня» (подписаны 516 тыс. 
человек), «Спорт Сегодня» (4,07 тыс. подпис-
чиков) и «LIFE Сегодня» (3,63 тыс. подписчи-
ков). На них можно увидеть не только выпуски 
теленовостей, но и видеоролики, напоминаю-
щие сетевое творчество блогеров. 

Другое крупное общественно-политиче-
ское печатное издание, отказавшееся от бу-
мажной версии, – «Зеркало недели» («Дзер-
кало тижня»), имеет совсем другую историю. 

В 1994 г. была основана русскоязычная газета, 
в 1997 г. – ее первый сайт mirror.kiev.ua (стра-
ницы в веб-архиве с 1998 г.), в 2000 г. сайт 
находился по адресу zerkalo-nedeli.com, в 
2002 г. начал издаваться на бумаге украино-
язычный аналог газеты. С весны 2007 г. функ-
ционирует сайт с доменным именем zn.ua.         
В декабре 2019 г. вышел последний выпуск бу-
мажной версии «Зеркала недели». Редакция 
продолжает работать в интернете, использует 
социальные сети. Но у YouTube-канала «ZN 
UA Дзеркало тижня. Україна» всего чуть более 
200 подписчиков. Видеоролики изготовлены 
самостоятельно, не отличаются высоким каче-
ством, имеют относительно небольшое коли-
чество просмотров. 

В таблице отражена деятельность 25 наибо-
лее активных YouTube-каналов изданий только 
2–4-й категорий.  

К слову, среди областных печатных СМИ, 
утративших бумажную версию, стоит отметить 
издание «Реальная газета Ижица». Это бывший 
луганский общественно-политический ежене-
дельник, с 2014 г. – только информационно-ана-
литический онлайн-проект «Реальная газета» 
(realgazeta.com.ua). На его YouTube-канал под-
писано 1,34 тыс. человек. 

 
Печатные издания Украины, активно вовлеченные в информационное пространство YouTube 

Печатные издания Домен сайта 
Веб-адрес и количество подписчиков 

YouTube-канала (на 03.04.21) 
1. Журнал Vouge UA vogue.ua https://bit.ly/3fD58Zh 234 тыс.  
2. Газета «Комсомольская правда в Украине» kp.ua https://bit.ly/2PPsfFf 53,9 тыс. 
3. Газета «Вести» vesti.ua https://bit.ly/2Pxpusq 42 тыс. 
4. Газета «Газета по-українськи», журнал 
«Країна» 

gazeta.ua  https://bit.ly/2R18gE5 30,9 тыс. 

5. Журнал «Новое время» nv.ua https://bit.ly/2Oj8GVl 15 тыс. 
6. Журнал Pink pink.ua https://bit.ly/3udmgci 12 тыс. 
7. Газета «Високий Замок» wz.lviv.ua https://bit.ly/3wsUx9e 9,41 тыс. 
8. Газета «Агробізнес Сьогодні» agro-business.com.ua https://bit.ly/3fIV2Gp 7,36 тыс. 
9. Журнал Viva! viva.ua https://bit.ly/3uiP17m 5,93 тыс. 
10. Журналы «Власть денег», «Ділова столиця» dsnews.ua https://bit.ly/3uinJ0Y 3,03 тыс. 
11. Газета «День» day.kyiv.ua https://bit.ly/31KCops 3,69 тыс. 
12. Газета KyivPost kyivpost.com https://bit.ly/3rMj1XK 3,6 тыс. 
13. Газета «Кременчуцький ТелеграфЪ» telegraf.in.ua https://bit.ly/3cMhNHI 2,84 тыс. 
14. Журнал CosmopolitanUkraine cosmo.com.ua https://bit.ly/3mh5Lt3 2,5 тыс.  
15. Журнал «Український тиждень» tyzhden.ua https://bit.ly/3mijP5q 2,35 тыс. 
16. Журнал Forbes Ukraine forbes.ua https://bit.ly/3wzjU9N 1,84 тыс. 
17. Журнал «Бізнес» business.ua https://bit.ly/31H6g6a 1,55 тыс. 
18. Журнал «Отдохни!» — https://bit.ly/3mxfCuZ 1,04 тыс. 
19. Газета «Одесская жизнь» odessa-life.od.ua https://bit.ly/3ukC5hl 768 
20. Газета «Рівне вечірнє» rivnepost.rv.ua https://bit.ly/3wrL7uY 735 
21. Газета «Край» kray.com.ua https://bit.ly/3uv72j7 663  
22. Журнал «Агробізнес Україна» agrobusiness.com.ua https://bit.ly/2QWY936 654 
23. Газета «Индустриальное Запорожье» iz.com.ua https://bit.ly/3rQNdke 559 
24. Газета «Районка» rayonka.com https://bit.ly/2OtAUgo 551 
25. Газета «Юридична газета» yur-gazeta.com https://bit.ly/2OjcyWq 521 
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Во второй категории одно из наиболее за-
метных СМИ – «Новое время». В 2014 г. были 
основаны еженедельный общественно-полити-
ческий журнал «НВ» и почти одновременно – 
сайт nv.ua. Весной 2018 г. начала вещание «пер-
вая украинская общенациональная радиостан-
ция разговорного формата» – «Радио НВ». «Ра-
дио будет максимально интегрировано в сайт 
NV.ua с прямой видео- и аудиотрансляцией, 
возможностью интерактива для слушателей и 
подкастами. Кроме сайта NV.ua, в интернете 
«Радио НВ» будет доступно и через свои каналы 
в Facebook и YouTube, а также в специализиро-
ванных радийных приложениях», – объясняли 
представители руководства «медиадома» (так 
позиционирует себя «НВ») [15].  

Сейчас данный проект успешно реализован. 
В частности у YouTube-канала «Радио НВ» 
121 тыс. подписчиков. У НВ есть еще три 
YouTube-канала, имеющих отношение именно к 
радио: «Без кісток» (30,37 тыс. подписчиков), 
«Богдан Амосов» (17,8 тыс.) и совсем новый – 
«Радіо НВ. Без політики» (пока только 64 под-
писчика). Все они наполнены полноценными 
видео, значительную часть которых составляют 
видеозаписи радиопередач в студии. Кроме 
того, есть канал просто «НВ» с 15 тыс. подпис-
чиками (5-е место в таблице). На нем размещены 
видео, изготовленные сотрудниками «НВ», в 
том числе сочетающиеся с материалами сайта (в 
публикациях на сайте делают их репосты в каче-
стве видеоиллюстраций). Ролики выполнены до-
статочно качественно и касаются многих тем. 
Особенно интересны рубрики «Видеографика», 
Shorts, представляющие разновидность ком-
пактного информирования с целью экономии 
внимания аудитории. 

В составленном нами списке печатных из-
даний Украины, активно вовлеченных в инфор-
мационное пространство социальной сети 
YouTube, СМИ третьей и четвертой категорий 
оказались перемешанными. Возглавляет его 
журнал Vouge UA, на YouTube-канал которого 
подписаны 234 тыс. человек, что является ре-
кордным показателем для печатного издания, 
не связанного ни с телевидением, ни с радио. 
Как известно, бренд Vogue принадлежит транс-
национальной корпорации Condé Nast Inter-
national. На украинском медиарынке появился 
в 2013 г., с тех пор пользуется большой попу-
лярностью. На официальном сайте журнала 
vogue.com есть рубрика Vouge Videos с каче-
ственными фирменными видеороликами (зали-
тыми непосредственно на сайт, а не на YouTube), 
что свидетельствует: данный формат давно 
освоен издательством на высоком профессио-
нальном уровне и исключительно хорошо фи-
нансируется. 

Газета «Комсомольская правда в Украине», 
конечно, отстает от Vouge UA, но все же до-
вольно заметна на YouTube – у нее 53,9 тыс. 
подписчиков. Большинство из опубликованных 
видеороликов изготовлены редакцией и содер-
жат интервью с известными персонами. 

У YouTube-канала Povesti от газеты «Вести» 
42 тыс. подписчиков и совершенно другой под-
ход: видеоролики креативнее – как по содержа-
нию, так и по оформлению, напоминают творче-
ство блогеров, все свои. 

«Газета по-українськи» и журнал «Країна» 
имеют общий сайт и общий YouTube-канал 
с 30,9 тыс. подписчиками. Ролики содержат 
в основном различные документальные видео-
материалы, касающиеся резонансных событий. 
Изредка – выпуски программы «Бочка». 

После уже упомянутого нами канала «Новое 
время» следует канал журнала Pink с 12 тыс. 
подписчиками (видеоролики рекламируют теку-
щие выпуски, содержат советы по здоровому об-
разу жизни, моде и т. п.).  

YouTube-канал газеты «Високий Замок» под 
названием «Балючі теми» с 9,41 тыс. подписчи-
ками выделяется тем, что, во-первых, имея срав-
нительно высокий рейтинг, представляет не все-
украинское, а областное издание, а во-вторых, 
полностью является авторским проектом глав-
ного редактора Наталии Балюк, которая лично 
обсуждает со своими гостями разные актуаль-
ные для общества темы. Видеоролики изготов-
лены вполне качественно. 

Каналы с количеством подписчиков меньше 
10 тыс., но больше 1 тыс. человек занимают 
в нашем списке 7–18-е места. Кроме издания «Ви-
сокий Замок», это газета «Агробізнес Сьогодні», 
журналы Viva!, «Власть денег», «Ділова столиця», 
газеты «День», KyivPost, «Кременчуцький Теле-
графЪ», журналы Cosmopolitan Ukraine, «Україн-
ський тиждень», Forbes Ukraine, «Бізнес», «От-
дохни!».  

Последние 6 мест с количеством подписчи-
ков менее 1 тыс., но более 500 у YouTube-кана-
лов газет «Одесская жизнь», «Рівне вечірнє», 
«Край», журнала «Агробізнес Україна», газет 
«Индустриальное Запорожье», «Районка», 
«Юридична газета». Если продолжить таблицу 
вниз, после них должны идти «Полезная газета 
Новомосковска» (436) и журнал «Дніпро» (403). 

Как видно, наблюдается значительный раз-
рыв в популярности между каналами неоспори-
мых лидеров и остальных активистов. Если про-
должать таблицу, указав каналы, у которых ко-
личество подписчиков не достигает 100, в нее 
могут войти еще около 20 изданий (в том числе 
«Голос України», «Нова доба», «Запорізька 
правда», «Сім днів», «Бучанські новини» и др.). 
Помимо этого, на YouTube можно обнаружить 
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каналы печатных СМИ, на которые подписаны 
всего несколько человек, пустые, недоработан-
ные или заброшенные. 

Бывают случаи, когда на одном канале 
YouTube представлено сразу несколько печат-
ных СМИ. Например, более 1,5 тыс. подписчи-
ков у канала «БУХГАЛТЕР LIVE» от «Изда-
тельской группы АС». Другой пример – портал 
AgroTimes (agrotimes.ua), презентующий жур-
налы «Наше Птахівництво», «Плантатор», 
«Садівництво по-українськи», AgroTimes и The 
Ukrainian Farmer. На YouTube-канале у него 192 
подписчика. 

Нередко газеты, у которых нет собственных 
YouTube-каналов, публикуют на своих сайтах 
иконку-гиперссылку на YouTube-канал друже-
ственного телевизионного канала, иногда – ра-
диостанции.  

То, что объединение в холдинги помогает 
традиционным СМИ (в первую очередь, печат-
ным) увереннее чувствовать себя в интернете, ка-
сается не только центральных, но и локальных 
медиа. Один из многих примеров – информаци-
онная группа «ПРО-100» (Бердянский район За-
порожской области), в которую входят газеты 
«Бердянские ведомости», «Ведомости юга», 
«Бердянск деловой», радио «Азовская волна»        
и ТРК «ЮГ». У нее один общий сайт 
pro.berdiansk.biz, а на нем – переход на YouTube-
канал ТРК «Юг» с 2,28 тыс. подписчиками. Дру-
гой пример – медиацентр «Край» (г. Городенка 
Ивано-Франковской обл.), объединяющий интер-
нет-издание kray.com.ua и одноименную газету, 
на YouTube-канале которого 663 подписчика.  
По такому же принципу работает «МВ»-холдинг 
(г. Мелитополь Запорожской области), в который 
входят предприятия «Пресса», «Издательский 
дом МГТ» и рекламное агентство «МВ-плюс». 
На основе сайта газеты «Мелитопольские ведо-
мости» mv.org.ua функционирует интернет-пор-
тал, с которого можно перейти на YouTube-канал 
«Местные Вести» (356 подписчиков). 

Любопытный случай – YouTube-канал газеты 
«Районка» (г. Пологи Запорожской области)          
довольно успешный для своего уровня: у него 
551 подписчик, много просмотров. При ближай-
шем рассмотрении становится ясно, что это еди-
ная новостная организация с ТРК «Славія».      
Но представленные «Районкой» видеоролики – 
не подкасты и не телевизионная продукция: часть 
из них – любительские видео читателей, а часть – 
короткие информационные сообщения, специ-
ально изготовленные для YouTube. 

Заключение. Применение кросс-медийно-
сти редакциями печатных СМИ имеет свою 
предысторию. Экспериментирование с несвой-
ственными принту форматами, в том числе пуб-
ликация и даже самостоятельное производство 

видео, заметно стартовало в нулевых годах теку-
щего столетия, хотя первые публикации ви-     
део на сайтах газет в США появились в конце 
1990-х гг. [14]. Развитие социальных сетей, граж-
данской журналистики, мобильных устройств 
привели к усилению этой линии в деятельности 
газетчиков, а также способствовали выносу по-
добного контента за рамки сайта издания, на аль-
тернативные технические площадки, не принад-
лежащие СМИ. Со временем в редакциях стали 
все чаще создаваться отделы управления интер-
нет-проектами. В ряде случаев они перетянули 
на себя всю активность – бумажные версии ряда 
изданий закрылись, работа продолжается ис-
ключительно онлайн. 

Отношение всех газет и журналов в целом 
к возможностям, предлагаемым видеохостин-
гом YouTube, неравномерное. Наблюдается 
большая амплитуда степени присутствия на 
YouTube печатных изданий: одни редакции во-
обще им не пользуются; другие завели каналы, 
но не уделяют им должного внимания; третьи, 
наоборот, – не только стали профессионально 
заниматься видео, но даже выдвинули эту разно-
видность контента на первый план (что превра-
щает их, по сути, в гибридные СМИ). Даже в 
первой двадцатке наиболее активных каналов, 
принадлежащих печатным изданиям, разница 
между первыми и последними исчисляется в де-
сятках и сотнях тысяч подписчиков: нижние по-
казатели не дотягивают и до тысячи, верхние – 
достигают более 200 тыс.  

Если рассматривать по отдельности одно-
типные печатные СМИ примерно одинакового 
уровня по масштабам распространения, можно 
заметить, что внутри каждого сегмента тоже 
разнобой. Так, среди дорогих глянцевых журна-
лов есть совершенно не представленные на 
YouTube (например, украинское ответвление 
Elle), с каналами, едва дотягивающими до 
2 тыс., и огромным числом подписчиков – 
свыше 10 тыс. Некоторые областные издания 
обгоняют на YouTube центральные, а район-
ные – областные. Нет также четкой зависимости 
между тематической направленностью издания 
и его популярностью на видеохостинге. Как ни 
странно, гарантированным признаком успешно-
сти не является даже объединение с телевиде-
нием или радио. 

Логика подсказывает, что причин, по кото-
рым YouTube-канал печатного издания достигает 
успеха, несколько; важную роль играет их соче-
тание. Во-первых, это, конечно, желание зани-
маться видео. Во-вторых, финансирование, нали-
чие необходимой материальной базы – адекват-
ной студии, техники. В-третьих, сотрудничество 
с другими видами СМИ. В-четвертых, и это са-
мое главное, – правильный подход к организации 
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деятельности издания на YouTube, исходящий из 
понимания того, что канал – не что-то второсорт-
ное, не дополнение к «настоящему» СМИ, бу-
мажной газете (хотя вначале может казаться 
именно так), а отдельная площадка для массме-
дийной работы, требующая специфических под-
ходов.  

Канал должен быть ярко и понятно оформлен. 
Видеоролики должны отвечать общему характеру 
информационного пространства социальных се-
тей – быть броскими, легкими для восприятия,       
с сильной коммуникативной составляющей, т. е. 
вызывать эмоциональный отклик, желание дис-
кутировать и т. п. По времени – не обязательно 

короткими, но длинные ролики обязательно 
должны иметь динамичный сюжет, касаться 
актуальных вопросов, содержать встречи с ин-
тересными людьми. Нельзя не учитывать и ка-
чество съемки, монтажа, редактирования ма-
териалов. 

Из-за того, что положение печатных СМИ 
в современном информационном цифровом про-
странстве во всем мире самое слабое, именно на 
их примере лучше всего видно, какие профессио-
нальные решения в медиа сегодня являются 
наиболее удачными. Поэтому имеет смысл 
непрерывно изучать их опыт освоения гибрид-
ных схем функционирования на медиарынке. 
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Белорусский государственный университет 

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ 
СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ТЕОРИИ МЕДИАТИЗАЦИИ 

Изобретение фотографии, электричества, кинематографа, радиовещания, цветной печати, 
первые эксперименты с телевидением – все это на рубеже XIX–XX вв. обусловило развитие ком-
плекса наук о коммуникации с выделением такой ее формы, как массмедиа. К массмедиа тради-
ционно относят книжные и газетные издательства, информационные агентства, редакции прессы, 
радиовещания, телевидения, кино-, видео-, звукозаписывающие компании, которые имеют соот-
ветствующую материально-техническую инфраструктуру. 

В статье рассматриваются современные подходы к определению терминов «медиа» и «меди-
атизация». В компаративном контексте анализируются взгляды авторитетных исследователей на 
сущность медиатизации, влияние этого процесса на развитие общества, его отдельных сфер. Ха-
рактеризуется состояние развития теории медиатизации в англо- и русскоязычном научном дис-
курсе, китайской социальной науке, описывается практика проведения научных конференций, 
стратегически ориентированных исследований в рамках определенных программ, посвященных 
изучению феномена медиатизации. 

Многие эмпирические исследования не имеют прочной связи с теорией медиатизации. Одним 
словом, теория медиатизации находится в процессе бурного развития, однако сущностное ее по-
нимание еще недостаточно определено. А с началом XXI в. новым этапом в разработке и систе-
матизации теории медиатизации стала практика проведения научных конференций, стратегиче-
ски ориентированных исследований в рамках определенных программ. 

Ключевые слова: коммуникация, медиа, медиатизация, теория медиатизации, массмедиа. 
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ACTUAL SCIENTIFIC APPROACHES TO MODELING 
THE MODERN CONCEPT OF THE THEORY OF MEDIATIZATION 

The invention of photography, electricity, cinema, radio broadcasting, color printing, the first 
experiments with television – all this at the turn of the XIX–XX centuries led to the development of a 
complex of communication sciences with the allocation of such a form as mass media. The mass media 
traditionally includes book and newspaper publishers, news agencies, editorial offices of the press, radio 
broadcasting, television, film, video, and sound recording companies that have the appropriate material 
and technical infrastructure. 

The article discusses modern approaches to the definition of the terms “media” and “mediatization”. 
In a comparative context, the author analyzes the views of authoritative researchers on the essence of 
mediatization, the impact of this process on the development of society and its individual spheres.      
The state of development of the theory of mediatization in the English and Russian-language scientific 
discourse, Chinese social science is characterized, the practice of holding scientific conferences, 
strategically oriented research within the framework of certain programs devoted to the study of the 
phenomenon of mediatization is described. 

Many empirical studies do not have a strong connection with the theory of mediatization. In a word, 
the theory of mediatization is in the process of rapid development, but its essential understanding is not 
yet sufficiently defined. And since the beginning of the XXI century, a new stage in the development and 
systematization of the theory of mediatization has become the practice of holding scientific conferences, 
strategically oriented research within the framework of certain programs. 
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 Введение. Общепринятое определение че-
ловека как социального существа дает ученому 
фундаментальную отправную точку для начала 
любого исследования в области гуманитарных 
наук. В цивилизациях Древнего мира активное 
участие индивидуума в жизни общества счита-
лось неоспоримой добродетелью, а в Афинах 
граждан, избегавших посещения публичных ме-
роприятий, подвергали остракизму, изгоняли за 
пределы полиса. С развитием человечества соци-
альная значимость общения, информации и ком-
муникации неуклонно возрастала, достигнув сво-
его пика в настоящее время, когда даже такие 
глобальные кризисные явления, как пандемия ко-
ронавируса, ограничивая этот процесс в офлайн-
формате, стимулируют его в виртуальной среде.  

Термин «медиа» (от medium) в переводе 
с латыни обозначает середину, посредничество, 
среду. Широкое распространение он получил 
в 1860-е гг., когда в США стало модным посе-
щать платные спиритические сеансы общения 
с душами умерших. Подобные сеансы ознаме-
новали зарождение общества массового потреб-
ления и массовой культуры, которыми сопро-
вождался переход промышленно развитых за-
падных стран к периоду научно-технического 
прогресса. Изобретение фотографии, электриче-
ства, кинематографа, радиовещания, цветной 
печати, первые эксперименты с телевидением – 
все это на рубеже XIX–XX вв. обусловило раз-
витие комплекса наук о коммуникации с выде-
лением такой ее формы, как массмедиа. К мас-
смедиа традиционно относят книжные и газет-
ные издательства, информационные агентства, 
редакции прессы, радиовещания, телевидения, 
кино-, видео-, звукозаписывающие компании, 
которые имеют соответствующую материально-
техническую инфраструктуру.  

Основная часть. В современной теории 
коммуникации и массмедиа особое внимание 
уделяется исследованиям медиатизации, иначе 
говоря, социальным последствиям оперирова-
ния информацией, когда она рассматривается 
как объективная первооснова всех процессов 
жизнедеятельности государства, общества и че-
ловека. В этом контексте датский ученый Йен-
сен К. Б. разделил медиа на три группы. Первые 
дают возможность человеку самостоятельно или 
вместе с другими людьми познавать действи-
тельность для осуществления жизнедеятельно-
сти: устная и письменная формы языка, научное 
и художественное творчество. Медиа второй ка-
тегории, в функционировании которых исполь-
зуется техника, позволяют в значительной сте-
пени преодолевать два главных барьера в про-
цессе коммуникации – пространство и время 
(разовые и периодические печатные издания, 
радио, кино, телевидение). Медиа третьего 
уровня основаны на цифровых информационно-

коммуникационных технологиях. Они создают 
сильную конкуренцию традиционным сред-
ствам массовой коммуникации, но у последних 
есть возможность на равных соревноваться 
с ними в глобальной сети. Датский ученый 
особо подчеркивает такой важный аспект, как 
влияние процесса развития медиа на общество. 
«Каждый из этих типов медиа способствует со-
циальному структурированию определенным 
образом, и они делают это, участвуя в производ-
стве и распространении в обществе значения, 
которое накапливается как культура» [1].  

 Среди множества школ теории коммуника-
ций для нас наибольший интерес представляет 
Торонтская, поскольку именно ее представи-
тели (Г. Иннис, М. Маклюэн, У. Дж. Онг, Б. Ан-
дерсон и другие ученые) наиболее глубоко и 
всесторонне занимались изучением феномена 
медиа, а также его корреляций с прогрессом ци-
вилизации. Именно Г. Иннис в конце 1950-х гг. 
одним из первых начал комплексно исследовать 
взаимозависимость между типом социальной 
организации и системой массовой коммуника-
ции. Основной вывод ученого состоял в том, что 
каждый исторический период сопровождается 
стремлением властных структур установить мо-
нополию над СМК, а объективным решением 
этих проблем становится появление в результате 
технического прогресса нового типа медиа, что 
влечет за собой значительные изменения в поли-
тической, экономической, культурной, идеоло-
гической сферах жизни общества [2].  

 Наиболее известным представителем То-
ронтской школы теории коммуникаций стал 
Маршалл Маклюэн, который в работах «Галак-
тика Гутенберга: Становление человека печата-
ющего» (The Gutenberg Galaxy: The Making of 
Typographic Man) 1962 г., «Понимание медиа: 
Внешние расширения человека» (Understanding 
Media: The Extensions of Man ) 1964 г., «Медиа – 
это сообщение: Перечень последствий» (The 
Medium Is the Massage: An Inventory of Effects, 
with Quentin Fiore) 1967 г., «Война и мир в гло-
бальной деревне» (War and Peace in the Global 
Village) 1968 г. изложил свои достаточно ориги-
нальные взгляды относительно влияния медиа на 
общество и личность человека. Начав исследова-
тельскую деятельность с изучения феномена мас-
совой культуры, М. Маклюэн выдвинул ряд 
неоднозначных суждений, которые до сих пор 
вызывают дискуссии. Вместе с тем, несмотря на 
парадоксальность некоторых выводов, работы 
Маклюэна намного опередили свое время. 

Определения медиа, которые он предложил, 
допускают достаточно широкое толкование. 
Под медиа сегодня понимается система массовой 
коммуникации, когда в широкой трактовке посред-
ническая функция в общении человека с другими 
людьми и внешней средой может выполняться      
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не только человеком, но и любыми искусственно 
созданными объектами. В этом случае такими 
объектами служат различные созданные людьми 
технические средства, помогающие обмену ин-
формацией между внутренним миром индивиду-
ума и социальным миром [3, c. 32]. 

 Мы согласны с мнением российского ис-
следователя Дукина Р. А., что в русскоязычном 
научном сообществе термин «медиа» чаще ин-
терпретируется как «средства коммуникации» 
[4, c. 24–26]. В современной науке существует 
большое количество подходов к пониманию 
сущности медиатизации. Как справедливо от-
мечает научный сотрудник кафедры теории 
и экономики СМИ факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова Гуреева А. Н., 
«терминологически понятие «медиатизации» за-
частую отождествляют со схожими по звучанию 
понятиями «медиазации» и «медиатации». По-
добные термины, которых в условиях развития 
медиа сегодня огромное множество, – «медиа-
ция», «медиатизация», «медиазация» и «медиа-
лизация» порождают многочисленные дискус-
сии и разнообразные интерпретации в связи 
с языковыми различиями исследователей и спе-
цификой конкретного перевода» [5, c. 192–208]. 
Хотя все четыре варианта пришли из англоязыч-
ной науки, нам это напоминает аналогичную си-
туацию в русскоязычной теории коммуникации, 
когда ученые ведут многолетние дискуссии, 
стремясь найти различия между терминами 
«имидж» и «образ», тогда как в англоязычной 
науке такой «проблемы» не существует. По-
этому представляется целесообразным сосредо-
точиться на одном термине «медиатизация» с 
целью достижения наиболее объективного и 
конкретного результата исследования двусто-
роннего процесса корреляции медиа и различ-
ных сфер жизнедеятельности общества, в ходе 
которого они оказывают друг на друга постоян-
ное и существенное влияние.  

Считается, что первым термин «медиатиза-
ция» применил Дж. Б. Томпсон, который в ра-
боте The Media and Modernity: A Social Theory of 
the Media [6] отметил возрастающее влияние ме-
диа на общество. Со временем изучение фено-
мена медиатизация стала важной частью совре-
менных исследований коммуникации, объектом 
которых является трансформация общества, в 
первую очередь политики, под влиянием медиа, а 
предметом – закономерности и механизмы этого 
взаимовлияния с возрастанием доминирующих 
средств массовой коммуникации, особенно но-
вых медиа. Если британский социолог рассмат-
ривал медиатизацию в рамках общекультурных 
процессов, то шведский исследователь Кент Асп 
первым стал изучать влияние СМИ на политиче-
скую жизнь, когда «политическая система в зна-
чительной степени находится под влиянием и 

приспосабливается к требованиям средств мас-
совой информации в их освещении политики» 
[7, c. 336]. 

К. Асп полагает, что процесс медиатизации 
политики развивается при таких условиях, когда 
СМИ являются основным или единственным ис-
точником политической информации и в связи с 
этим могут влиять и в значительной степени 
формировать представления публики о полити-
ческой реальности. Следует отметить, что един-
ственным источником информации СМИ в дей-
ствительности быть не могут, поскольку всегда 
существуют другие, формальные и неформаль-
ные каналы коммуникации. Основные положе-
ния теории К. Аспа о влиянии СМИ на полити-
ческие процессы получили свое развитие в рабо-
тах других исследователей.  

Так, датский ученый Стиг Хьярвард считает, 
что медиатизация является социальным процес-
сом, при котором средства массовой коммуни-
кации настолько внедрены в общественную 
жизнь, что они не могут рассматриваться от-
дельно от других институтов общества [8, c. 9–
26]. Возрастающая зависимость социума от ме-
диа и особенностей их функционирования, по 
мнению С. Хьярварда, с аксиологической 
точки зрения имеет одновременно позитивные 
и негативные последствия. Это объясняется 
комплексом объективных причин: ослабле-
нием регулирующей роли государства, сниже-
нием действенности этических норм и кодек-
сов, произвольным характером направлений 
и различными уровнями развития самой ме-
диасреды. Хьярвард отмечает, что использова-
ние публичной персоной медиума, например 
аккаунта в социальной сети или блога, не все-
гда оказывает существенное влияние на поли-
тику как сферу деятельности. Это только част-
ное проявление глобального процесса медиати-
зации, в ходе которого социальные структуры и 
способы их взаимодействия с гражданами 
и между собой меняются под воздействием про-
гресса информационно-коммуникационных тех-
нологий. С помощью таких технологий люди из-
меняют все сферы общественной жизни, что в 
итоге оказывает значительное влияние на фор-
мирование и отражение общественного мнения, 
группового и индивидуального сознания [9, 
c. 105–134]. Поэтому Хьярвард считает, что тео-
рия медиатизации должна изучать существен-
ные тенденции трансформации общества в кон-
тексте возрастающего воздействия медиа на со-
циальные институты и области человеческой де-
ятельности. 

Оригинальный подход к пониманию медиа-
тизации предложил немецкий ученый Винфрид 
Шульц, занимающийся исследованиями мето-
дов коммуникации, закономерностей влияния 
средств массовой информации на политику. 
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Анализируя закономерности корреляции СМИ и 
общества, он выделил четыре основных функци-
ональных вида взаимодействия: расширение, за-
мещение, объединение, приспособление [10, 
с. 87–101]. Развивая суждение М. Маклюэна 
о том, что «медиа – это внешнее расширение че-
ловека», В. Шульц утверждает, что общение лю-
дей ограничено пространством, временем и 
средствами выразительности. Средства массо-
вой коммуникации уменьшают эти барьеры, од-
новременно расширяя парадигму выразитель-
ных средств человека.  

Замещение рассматривается в двух аспектах: 
управленческом и представительском. В первом 
случае оно касается замены устаревших, не свя-
занных с массмедийной деятельностью форм и 
методов работы различных общественных ин-
ститутов. Во втором речь идет о выполнении ме-
дийной организацией как частью более крупной 
структуры представительских функций связей с 
внешней средой. Например, пресс-служба ком-
пании распространяет официальную инфор-
мацию от лица всей компании, а отдельные 
редакции, являясь только частью националь-
ной системы СМИ, претендуют на выражение 
общественного мнения в целой стране. 

Благодаря использованию медиа происходит 
объединение относящихся и не относящихся к 
массовой информации видов деятельности с це-
лью достижения наиболее оптимальных резуль-
татов как внутри организации (корпоративные 
медиа), так и вне ее – продвижение товаров и 
услуг, реклама, связи с общественностью и т. д. 
По этому поводу Билл Гейтс сказал: «В будущем 
на рынке останется два вида компаний: те, кто в 
Интернете, и те, кто вышел из бизнеса» [11]. 

Согласно «институционалистской» концеп-
ции средства массовой информации устанавли-
вают нормы социального взаимодействия (ме-
диалогику), к которым объективно вынуждены 
приспосабливаться, адаптироваться различные 
общественные институты. Именно с медиалоги-
кой В. Шульц связывает долгосрочные соци-
ально-культурные изменения, утверждая, что у 
общества нет другой альтернативы, кроме как в 
дальнейшем подчиниться ей. 

Основными представителями этой школы 
медиатизации являются Дэвид Алтейд и Роберт 
Сноу, которые обосновали термин «медиало-
гика» в 1979 г. Они считали, что логика СМИ 
формирует фонд знаний, который генерирует-
ся и распространяется в обществе. Д. Алтейд 
и Р. Сноу предположили, что медиалогика пре-
имущественно включает в себя закономерности 
форматирования информации, которые опреде-
ляют, как классифицируется материал, выбор 
способа его представления в средствах массовой 
информации и другие характеристики. Вслед за 
институционалистской С. Хьярвард выделил в 

зарубежной теории медиатизации еще не-
сколько школ, отличающихся между собой под-
ходами к анализу причин возникновения и зако-
номерностям развития исследуемого процесса 
[12]. Социально-конструктивистская концепция 
основывается на понимании медиатизации как 
социального и культурного процесса. Сторон-
ники этого подхода критикуют медийную ло-
гику, утверждая, что бессмысленно описывать 
специфику, которую определенная среда может 
иметь сама по себе. Источник возрастающего 
влияния СМИ, по их мнению, заключается 
только в практической деятельности медиа, ко-
торая понимается не как причинность или про-
сто действие, но как сила, формирующая дей-
ствия по определенным шаблонам. Теория соци-
ального конструктивизма ставит своей целью 
понять, как производится и воспроизводится 
влияние средств массовой коммуникации через 
практику социального взаимодействия.  

Материалистическая школа изучает влияние 
средств массовой информации в общей перспек-
тиве. Основное внимание здесь уделяется тому, 
как отдельные виды средств массовой инфор-
мации оказывают воздействие на социальное 
устройство, технологический характер отно-
шений человека с другими членами общества. 
Эта теория исходит из утверждения, что конкрет-
ные медиатехнологии, например издательские или 
телевизионные, следует рассматривать как ключе-
вой фактор в формировании общества нового типа.  

Если все вышеперечисленные школы рас-
сматривают медиа в качестве субъекта воздей-
ствия, а общество – как его объект, то социо-
культурный подход основывается еще и на ис-
следовании взаимосвязи между изменениями 
системы средств массовой коммуникации и со-
циокультурными изменениями в практике раз-
ного рода общения, в коммуникативной модели 
действительности. В реальности массмедиа не 
обязательно всегда вызывают преобразования, 
но они стали важнейшей составной частью ком-
муникации личности, групп, организаций, стран 
и регионов в сфере политики, экономики, обра-
зования, здравоохранения и других с внешней 
средой. Социокультурный подход в теории ме-
диатизации основан на исследовании способов 
встраивания СМК в культурные трансформации, 
влияния на взаимосвязи между различными ви-
дами культуры, например, доминирующей и 
субкультур. Такой анализ показывает, что меди-
атизация субкультурных групп в большинстве 
случаев приводит к тому, что они становятся ча-
стью основной культуры, меняют свой нефор-
мальный имидж и вовлекаются в процесс ком-
мерциализации. 

С. Хьярвард и Л. Н. Петерсен обобщили роль 
медиа в социокультурных изменениях следующим 
образом: «(1) Когда различные формы субкультур 
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пытаются использовать средства массовой инфор-
мации в своих собственных целях, они часто 
становятся (повторно) встроенными в основную 
культуру; 2) Национальная культурная поли-
тика часто служит рычагом для усиления меди-
атизации; (3) Медиатизация влечет за собой 
трансформацию способов осуществления уп-
равления и контроля, приобретения и защиты 
репутации в обществе; и (4) Технологические 
разработки формируют возможности медиа и, 
таким образом, являются отдельной частью про-
цесса медиатизации» [13, c. 1–7]. В русскоязыч-
ной коммуникативистике понятие «медиатиза-
ции» впервые было использовано в 1991 г. в 
научно-аналитическом обзоре Т. В. Андриано-
вой и А. И. Ракитова «Современные тенденции 
информатизации и медиатизации общества». 
Авторы охарактеризовали медиатизацию как со-
ставную часть процесса информатизации обще-
ства с рыночной экономикой. Данный процесс 
объективно необходим потому, что субъекты 
экономической деятельности для обеспечения 
своего устойчивого функционирования должны 
постоянно производить и потреблять все возрас-
тающее количество информации. Со временем 
медиатизация распространяется практически на 
все сферы жизнедеятельности общества, в част-
ности, она влияет на «содержание массовой 
культуры и культуры элитарной, их пропорции 
и взаимоотношения качественно меняются» [14, 
с. 117]. По мере качественного изменения и уве-
личения масштаба процесса медиатизации на 
практике возрастало и внимание к нему иссле-
дователей, активизировалась попытки его теоре-
тического осмысления. Среди ученых, занимаю-
щихся научной разработкой данного феномена, 
следует назвать Анохину В. В., Гурееву А. Н., 
Дукина Р. А., Загиддулину М. В., Землянову Л. М., 
Рогозину И. В., Почепцова Г. Г., Шаронова Д. И. 
и многих др. Сегодня в широком смысле под ме-
диатизацией понимают многогранное влияние 
медиа на социум в целом или на его отдельные 
страты, а также на человека в процессе комму-
никации. Исследователь Рогозина И. В., напри-
мер, дает такое определение медиатизации: 
«Это процесс и результат глобального воздей-
ствия на мышление индивидов при помощи раз-
личных медиа, выражающегося в формировании 
картины мира посредством специфических ме-
дийных когнитипов...» [15,  с. 120–126]. 

Развивая данный аспект теории медиатиза-
ции, профессор Вартанова Е. Л. предложила 
свое определение современного индивидуума 
как человека медийного. «Сама идея «человека 
медийного» – это идея человека, существование 
которого напрямую формируется процессом по-
лучения, потребления и осмысления медиатизи-
рованной информации, медийной средой, и соци-
альное, индивидуальное бытование фактически 

реализуется в информационных и коммуника-
ционных процессах» [16]. Такой индивидуум ак-
тивно коммуницирует в медиапространстве, где 
функционируют как традиционные газеты, жур-
налы, радиовещание и телевидение, так и новые 
медиа. Современного человека невозможно ис-
ключить из того в значительной степени медиа-
тизированого социального пространства, в кото-
ром он живет.  

А белорусский исследователь Пивовар-
чик Т. А. отмечает поведенческие аспекты влия-
ния медиатизации на личность: «если традици-
онно коммуникативная активность или пассив-
ность человека интерпретировалась, прежде 
всего, как индивидуальное качество личности, 
то сегодня медиатизированная действитель-
ность «навязывает» характер и способы комму-
никативной активности человека, оказывается 
сильнее, чем его природная предрасположен-
ность. Наличие доступных сервисов (например, 
генераторов мемов) подвигает человека к рас-
ширению способов его коммуникативной актив-
ности» [17, с. 149–152].  

Объединяя индивида и общество как объ-
екты воздействия медиа, российский исследо-
ватель Загидуллина М. В. вводит в научный 
оборот понятие «панмедиатизация», которым 
обозначает «проникновение медиа во все 
сферы деятельности человека, в том числе 
сферу межперсонального общения, личного 
пространства и повседневных практик, ранее 
осуществлявшихся без посредников либо опи-
равшихся на посредничество медиумов неэлек-
тронного типа (например, печатных книг)» [18, 
с. 60–77]. А сторонница культурологического 
подхода Землянова Л. М. предлагает термин 
«мультимедиатизация» для характеристики спо-
собности медиа видоизменять общественные 
представления о реальности и подчинять своим 
имиджам массовую аудиторию. Одной из суще-
ственных характеристик массмедиа она считает 
их способность оперативно передавать информа-
цию на большие пространства, оказывая влияние 
на «морфологию современной культуры, ее содер-
жание, функции и власть над умами» [19, с. 159]. 

Все это многообразие теоретических подхо-
дов к изучению процесса медиатизации пока не 
характерно для комплекса социально-гумани-
тарных наук в КНР. Как отмечает исследователь 
Буридэ, «китайские ученые довольно поздно 
столкнулись с теорией медиатизации. Несмотря 
на то, что в 2000-х гг. такие исследователи, как Ся 
Вэньжун, Тун Бин, Чжан Таофу, Чжан Сяофэн, 
Цюань Янь, Шэнь Фань, Фан Янь опубликовали 
работы на схожие темы, они в то время рассматри-
вали медиатизацию узко – как феномен СМИ – без 
определенной теоретической коннотации, так что 
напрямую это не было связано с европейскими 
коммуникативными исследованиями. Вслед за 
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бурной дискуссией о медиатизации западного 
толка в 2014 г. китайские ученые начали ак-
тивно переводить западные труды по медиа и 
коммуникации, осознанно знакомить коллег с 
названным феноменом. …. Тан Шичжэ, Пань 
Чжундан, Чжоу Сян, Ли Цзя также предложили 
интерпретацию концепций медиатизации, ме-
диалогии, метапроцесса, трансформации соци-
ального пространства…. В последние пять лет 
в Китае наблюдается нехватка теоретических 
и эмпирических исследований по теме. Вместе 
с тем многие эмпирические исследования не 
имеют прочной связи с теорией медиатизации. 
Одним словом, теория медиатизации находится 
в процессе бурного развития, однако сущност-
ное ее понимание еще недостаточно опреде-
лено.» [20, с . 289]. 

Заключение. С началом XXI в. новым эта-
пом в разработке и систематизации теории ме-
диатизации стала практика проведения научных 
конференций, стратегически ориентированных 

исследований в рамках определенных программ. 
С 2010 по 2016 г. при финансовой поддержке 
Исследовательского общества Германии реали-
зовывалась международная программа Media-
tized Worlds, координатором которой был про-
фессор Кротц Ф. (Friedrich Krotz), глава Центра 
медиа, коммуникационных и информационных 
исследований Университета Бремена.  

При Европейской ассоциации исследований 
коммуникации и образования (European Com-
munication Research and Education Association, 
ECREA) создано отделение Mediаtization, по 
инициативе которого были проведены конферен-
ции «Медиатизация в глобальной перпективе: 
сравнение теоретических подходов в цифровом 
мире (Лиссабон, 2017), «Доверие, контроль и 
конфиденциальность: медиатизация детства и 
подростков в цифровую эпоху» (Прага, 2018). 
Также издается в электронном формате на базе 
Университета Стамбула тематический сборник 
New Media / New Society?.  

Список литературы 

1. Клаус Б. Дж., Николас В. Дж. Справочник по коммуникационным исследованиям: качествен-
ные и количественные методологии. Лондон: Taylor & Francis, 2002. 268 c. 

2. Гарольд А. И. Империя и коммуникации. Торонто: Dundurn Пресс, 2007. 288 c. 
3. Роберт К. Л. Неправильное понимание Маклюэна: установление рекорда прямо. Торонто: 

Kindle Edition, 2013. 199 c. 
4. Дукин Р. А. Медиатизация современного общества: влияние социальных медиа // Theory and 

practice of social development. 2016. No. 2. С. 24–26. 
5. Гуреева А. Н. Теоретическое понимание медиатизации в условиях цифровой среды // Journal 

Moscow Sate University. 2016. No. 10. С. 192–208. 
6. Беверли M. Э. Кембридж: политика. Стэнфорд: Стэнфордский университет, 1995. 337 с. 
7. Олаф Хоффьянн, Роланд Шталь. Руководство по связям с общественностью. Висбаден: Nabu 

Press, 2010. 459 с. 
8. Хьярвард С. Медиатизация религии: теория СМИ как агентов религиозных изменений // 

Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook. 2008. No. 6. C. 199. 
9. Хьярвард C. Медиатизация общества: теория СМИ как агентов социальных и культурных из-

менений // Nordicom Review. 2008. No. 2. C. 105–134. 
10. Шульц В. Реконструкция медиатизации как аналитической концепции // European Journal of 

Communication. 2004. No. 1. P. 87–101. 
11. Билл Гейтс Цитаты Билла Гейтса [Электронный ресурс]. URL: https://socratify.net/quotes/bill-

geits/114989 (дата обращения: 05.07.2021). 
12. Хьярвард С. Медиатизация культуры и общества. Лондон: Routledge, 2013. 192 с. 
13. Хьярвард С., Ниброс Л. Medie / Kultur. Медиатизация и культурные изменения Петерсен // 

Journal of media and communication research. 2013. No. 54. С. 1–7. 
14. Андрианова Т. В., Ракитов А. И. Современные тенденции информатизации и медиатизации 

общества. М.: ИНИОН, 1991. 117 с. 
15. Рогозина И. В. Функции и структура медиакартины мира // Methodology of modern 

psycholinguistics, 2003. С. 120–126. 
16. Вартанова Е. Л. «Человек медийный» – новая ступень эволюции или приложение к гаджету? 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.nkj.ru/open/27523/ (дата обращения: 05.07.2021). 
17. Пивоварчик Т. А. Медиатизация как фактор развития коммуникативной активности личности // 

Корпоративные стратегические коммуникации: новые тренды в профессиональной деятельности: ма-
териалы II Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 2018. С. 149–152. 

18. Загидуллина М. В. Интермедиальность в эпоху тотальной медиатизации: как технологии вли-
яют на литературу и ее теорию // Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр: сб. науч. тру-
дов. 2017. С. 60–77. 



Àêòóàëüíûå íàó÷íûå ïîäõîäû ê ìîäåëèðîâàíèþ ñîâðåìåííîé êîíöåïöèè òåîðèè ìåäèàòèçàöèè 83 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2021 

19. Землянова Л. М. Гуманитарная миссия современной глобализирующейся комуникативистики. 
М.: Московский университет, 2010. 272 c. 

20. Буридэ. Концепт «медиатизация» в современных китайских исследованиях // Сб. науч. статей 
студентов, магистрантов, аспирантов. 2019. Вып. 22. 372 с. 

References 

1. Klaus B. J., NicholasW J. A Spravochnik po kommunikatsionnym issledovaniyam: kachestvennyye i 
kolichestvennyye metodologii [Handbook of Communication Research: Qualitative and Quantitative 
Methodologies]. London, Taylor & Francis Publ., 2002, 268 p. 

2. Harold A. I. Imperiya i kommunikatsii [Empire and Communications]. Toronto, Dundurn Press, 2007, 288 p. 
3. Robert K. L. Nepravil’noye ponimaniye Makluena: ustanovleniye rekorda pryamo [McLuhan 

Misunderstood: Setting the Record Straight]. Toronto, Kindle Edition Publ., 2013, 199 p. 
4. Dukin R. A. Mediatization of Modern Society: The Impact of Social Media. Theory and practice of 

social development, 2016, no. 2, pp. 24–26 (In Russian). 
5. Gureeva A. N. Theoretical understanding of mediatization in the digital environment. Journal Moscow 

Sate University, 2016, no. 10, pp. 192–208 (In Russian). 
6. Beverly M. E. Kembridg: politika [Cambridge: politics]. Stanford, Stenfordskiy universitet Publ., 1995. 337 p. 
7. Hoffjann O., Roland S. Rukovodstvo po svyazyam s obshchestvennost’yu [Association communication 

manual]. Wiesbaden, Nabu Press Publ., 2010. 459 р. 
8. Hjarvard S. The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious Change. 

Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, 2008, vol. 6, no. 1. P. 199 (In Russian). 
9. Hyarvard S. The mediatization of society: A theory of the media as agents of social and cultural change. 

Nordicom Review, 2008, no. 2, pp. 105–134 (In Russian). 
10. Schults W. Reconstructing mediatization as an analytical concept. European Journal of 

Communication, 2004, no. 1, pp. 87–101 (In Russian).  
11. Bill Gates. Tsitaty Billa Geytsa [Quotes of Bill Gates]. Available at: https://socratify.net/quotes/bill-

geits/114989 (accessed 05.07.2021). 
12. Stig Hjarvard. Mediatizatsiya kul’tury i obschestva [The Mediatization of Culture and Society]. 

London, Routledge Publ., 2013. 192 p. 
13. Medie Kultur. Mediatization and Cultural Change by Stig Hjarvard and Line Nybro Petersen. Journal 

of media and communication research, 2013, no. 54, pp. 1–7 (In Russian). 
14. Andrianova T. V., Rakitov A. I. Sovremennyye tendentsii informatizatsii i mediatizatsii obschestva 

[Modern trends in informatization and mediatization of society]. Moscow, UNION Publ., 1991. 117 p. 
15. Rogozin I. V. Functions and structure of the media picture of the world. Methodology of modern 

psycholinguistics, 2003, pp. 120–126 (In Russian). 
16. Vartanova E. L. “Chelovek mediynyy – novaya stupen’ evolutsii ili prilozheniye k gadzhetu?” [“Me-

dia Man” – a New Stage of Evolution or an Application to a Gadget?]. Available at: 
https://www.nkj.ru/open/27523/ (accessed 05.07.2021). 

17. Pivovarchik T. A. Mediatization as a factor in the development of a person’s communicative activity. 
Materialy II Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. “Korporativnyye strategicheskiye kommunikatsii: novyye 
trendy v professional’noy deyatel’nosti” [Second International Scientific and Practical Conference “Corpo-
rate strategic communications: new trends in professional activity”]. Minsk, 2018, pp. 149–152 (In Russian). 

18. Zagidullina M. V. Intermediation in the era of total mediatization: how technologies affect literature and its 
theory. Sb. nauch. trudov “Pavermanovskiye chteniya. Literatura. Muzyka. Teatr” [International Scientific and 
Practical Conference “Powerman readings. Literature. Music. Theatre”]. Moscow, 2017, pp. 60–77 (In Russian). 

19. Zemlyanova L. M. Gumanitarnaya missiya sovremennoy globaliziruyushcheysya komunikativistiki [Humani-
tarian mission of modern globalizing communication science]. Moscow, Moscovskiy Universitet Publ., 2010, 272 p. 

20. Buride The concept of “mediatization” in contemporary Chinese studies. Sb. nauchnykh statey 
studentov, magistrantov, aspirantov [Collection of scientific articles of students, undergraduates, graduate 
students]. Minsk, 2019. 372 p. (In Russian). 

Информация об авторе 

Чжао Лян – аспирант кафедры медиалогии. Белорусский государственный университет (220004, 
г. Минск, ул. Кальварийская, 9, Республика Беларусь). E-mail: zhaoliangabcd@gmail.com 

Information about the author 

Chzhao Lyan – PhD student, the Department of Media Theory. Belarusian State University          
(9, Kalvariyskaya str., 220004, Minsk, Republic of Belarus). E-mail: zhaoliangabcd@gmail.com 

 Поступила 20.08.2021 



84  ×æàî Ëÿí 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2021 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÎÅ ÄÅËÎ. ÔÈËÎËÎÃÈß 
 

PUBLISHING. PHILOLOGY 
 
 
 

 
УДК 81’37 

Е. С. Астапкина 
Белорусский государственный университет 

НОРМА / ЭТАЛОН (СТАНДАРТ) КАК УНИВЕРСАЛИЯ  
И СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОРИЕНТИР КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

Существенный объем информации, воспринимаемой органами чувств, закрепляется, воспроиз-
водится и воспринимается в семантике качественных прилагательных, которые тем самым отра-
жают логику восприятия мира человеком. В осмыслении человеком окружающей действительности 
признак «качество» играет одну из главных ролей, поскольку именно он дает возможность не только 
распознавать те или иные фрагменты (объекты) реальности, но и объединять их на основе обобщен-
ной качественной характеристики, формируя тем самым модель окружающего мира. Многообразие 
прилагательных как части речи предопределяет широкий спектр направлений их исследования: в 
том числе построение семантической классификации прилагательных, изучение особенностей их 
грамматики, выявление закономерностей их деривационного развития и др. 

В статье рассматривается понятие нормы / эталона (стандарта) в контексте анализа семантики 
качественных прилагательных – на примере осязательных прилагательных. Данное понятие иден-
тифицировано как языковая универсалия, представляющая ориентацию семантики качественных 
прилагательных. Исследование основано на материале всех осязательных прилагательных рус-
ского, белорусского, английского и немецкого языков. Выявлена системообразующая роль 
«нормы» как центральной семантической категории кластера норма / эталон (стандарт). А выде-
ление в различных языках лексико-семантической группы осязательных прилагательных базиру-
ется на их семантической ориентации на норму / эталон (стандарт). 

Ключевые слова: семантика, норма, эталон, стандарт, качественное прилагательное, осяза-
тельное прилагательное, универсалия. 
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NORM / ETALON (STANDARD) AS A UNIVERSAL  
AND SEMANTIC REFERENCE POINT FOR QUALITATIVE ADJECTIVES 

A significant amount of information perceived by the senses is fixed, reproduced and perceived in 
the semantics of qualitative adjectives, which thereby reflect the logic of human perception of the world. 
In a person's understanding of the surrounding reality, the attribute “quality” plays one of the main roles, 
since it makes it possible not only to recognize certain fragments (objects) of reality, but also to combine 
them on the basis of a generalized qualitative characteristic, thereby forming a model of the surrounding 
world. The variety of adjectives as a part of speech determines a wide range of directions of their research: 
including the construction of the semantic classification of adjectives, the study of the features of their 
grammar, the identification of the laws of their derivational development, etc. 

The article deals with the notion of norm / standard in the context of analyzing the semantics of qualitative 
adjectives – on the base of tactile adjectives. This concept is identified as a linguistic universal that represents 
the orientation of semantics of qualitative adjectives. The research is based on the material of all tactile 
adjectives in Russian, Belarusian, English and German. The system-forming role of “norm” as the central 
semantic category of the norm/standard cluster is revealed. And the selection of a lexico-semantic group of 
tactile adjectives in various languages is based on their semantic orientation to the norm / standard (standard). 
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Введение. Существенный объем информа-
ции, воспринимаемой органами чувств, закреп-
ляется, воспроизводится и воспринимается в се-
мантике качественных прилагательных, кото-
рые тем самым отражают логику восприятия 
мира человеком. В осмыслении человеком окру-
жающей действительности признак «качество» 
играет одну из главных ролей, поскольку 
именно он дает возможность не только распо-
знавать те или иные фрагменты (объекты) реаль-
ности, но и объединять их на основе обобщен-
ной качественной характеристики, формируя 
тем самым модель окружающего мира [1, с. 78]. 

Многообразие прилагательных как части 
речи предопределяет широкий спектр направле-
ний их исследования: в том числе построение се-
мантической классификации прилагательных, 
изучение особенностей их грамматики, выявле-
ние закономерностей их деривационного разви-
тия и др. (см., например, [2]). Пожалуй, наиболее 
востребованным аспектом в данном контексте 
является семантическое моделирование каче-
ственных прилагательных, основой которого, в 
свою очередь, является репрезентация их соот-
ношения с той или иной нормой либо эталоном 
(стандартом). Прилагательные с семантикой 
осязания, как показал их предварительный ана-
лиз, являются компактной и содержательно од-
нородной группой лексики, на примере которой – 
в сопоставительном аспекте – может быть про-
дуктивно описана присущая всем качественным 
прилагательным ориентация семантики на опре-
деленную норму либо эталон. Таким образом, 
объектом данного исследования являются каче-
ственные прилагательные с семантикой осяза-
ния (осязательные прилагательные) в русском, 
белорусском, английском и немецком языках. 
Предметом рассмотрения в данной работе, в 
свою очередь, является специфика ориентации 
семантики осязательных прилагательных на ту 
или иную норму либо эталон (стандарт). Мате-
риал был извлечен путем сплошной выборки из 
современных толковых словарей русского, бе-
лорусского, английского и немецкого языков [3, 
4, 5, 6]. Целесообразность данного описания – в 
выяснении и описании типологической актуаль-
ности ориентации на ту или иную норму либо 
эталон (стандарт) семантики осязательных при-
лагательных.  

Основная часть. Атрибутивная семантика 
осязательного восприятия во всех рассматривае-
мых языках (русском, белорусском, английском 
и немецком) представлена следующими груп-
пами осязательных прилагательных: темпера-
турными адъективами (прилагательными) (со 
значимостью ‘горячий’ / ‘холодный’), адъекти-
вами внешних особенностей (со значимостью 
‘сухой’ / ‘мокрый’ и ‘качество поверхности’) и 

адъективами внутреннего строения (со значи-
мостью ‘твердый’ / ‘мягкий’). Общий объем кор-
пуса лексем такого рода согласно выполненной 
сплошной выборке составил 429 единиц: в том 
числе 84 адъектива для русского языка, 140 – для 
белорусского, 98 – для английского, 107 – для 
немецкого языка.  

Распространенность осязательных прилага-
тельных во многом обусловлена тем, что при-
знаки предметов, очевидно, воспринимаются 
легче, если в сознании носителя языка уже сфор-
мированы некая норма либо эталон (стан-
дарт) оценки данного признака – примени-
тельно к определенному классу предметов – или 
же если норма / эталон (стандарт) замещается 
представлением о некоторых возможностях 
предмета обладать каким-либо признаком из 
ряда однотипных. Так, например, представление 
о красном цвете связано с цветом крови, о слад-
ком вкусе – со вкусом сахара и т. д. Антоними-
ческие отношения при этом не обязательны, но 
нередки синонимические соответствия градаци-
онного типа для обозначения разной степени 
признака.  

В сущности, норма и эталон (стандарт), ви-
димо, являются вариантами (экспонентами) од-
ной семемы, что подтверждается экспликацией 
соответствующей семантики. Вместе с тем 
в русском и белорусском языках как «норма», 
так и «эталон» являются практически равно вос-
требованными ориентирами семантики каче-
ственных прилагательных, в то время как в ан-
глийском и немецком языках лексема «эталон» 
практически отсутствует. Однако, как показы-
вает анализ (см. ниже), соответствующая кон-
цептуальная семантика присутствует в герман-
ских языках, будучи представлена расширен-
ным толкованием «нормы» (англ. norm, 
нем. Norm) и семантикой лексемы «стандарт» 
(англ. standard, нем. Standard).  

Определение «нормы» присутствует в слова-
рях и русского, и белорусского языков. 

НОРМА 1. обычно мн.: нормы, норм. Обще-
принятое и обязательное для членов того или 
иного сообщества правило (предписывающее 
или запрещающее что-л.), порядок осуществле-
ния чего-л.; образец поведения или действия. Мо-
ральные, этические нормы. Следовать общече-
ловеческим нормам. Устарелая, необоснованная 
н. классового подхода. Соблюдать нормы лите-
ратурного языка. Нарушить норму поведения // 
Узаконенное установление. Юридические, право-
вые нормы. Нормы международного права. 

2. Установленная мера, размер чего-л.; сред-
няя величина чего-л. Дневная, сменная, годовая 
норма. Обычная, повышенная, завышенная, зани-
женная норма. Норма выработки, выпуска чего-л. 
Норма выпадения осадков. Нормы питания для 
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детей и взрослых. Ввести, пересмотреть, сни-
зить, выполнить, перевыполнить норму. Сделать 
сто холодильников сверх нормы [3]. 

НОРМА, -ы, ж. 1. Устаноўленая мера, уста-
ноўленыя памеры чаго-н. [Аграном] сачыў за 
ачысткай насення і нормамі высееў. Брыль 
[Сцёпка:] І мяне залічылі на рабфак звыш нормы, 
а потым усё ўладзілася. Колас // Устаноўленая 
мера прадукцыйнасці працы. Нормы выпрацоўкі. 
□ Брыгада хутка стала вылучацца сярод іншых: 
і нормы перавыконваліся і якасць работы з кож-
ным днём узрастала. Кулакоўскі // Спец. Тое, 
што і нарматыў. Тэхнічныя нормы. □ Трэба было 
зманціраваць маслаправод турбіны. Па норме на 
гэта адводзіўся роўна месяц. Дадзіёмаў // Уста-
ноўленая мера якіх-н. спартыўных дасягненняў. 
Выканаць норму майстра спорту // Сярэдняя, 
звычайная велічыня чаго-н. Норма атмасфер-
нага ціску. Норма выпадзення ападкаў [4]. 

Соответственно, применительно к русскому 
языку понятие «эталон» снабжено следующей 
дескрипцией:  

ЭТАЛОН, -а; м. [франц. étalon] 1. Точный 
образец установленной единицы измерения; 
сама такая точная мера. Эталон метра. Эталон 
времени. Эталон килограмма. Международный, 
государственный эталон единиц массы. 2. Ме-
рило, стандарт, образец. Эталон красоты. Эта-
лон поведения. Эталон для подражания. Слу-
жить эталоном для кого-л. [3] 

В белорусском языке «эталон» трактуется так: 
ЭТАЛОН, -а, м. 1. Дакладны узор уста-

ноўленай адзінкі вымярэння. Эталон метра // 
Вельмі дакладны вымяральны прыбор, прызна-
чаны для праверкі іншых такіх прыбораў. 2. пе-
ран. Кніжн. Узор, стандарт для параўнання з 
чым-н. «Ляўкоўскія» вершы Купалы сталі для 
творчай моладзі эталонам. Было боязна разбу-
рыць новай сустрэчай тое хвалюючае дзіцячае 
ўяўленне аб чалавеку, які ў сэрцы працягваў 
жыць эталонам хараства, розуму, душэўнай 
тонкасці і абаяльнасці [4]. 

В английском и немецком языках понятие 
«эталона» раскрывается в семантике лексем 
англ. norm, standard и нем. Norm, Standart: 

Norm – 1 the usual or normal situation, way of 
doing something etc. Be/become the norm. Short 
term contracts are now the norm with some big 
companies. Joyce’s style of writing was a striking 
departure from the literary norm (‘норма – 
1 обычная или нормальная ситуация, способ 
что-л. делать и т. д. Быть/стать нормой. Крат-
косрочные контракты стали нормой в некото-
рых крупных компаниях. Стиль письма Джойса 
был разительным отклонением от литератур-
ной нормы’) [5]. 

Standard – 1. LEVEL OF QUALITY/ACHIEVE-
MENT [countable, uncountable] the level that is 

considered to be acceptable, or the level that 
someone or something has achieved. Students have 
to reach a certain standard or they won’t pass.   
The airline has rigorous safety standards (‘стан-
дарт – 1. УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА / УСПЕХА 
уровень, который считается приемлемым, или 
уровень, которого достиг кто-л. или что-л.  
Студенты должны достичь определенного 
стандарта (=уровня), иначе они не сдадут эк-
замен. У этой авиакомпании строгие стан-
дарты безопасности’) [5]. 

Norm – 1. allgemein anerkannte, als verbindlich 
geltende Regel für das Zusammenleben der 
Menschen: etische Normen, sprachliche Normen. 
2. übliche, den Erwartungen entsprechende 
Beschaffenheit, Größe, Qualität o. Ä.; Durchschnitt 
(‘норма – 1. Общепризнанное, обязательное 
правило сосуществования людей: этические 
нормы, языковые нормы. 2. Обычное состояние, 
размер, качество и т. п., соответствующее ожи-
даниям; средний’) [6]. 

Standard – 1. etwas, was als mustergültig, 
modellhaft angesehen wird und wonach sich 
anderes richtet; Richtschnur, Maßstab, Norm 
(‘стандарт – 1. нечто, что считается образцо-
вым, примерным и на что ориентируются дру-
гие; руководство, стандарт, норма’) [6]. 

Таким образом, лексема «норма», являясь 
интернационализмом, играет центральную, си-
стемообразующую роль в семантике осязатель-
ных прилагательных в рассматриваемых языках.  

Указание на норму / эталон (стандарт) – не-
кий «образцовый» признак – так или иначе при-
сутствует в лексикографических описаниях се-
мантики осязательных прилагательных (так-
тильных адъективов). Так, смысл следующей 
лексемы русского языка толкуется через сравне-
ние именно с нормой / эталоном (стандартом): 

Рус. одеревенелый – ‘ставший деревянным, 
жестким как дерево’; пружинистый – ‘пружи-
нящий, упругий как пружина’ [3].  

В белорусском языке подобная семантика 
также «материализуется», при этом указание на 
«эталон» присутствует уже в структуре слова 
(например, акамянелы – камень, акасцянелы – 
кость, адзеравянелы (задзеравянелы) – дерево). 
Соответствующая семантика закреплена в сло-
варе: бел. акамянелы – ‘які стаў цвёрдым як ка-
мень, ператварыўся ў камень’; адзеравянелы – 
‘які стаў цвёрдым як дрэва; ператварыўся 
ў драўніну’; закасцянелы – ‘акамянелы, цвёрды 
як костка’ [4]. 

Достаточно распространено указание на 
норму / эталон (стандарт) в немецком языке:  

Bretthart – ‘hart wie ein Brett; sehr hart’ ‘твер-
дый как доска, очень твердый’; butterweich – 
‘sehr weich, so weich wie Butter’ ‘очень мягкий, 
мягкий как масло’; eisig – ‘kalt wie Eis; 
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schneidend kalt’ ‘холодный как лед, пронизыва-
ющий’; flaumweich – ‘so weich wie Flaum’ ‘мяг-
кий как пух’[6]. 

Следует отметить, что в немецком языке 
указание на норму / эталон (стандарт) закрепля-
ется самой конструкцией сложного слова, 
например, beinhart – нем. ‘твердый как кость’, 
knochenhart – нем. ‘твердый как кость’, bretthart – 
нем.  ‘твердый как доска’, eisenhart – нем.  ‘твер-
дый как сталь’, stahlhart – нем. ‘твердый как 
сталь’, steinhart – нем. ‘твердый как камень’, 
knochentrocken – нем.  ‘сухой как кость’, 
strohtrocken – нем. ‘сухой как солома’ [6]. 

В английском языке указание на норму / эта-
лон (стандарт), обладающее полнотой данного 
признака (равно как и вообще его не обнаружи-
вающее), менее типично, но также может быть 
закреплено в составе соответствующего слож-
ного слова: например, для выражения признака 
‘очень горячий’ используется указание на образ 
сильно нагретого предмета (англ. red-hot – ‘нака-
ленный докрасна’, white-hot – ‘раскаленный до-
бела’). Подобным образом, описание чего-либо 
‘очень холодного’ происходит с помощью указа-
ния на объект, который воплощает образ «хо-
лода» (англ. ice-cold – ‘холодный как лед’).  

Можно констатировать, что в русском, бело-
русском и английском языках типично указание 
на ному норму / эталон (стандарт) посредством 
сравнительных конструкций, а в немецком 
языке аналогичная отсылка, как правило, уже 
представлена в структуре слова. 

Это может быть проиллюстрировано на при-
мере прилагательных со значением ‘гладкий’: 

– рус. гладкий как стекло, гладкий как лёд; 
– бел. гладкi як шкло; 
– англ. smooth like silk – ‘гладкий как шелк’; 
– нем. schneeglatt – ‘гладкий как снег’; 

spiegelglatt – ‘гладкий как зеркало’; eisglatt – 
‘гладкий как лед’; schlüpfrig wie ein Aal – 
‘скользкий как угорь’. 

При этом свойство ‘гладкий’ как норма каче-
ства поверхности не знает разновидностей, то-
гда как аномальная «негладкость» поверхности 
весьма разнородна, ср. шершавый, шерохова-
тый, заскорузлый, колючий и т. п. [7, с. 429]. 

В связи с распространенностью практики 
ориентации значимости лексики на некий язы-
ковой образ – норму / эталон (стандарт) – 
«норма» как категория была описана Э. Сэпи-
ром (в описании семантики параметрических 
прилагательных) [8]; в дальнейшем соответству-
ющий подход был развит в работах Ю. Д. Апре-
сяна [9] и Н. Д. Арутюновой [10]. В частности, 
норма «… обозначает такое положение вещей, 
которое должно представляться (или представ-
ляется большинству говорящих как наиболее ве-
роятное в данной конкретной ситуации)» [9, 

c. 60–62]. Таким образом, норма / эталон (стан-
дарт) может рассматриваться как универсалия – 
распространенная и типичная лингвистическая 
категория, присущая многим языкам. 

Важность учета ориентации качественных 
прилагательных подкрепляется продолжаю-
щейся разработкой данной категории в метаопи-
саниях: в частности, выделяют различные виды 
«норм», представленные в семантике прилага-
тельных: видовая норма, норма пропорции, 
норма ожидания, ситуативная норма.  

Зачастую норма в толковании прилагательных 
оказывается ситуативной или переменной, кото-
рая заполняется в конкретных словосочетаниях 
информацией о соответствующем параметре [11, 
с. 137]. Так, точкой отсчета для качественных при-
лагательных, которая очевидно имеется в общем 
фонде знаний говорящего и слушающего, явля-
ется «… усредненная ситуация, “нормальное, 
обычное положение вещей”» [12, с. 60]. 

К ситуативной норме может относиться не 
только сам признак, но и ситуативно определяе-
мая степень его проявления, заданная необходи-
мостью, потребностью и т. д., например, доста-
точно гладкий – слишком гладкий – недоста-
точно гладкий. Это становится возможным бла-
годаря тому, что каждому предмету присущ ряд 
качеств, которые могут содержаться в предмете 
в различной степени, что позволяет, опять же, 
говорить о градуальности нормы осязательных 
прилагательных как его важнейшей категори-
альности: его количественной градации, сте-
пени проявления, интенсивности, а также и гра-
дуируемой природе признака, выраженного 
прилагательным [13, 14].  

С нормой / эталоном (стандартом) связано 
и следующее наблюдение Г. И. Кустовой: чем 
ближе некоторый класс объектов к человеку, 
тем больше он (человек) «вмешивается» в уста-
новление критериев «нормы» (среднего значе-
ния параметра для данного вида объектов) и от-
клонений от нее. В связи с этим релевантным 
оказывается деление прилагательных на «пара-
метрические прилагательные, которые перво-
начально ориентированы на некоторую “авто-
номную” норму параметра для данного типа 
объектов» (например, длинный – короткий) 
и «экспериенциальные прилагательные», нор-
ма для которых определяется «нормальным» 
ощущением человека, его нормальным самочув-
ствием при взаимодействии с объектом, облада-
ющим определенными признаками, а также его 
ожиданиями: например, чтобы определить, что 
предмет горячий, горький, твердый, жесткий, 
надо пробовать, прикасаться, нажимать и т. д.) 
[15, с. 280–284]. Указание на норму / эталон (стан-
дарт) в представленных ниже примерах присут-
ствует имплицитно: 
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Горячий (рус. ‘имеющий высокую темпера-
туру; сильно нагретый’) – теплый (‘дающий 
тепло, являющийся источником тепла’) – холод-
ный (‘имеющий низкую температуру, с низкой 
или относительно низкой температурой (воз-
духа, воды и т. п.)’ [3]. 

Гарачы (бел. ‘якi мае высокую тэмпературу; 
моцна нагрэты’) – цёплы (‘які змяшчае ў сабе 
пэўную колькасць цяпла; сярэдні паміж гарачым і 
халодным’) – халодны (‘з нізкай або адносна нізкай 
тэмпературай (вада, вецер ((паветра, цела)’) [4]. 

Hot (англ. ‘something that is hot has a high 
temperature – used about weather, places, food, drink, 
or objects OPP cold’) – warm (‘slightly hot, especially 
in a pleasant way OPP cool’) – cold (‘something that is 
cold has a low temperature OPP hot’) [5].  

Heiß (нем. ‘sehr warm, von [relativ] hoher 
Temperatur’) – warm (‘eine verhältnismäßig hohe 
Temperatur habend’) – kalt (‘wenig od. keine 
Wärme enthaltend, ausstrahlend: von niedriger 
Temperatur’) [6]. 

Так, прототипом «нормальной» темпера-
туры является температура человеческого тела, 
которая выступает субъективным термическим 
нулем. Следует также отметить особый статус 
лексем рус. теплый, бел. цёплы, англ. warm ‘теп-
лый’, нем. warm ‘теплый’: в их прямом значении 
выражена средняя степень проявления темпера-
турного признака, которая тем не менее соответ-
ствует субъективной «норме». В данной ситуа-
ции целесообразно рассмотрение осязательных 
прилагательных в составе «скалярно-антоними-
ческого комплекса», под которым понимается 
«объединение поляризованных значений, отно-
сящихся к одному параметру объекта и разде-
ленных градационной шкалой, в середине кото-
рой проходит ось симметрии, соответствующая 
норме признака» [10, с. 231]. Можно предполо-
жить, что самые частотные реакции на стимул, 

выраженный осязательным прилагательным, бу-
дут соответствовать норме / эталону (стан-
дарту), представляющемуся большинству гово-
рящих как наиболее вероятный ориентир, под-
ходящий в данном контексте. 

Заключение. Таким образом, выделение 
в различных языках лексико-семантической 
группы осязательных прилагательных базиру-
ется на их семантической ориентации на норму 
/ эталон (стандарт). Ключевым понятием в дан-
ной связи является лексема «норма» (рус. норма, 
бел. норма, англ. norm, нем. Norm). Следует от-
метить специфичность ориентации на норму / 
эталон (стандарт) в разных языках. Так, в рус-
ском и белорусском языках востребована лек-
сема «эталон» (рус. эталон, бел. эталон), а в ан-
глийском и немецком – «стандарт» 
(англ. standard, нем. Standard). Это вполне ло-
гично: невозможно представить единый для всех 
языковых систем языковой ориентир нормы / эта-
лона (стандарта). Таким образом, понятие нор-
мы / эталона (стандарта) является классификаци-
онным, поскольку, как правило, вводит отсылку 
на «точку отсчета» при анализе значимости ося-
зательных прилагательных. На понятии нормы / 
эталона (стандарта), например, базируется диф-
ференциация прилагательных на параметри- 
ческие прилагательные и экспериенциальные 
прилагательные. Можно констатировать, что 
осязательные прилагательные обозначают при-
знаки, которые находятся на шкале по одну 
либо по другую сторону от той или иной точки 
отсчета и толкуются через понятие нормы / эта-
лона (стандарта) – семантического ориентира 
класса качественных прилагательных. Норма / 
эталон (стандарт) может рассматриваться как 
универсалия – распространенная и типичная 
лингвистическая категория, присущая многим 
языкам. 
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Е. Н. Василенко 
Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова 

«ЯЗЫК ВРАЖДЫ» КАК ФОРМА ПРОЯВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОВ,  
ОСНОВАННЫХ НА СТЕРЕОТИПАХ 

Актуальность исследования феномена «языка вражды» в современной гуманитаристике сложно 
переоценить. «Язык вражды» как форма манифестации враждебности по отношению к опреде-
ленным социальным группам несет в себе значительную социальную опасность, так как может 
быть формой проявления того или иного вида дискриминации или нетерпимости и приводить к 
развитию социальных конфликтов разного уровня. В основе «языка вражды» лежат социальные 
предубеждения и стереотипы, что обусловливает необходимость его изучения в качестве формы 
проявления конфликтов, основанных на стереотипах.  

В статье «язык вражды» рассматривается с позиций лингвоконфликтологии. Уделяется внимание 
понятию лингвоправовых конфликтов, или речевых преступлений, составляющей которых может 
быть «язык вражды», понимаемый как совокупность языковых средств, выражающих негативное, ос-
нованное на стереотипах или предубеждениях, отношение к адресату – носителю ценностей, отлич-
ных от ценностей адресанта, и, как следствие, вербализующих тот или иной вид дискриминации или 
нетерпимости. Рассматриваются стереотипы как основа процесса социальной категоризации. Делает-
ся вывод о том, что «язык вражды» как форма проявления межгрупповых конфликтов, основанных на 
стереотипах, в отличие от вербальной агрессии, может иметь более «мягкий» характер, всегда направ-
лен на определенную социальную группу и базируется на универсальной семиотической оппозиции 
свой – чужой. «Язык вражды» признается непосредственной составляющей интолерантного дискурса. 

Ключевые слова: «язык вражды», конфликт, лингвоконфликтология, речевое преступление, 
стереотип, предубеждение, социальная группа, вербальная агрессия, интолерантный дискурс, дис-
курс вражды. 

Для цитирования: Василенко Е. Н. «Язык вражды» как форма проявления конфликтов, осно-
ванных на стереотипах // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2021. №. 2 (244). С. 90–97. 

E. N. Vasilenko 
Mogilev State A. Kuleshov University 

HATE SPEECH AS A FORM OF MANIFESTATION  
OF CONFLICTS BASED ON STEREOTYPES 

The relevance of hate speech studies in modern humanities can hardly be overestimated. Hate speech 
as a form of manifestation of hostility towards certain social groups carries a significant social danger, 
since it can be an indicator of discrimination or intolerance and lead to the development of social conflicts 
of different levels. Hate speech is always based on social prejudices and stereotypes, which makes it 
necessary to study it as a form of manifestation of conflicts based on stereotypes. 

The article considers hate speech from the standpoint of linguoconflictology. Special attention is paid 
to the concept of speech crimes, hate speech being their immediate component. Hate speech is understood 
as a set of language means expressing negative, based on stereotypes or prejudices, attitude towards the 
addressee as a carrier of values different from those of the addresser and, as a result, verbalizing one or 
another type of discrimination or intolerance. Stereotypes are viewed as the basis of the process of social 
categorization. It is concluded that hate speech as a form of manifestation of intergroup conflicts based 
on stereotypes – in contrast to verbal aggression – can possess a “milder” character, is always aimed at a 
certain social group and is based on the fundamental semiotic opposition ‘we’ versus ‘other’. Hate speech 
is recognized as an immediate component of intolerant discourse. 

Key words: hate speech, conflict, speech, linguoconflictology, speech crime, stereotype, prejudice, 
social group, verbal aggression, intolerant discourse, discourse of hate. 

For citation: Vasilenko E. N. Hate speech as a form of manifestation of conflicts based on stereotypes. 
Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (244), pp. 90–97 (In Russian).  

Введение. Изучение «языка вражды» (hate 
speech) как формы манифестации враждебности 
по отношению к определенным социальным 
группам представляет собой одну из наиболее 

актуальных проблем не только лингвистики, но 
и смежных с нею дисциплин [1, 2]. Наиболее 
широкое освещение в научных исследованиях это 
явление получило в последние два десятилетия. 
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Так, проведенный в 2020 г. количественный и ка-
чественный анализ публикаций, представленных 
в базе Web of Science, выявил, что объем научных 
работ на данную тематику неуклонно возрастает 
с 2006 г. [3, p. 4]. 

Метафорически можно утверждать, что «язык 
вражды» представляет собой своего рода бич со-
временного общества. Как правило, «язык вражды» 
направлен на социальные группы, выделяемые на 
основании врожденных или неизменяемых, т. е. так 
называемых неотъемлемых характеристик (pro-
tected characteristics), например, происхождения 
[4, 5, 6], расы [7, 8, 9], пола, гендера или гендерной 
идентичности [10, 11, 12, 13, 14]. В основе «языка 
вражды» всегда лежит исторический стереотип 
о более низком статусе той или иной группы [15, 
p. 101]. Негативные стереотипы и предубеждения 
могут приводить к развитию социальных фобий 
и, как следствие, социальных межгрупповых кон-
фликтов, что обусловливает необходимость изу-
чения «языка вражды» в качестве формы прояв-
ления конфликтов, основанных на стереотипах. 

Основная часть. Лингвоконфликтология вы-
деляется в отдельное исследовательское направ-
ление в конце XX в. в связи с «демократизацией» 
публичных форм коммуникации, снятием ограни-
чений, негласно установленных в былые времена 
для массмедиа» [16, с. 296]. В центре внимания 
лингвистической, или речевой, конфликтологии 
находятся речевые (языковые, коммуникативные – 
в различной терминологии) конфликты, понимае-
мые как «состояние противоборства двух сторон 
(участников конфликта), в процессе которого каж-
дая из сторон сознательно и активно действует в 
ущерб противоположной стороне, эксплицируя 
свои действия вербальными и прагматическими 
средствами» [17, с. 145]. 

Н. Д. Голев пишет, что лингвоконфликтология 
«есть базовая лингвистическая дисциплина, объе-
диняющая язык и право на их глубинном уровне, 
поскольку и в том и другом конфликтность со-
ставляет сущностное свойство» [18, с. 137].  

Т. В. Чернышова выделяет три группы огра-
ничений, которые предупреждают реализацию 
конфликтного потенциала языка: 1) морально-
этические, зафиксированные в национальных пос-
ловицах, афоризмах, крылатых словах; 2) есте-
ственно-языковые, формируемые и устанавли-
ваемые как языковые нормы и нормы речевого 
поведения, регулирующие правила употребле-
ния языка в разных сферах общения; 3) право-
вые, регулируемые законодательством и вступа-
ющие в силу в тех случаях, когда конфликт не 
предотвращен другими способами [19, с. 2].  

Правовые аспекты речевой деятельности –  
а именно возникающие лингвоправовые конфлик-
ты – регулируются рядом законодательных до-
кументов. Вслед за Е. С. Кара-Мурзой полагаем, 

что лингвоправовой конфликт и речевое преступ-
ление – это «один и тот же феномен, рассмат-
риваемый под разными названиями в разных 
дисциплинах: как лингвоправовой конфликт –  
в лингвоконфликтологии и в юрислингвистике; 
как языковое / речевое преступление – в лингво-
экспертологии» [20, с. 21].  

Лингвоправовые конфликты, или речевые 
преступления, – «острые формы словесного кон-
фликта, интерпретированные через призму зако-
на» [21, с. 57]. Такие правонарушения (например, 
унижение чести, достоинства и деловой репу- 
тации, оскорбление, клевета и др.) совершаются 
«посредством вербального поведения, путем ис-
пользования продуктов речевой деятельности, то 
есть текстов, распространяемых в средствах мас-
совой информации. В самом тексте опубликован-
ного или переданного в эфир материала (и только 
в нем) заключен сам Corpus delicti, все объектив-
ные признаки судимого деяния. Никаких других 
источников доказательства правонарушений по 
делам этой категории не существует, и только 
текст является главным предметом исследова-
ния и юридической оценки» [22, с. 104].  

Отдельный вид лингвоправовых конфликтов 
составляют речевые преступления, совершаемые 
на почве ненависти или вражды. Они являются 
разновидностью уголовных деяний, мотивиро-
ванных предубеждением: «Именно данный мо-
тив отличает преступления на почве ненависти 
от других видов преступлений. Преступление на 
почве ненависти – это не какое-либо одно, кон-
кретное правонарушение. Это может быть акт ус-
трашения, применение угроз, причинение ущерба 
имуществу, нападение, убийство или любое дру-
гое уголовное деяние» [23, с. 18].  

Таким образом, в преступлениях на почве 
ненависти выделяются два компонента: подпа-
дание под действие уголовного права и наличие 
мотива предубеждения. Оставив вне поля нашего 
внимания первый компонент как относящийся к 
сфере юриспруденции и лингвоэкспертологии, 
остановимся подробнее на предубеждениях и сте-
реотипах, приводящих к разного рода – не только 
уголовно-правовым – социальным межгруппо-
вым конфликтам. 

Организующей конфликтного взаимодействия 
выступает категория толерантности: «Вопросы 
толерантности возникают только в ситуации кон-
фликта, или – шире – разногласий. […] Если кон-
фликт или разногласия между субъектами отсут-
ствуют, т. е. одному из субъектов взаимодействия 
нет дела до ценностей другого, то следует гово-
рить о безразличии – категория толерантности не 
является организующей такого взаимодействия» 
[24, с. 19]. 

Л. П. Крысин выделяет несколько факторов, 
которые могут влиять на степень толерантности 
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партнеров по речевой коммуникации, а именно: 
общность языкового кода, общность апперцеп-
ционной базы, принадлежность к одной соци-
альной общности, «своя» – «чужая» среда обще-
ния, расположенность партнеров коммуникации 
к общению друг с другом, а также ряд ситуатив-
ных факторов. Интерес для нашего исследования 
представляет фактор принадлежности к одной 
социальной общности: «Как правило, разные со-
циальные группы имеют собственные системы 
ценностей, иногда значительно отличающиеся 
друг от друга: то, что в одной социальной среде 
оценивается положительно, в другой может вос-
приниматься как отрицательное или не иметь 
никакой оценки» [25, с. 29]. 

Особенностью процесса социальной катего-
ризации является уникальная природа социаль-
ных категорий, которые имеют размытые гра-
ницы и являются абстрактными и изменчивыми: 
«Так, практически любой предмет, имеющий 
небольшой размер, четыре ножки и столешницу, 
может быть безошибочно категоризирован как 
«стол». В условиях СК [социальной категориза-
ции – Е. В.] достаточно сложно спонтанно отне-
сти кого-то к “зеленым” или к “христианам”, так 
как нам часто неизвестно, какие именно призна-
ки позволяют поместить человека в ту или иную 
категорию. Категоризация объектов в социаль-
ные категории носит скорее вероятностный ха-
рактер» [26, с. 115]. 

К основным функциям социальной катего-
ризации относятся функция экономии когнитив-
ных ресурсов и напрямую связанная с ней функ-
ция упрощения сложного мира [27]. Реализация 
этих функций осуществляется благодаря про-
цессу активации социальных стереотипов, кото-
рая может быть как автоматической, так и моти-
вированной. Автоматическая активация имеет 
место в случае, когда стереотип возникает в со-
знании непроизвольно, т. е. без каких-либо уси-
лий или осознанных мыслей: под влиянием кон-
текста, предубеждений или ввиду когнитивной 
загруженности [28, p. 128–134]. В случае моти-
вированной активации процессу способствуют 
мотивы и цели людей, т. е. стереотипы активи-
руются для достижения человеком какой-либо 
цели, если их применение может ей поспособ-
ствовать, а в случаях, когда применение стерео-
типа может помешать достижению цели, актива-
ция стереотипа блокируется [29, p. 524]. 

Важнейший, на наш взгляд, аспект из вы- 
шеперечисленных – это влияние предубеждений 
на формирование стереотипов. Предубеждения 
представляют собой древнейшую форму когни-
тивного освоения мира человеком [30, p. 173]. Со-
циальные предубеждения, возникшие в ходе раз-
вития социальных отношений, и социальные сте-
реотипы практически всегда неразрывно связаны: 

предубеждения поддерживают стереотипы, а сте-
реотипы, в свою очередь, способствуют сохране-
нию предубеждений. Предубеждения берут нача-
ло от мотивационного импульса: «То есть причина, 
по которой у человека закрепляются стереотип-
ные представления и удерживаются негативные 
чувства по отношению к другой группе, состоит 
в том, чтобы достичь своих собственных психо-
логических целей. Более конкретно, мы недо-
любливаем других, чтобы быть более высокого 
мнения о самих себе» [31, с. 77].  

Стереотипы выполняют три важнейшие функ-
ции: когнитивную (способствуют быстрой кате-
горизации других людей); функцию самозащиты 
‘ego-defensive function’ (защищают Я-концепцию 
индивида от внутренних и внешних угроз) и функ-
цию социальной адаптации (помогают индиви-
ду «вписаться» в свою социальную группу) [28,  
p. 103–104]. 

Активация стереотипов в процессе социаль-
ной категоризации имеет как положительные, так 
и – в основном – отрицательные последствия. 
Еще в 1922 г. У. Липпман писал, что стереоти-
пы представляют собой своего рода картинки со-
циальных групп в нашей голове (‘pictures in our 
heads’) [32]. Роль стереотипов в социальных суж-
дениях настолько велика, что Дж. Барг назвал  
их «когнитивными монстрами» (‘cognitive mon-
sters’) [33]. 

Ключевое значение для процесса социальной 
категоризации имеет противопоставление своей 
и чужой социальной группы (ингруппа и аутгруп-
па соответственно): люди проявляют благосклон-
ное отношение к членам своей группы и преду-
беждения в отношении членов чужой социальной 
группы. Так, например, психологи установили, что 
мы склонны видеть людей, принадлежащих к од-
ной и той же социальной группе, более похожими, 
чем они есть на самом деле, а людей из разных 
социальных групп – более разными, чем они есть 
на самом деле [34, p. 521]. Тенденция видеть чле-
нов социальных групп похожими друг на друга 
особенно сильна для членов аутгрупп, что при-
водит к так называемому эффекту однородности 
чужой группы (‘outgroup homogeneity’) – тен-
денции рассматривать членов чужих групп как 
более похожих друг на друга, чем членов своей 
группы [35, 1986]. 

Таким образом, стереотипы как упрощенные 
образы социальных групп лежат в основе про-
цесса социальной категоризации. Опасность та-
кого когнитивного упрощения заключается в том, 
что негативные стереотипы и предубеждения мо-
гут приводить к возникновению межгрупповых 
конфликтов, в том числе социально-политиче-
ских [36]. Т. Нельсон пишет: «Фактически все 
войны, сражения и другие акты группового на-
силия на протяжении всей истории человечества 
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являлись результатом разного рода предрассуд-
ков, стереотипов или дискриминации» [31, с. 16].  

Важнейшей формой проявления межгруппо-
вых конфликтов, основанных на стереотипах, яв-
ляется «язык вражды». 

«Язык вражды» как объект изучения пред-
ставляет собой достаточно новое явление в ми-
ровой гуманитаристике, в связи с чем его, как 
правило, не причисляют к формам конфликта 
(ср., однако, [37]). Например, А. К. Зайцев, по-
мимо сложных форм борьбы, а именно протеста, 
бунта, революции и войны, выделяет четыре прос-
тые формы: бойкот, саботаж, травлю, физическую 
и – что важно для нашего исследования – сло-
весную агрессию. Вербальная агрессия, по заме-
чанию автора, представляет собой форму кон-
фликта, которая «состоит в выдвижении обви-
нений, оскорблениях, распространении сплетен, 
неблагоприятных оценок и мнений с целью дис-
кредитации противника в глазах общественного 
мнения. Все это может проводиться открыто, 
например, в форме “черной пропаганды” или ис-
подтишка при помощи слухов и сплетен. Чаще 
всего то и другое используется одновременно» 
[38, с. 117].  

Такое определение словесной агрессии в це-
лом соотносится с нашим пониманием «языка 
вражды» как совокупности языковых средств, 
выражающих негативное отношение говорящего 
к адресату. Однако несмотря на то, что в некото-
рых лингвистических исследованиях отмечается, 
что данные термины могут рассматриваться как 
синонимичные (например, И. Дзялошинский пи-
шет, что «более или менее точным эквивалентом 
чересчур метафорического понятия “язык вражды” 
является термин “речевая агрессия”» [39, с. 168], 
а Л. В. Енина даже использует в качестве сино-
нимов термины «интолерантность» и «речевая 
агрессия» [40, с. 151]), или что «язык вражды» 
представляет собой одну из форм речевой агрес-
сии [41, s. 22–23; 42, с. 101], подчеркнем, что по-
нятие «языка вражды» не эквивалентно понятию 
вербальной агрессии по двум причинам. 

Во-первых, агрессивное поведение «может 
проистекать из чувства враждебности, мотиви-
роваться им, но само этим чувством не являет-
ся. Враждебность еще не есть агрессия […]» [43,  
с. 255]. Враждебное отношение к адресату не обя-
зательно проявляется в агрессивном поведении, 

в том числе речевом: оно может принимать бо-
лее «мягкие» формы. 

Во-вторых, субъектом и объектом речевой 
агрессии может выступать человек или группа 
людей безотносительно их принадлежности к 
какой-либо социальной группе, в то время как 
«язык вражды» всегда направлен на определен-
ную социальную группу и базируется на универ-
сальной семиотической оппозиции свой – чужой.  

Определение «языка вражды» с такой позиции 
выглядит следующим образом: «язык вражды» – 
совокупность языковых средств, выражающих 
негативное, основанное на стереотипах или пре-
дубеждениях, отношение к адресату – носителю 
ценностей, отличных от ценностей адресанта, и, 
как следствие, вербализующих тот или иной вид 
дискриминации или нетерпимости [2, 6, 12, 13, 
14, 36, 44]. 

В целом мы полагаем, что речевая агрессия 
и «язык вражды» находятся между собой в тех 
же отношениях, что и типы дискурсов, формой 
проявления которых они являются, а именно 
конфликтного дискурса и интолерантного дис-
курса соответственно. 

Заключение. Речевые преступления, совер-
шаемые на почве ненависти или вражды, состав-
ляют отдельный вид лингвоправовых конфлик-
тов. Такого рода правонарушения мотивированы 
предубеждением, т. е. они возникают в ходе или 
результате социальных конфликтов, причиной 
развития которых являются предубеждения или 
стереотипы об отдельных социальных группах. 
Социальные стереотипы влияют на восприятие 
человеком представителей «своей» и «чужой» 
социальных групп и носят оценочный характер: 
как правило, «своя» группа оценивается поло-
жительно, а «чужая» – отрицательно. Способы  
и средства вербализации враждебности в отно-
шении отдельных социальных групп получили  
в мировой гуманитаристике обобщенное назва-
ние «язык вражды». «Язык вражды» как форма 
проявления межгрупповых конфликтов, основан-
ных на стереотипах, в отличие от вербальной аг-
рессии, может иметь более «мягкий» характер, 
всегда направлен на определенную социальную 
группу и базируется на универсальной семиоти-
ческой оппозиции свой – чужой. «Язык вражды» 
является непосредственной составляющей инто-
лерантного дискурса. 
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Д. П. Зылевіч, Н. У. Канапацкая 
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

СТРУКТУРА, ЗМЕСТ І ФУНКЦЫІ ЗАГАЛОВАЧНАГА КОМПЛЕКСУ  
ПЕРЫЯДЫЧНАГА ВЫДАННЯ (НА ПРЫКЛАДЗЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА») 

Мэта артыкула – выявіць і апісаць структуру загаловачнага комплексу грамадска-палітычнай 
беларускамоўнай газеты «Звязда». У цэнтры ўвагі аўтараў такія элементы загаловачнага комплексу, 
як рубрыка, падрубрыка, асноўны загаловак, унутраныя загалоўкі, лід, шапка. Прыведзены асноў-
ныя патрабаванні да загалоўка, яго трактоўкі, ахарактарызавана найбольш распаўсюджаная струк-
тура загаловачнага комплексу «Звязды». 

Аўтары артыкула прыводзяць прыклады загалоўкаў розных відаў, характарызуюць элементы 
загаловачнага комплексу з пункту гледжання аб’ёму: назвы рубрык найчасцей складаюцца з ад-
наго слова, падрубрык – з двух-трох, асноўны загаловак – гэта 4–6 слоў, падзагаловак звычайна 
даўжэйшы. Унутраныя загалоўкі матэрыялаў таксама не бываюць буйнымі. Найбольшы па аб’ёме 
і адпаведна найбольш інфарматыўны элемент загаловачнага комплексу – гэта лід. 

Стылістыка загаловачнага комплексу газеты «Звязда» нейтральная, і гэта, як лічаць аўтары 
артыкула, у поўнай меры адпавядае мэтаваму прызначэнню (грамадска-палітычнае выданне) і чы-
тацкаму адрасу газеты (дарослы чытач, які цікавіцца грамадскім і палітычным жыццём краіны). 
Асноўная функцыя загаловачнага комплексу гэтай газеты – інфармацыйная. Экспрэсіўна-ацэнач-
ная, рэкламная і функцыя пераканання праяўляюцца значна менш. 

У заключэнні аўтары артыкула адзначаюць, што газета «Звязда» – гэта сучаснае перыядычнае 
выданне, якое развіваецца згодна з сусветнымі тэндэнцыямі ў перыёдыцы. Загалоўкі розных уз-
роўняў, якія ўжывае газета на сваіх старонках, утвараюць гарманічны загаловачны комплекс. 

Ключавыя словы: перыядычнае выданне, загаловачны комплекс, рубрыка, віды загалоўкаў, 
функцыі загалоўкаў. 

Для цытавання: Зылевіч Д. П., Канапацкая Н. У. Структура, змест і функцыі загаловачнага 
комплексу перыядычнага выдання (на прыкладзе газеты «Звязда») // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- 
и медиатехнологии. 2021. № 2 (249). С. 98–103. 

D. P. Zylevich, A. V. Kоnоpatskaya 
Belarusian State Technological University 

STRUCTURE, CONTENT AND FUNCTIONS OF THE HEADLINE COMPLEX  
OF A PERIODICAL EDITION (ON THE EXAMPLE OF THE NEWSPAPER “ZVYAZDA”) 

The purpose of the article is the identification and the description of the structure of the headline 
complex of the sociopolitical Belarusian-language newspaper “Zvyazda”. The authors focus on elements 
of the headline complex: the heading, subheading, main heading, internal headings, lead, header. There 
are the main requirements for the headline, its interpretations and the characteristic of the most common 
structure of the headline complex “Zvyazda”. 

The authors of the article give examples of different types of headlines, characterize the elements of 
the headline complex in terms of volume: the names of headings most often consist of one word, sub-
headings – of two or three, the main heading is 4–6 words, the subheading is usually longer. Internal 
headings of materials are also not large. The lead is the largest and the most informative element of the 
headline complex by volume. 

The style of the headline complex of the newspaper “Zvyazda” is neutral, and this, according to the 
authors of the article, fully corresponds to the intended purpose (sociopolitical publication) and the read-
er's address of the newspaper (an adult reader interested in the social and political life of the country). 
The main function of the headline complex of this newspaper is informational. The expressive-evaluative, 
advertising and persuasion functions are less pronounced. 

In conclusion, the authors of the article note that the newspaper “Zvyazda” is a modern periodical 
edition that develops according to world trends in periodicals. The headlines of various levels that the 
newspaper uses on its pages form a harmonious headline complex. 

Key words: periodical, headline complex, rubric, types of headlines, functions of headlines. 

For citation: Zylevich D. P., Konopatskaya A. V. Structure, content and functions of the headline 
complex of a periodical edition (on the example of the newspaper “Zvyazda”). Proceedings of BSTU, 
issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 98–103 (In Russian). 
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Уводзіны. Сучасны чытач перыядычнага вы-
дання не схільны чытаць усю газету ўважліва, 
удумліва, ад першага да апошняга радка. У яго 
няма для гэтага ўстойлівага матыва. Найчасцей 
мы праглядваем выданне, выхопліваем з яго за-
галоўкі розных узроўняў, шрыфтавыя і каляровыя 
вылучэнні, фотаздымкі, спыняючыся на тых ма-
тэрыялах, якія падаліся нам цікавымі. Загалоўкі, 
а дакладней іх змест, стыль, лексіка, мастацкія і 
дызайнерскія прыёмы, арыентуюць нас у газеце, 
вызначаючы жаданне чытаць ці адкласці нумар 
у бок [1]. Загалоўкі розных узроўняў рэпрэзен-
туюць і дыферэнцыруюць газетны тэкст, вызна-
чаюць алгарытміку чытацкіх дзеянняў.  

Цяжка ўявіць, але яшчэ дзвесце гадоў таму 
назад матэрыялы ў газетах нярэдка друкаваліся 
без загалоўкаў. На сённяшні дзень журналісты  
і рэдактары, як правіла, не абмяжоўваюцца ад-
ным асноўным загалоўкам для публікацыі. Звы-
чайна выкарыстоўваецца і падзагаловак. Як піша 
С. М. Гурэвіч, «звычайны загаловак дае першас-
нае ўяўленне аб тэме і змесце публікацыі. Пад-
загаловак – найчасцей тэматычны – удакладняе, 
паясняе, зрэдку развівае загаловак, які стаіць над 
ім» (тут і далей пераклад на беларускую мову 
наш – Д. З.) [2]. 

Матэрыял можа пачынацца з ліда – гэта пер-
шы абзац, выдзелены графічна, які прадстаўляе 
апорны факт. Тэкст публікацыі можа мець унутра-
ныя загалоўкі, якія адлюстроўваюць яго змест і 
структуру. 

Над асноўным загалоўкам ці збоку ад яго мо-
жа ўказвацца рубрыка, яна звычайна характары-
зуе тэматычны блок матэрыялаў нумара, высту-
пае ў якасці маркёра. Матэрыялы адной паласы 
ці яе часткі або цэлага разварота могуць быць 
аб’яднаны агульнай тэмай, тады яны аб’ядноў-
ваюцца і агульным загалоўкам – шапкай. Ас-
ноўная задача шапкі – «прыцягнуць увагу чыта-
ча да падборкі матэрыялаў на актуальную тэму, 
кідка і сцісла выказаць агульны сэнс гэтых ма-
тэрыялаў» [3, с. 11]. 

Усе пералічаныя намі элементы газетнай пуб-
лікацыі – загаловак, падзагаловак, унутраны за-
галовак, лід, шапка, рубрыка – утвараюць сабой 
загаловачны комплекс выдання, аналізу якога на 
матэрыяле газеты «Звязда» і прысвечаны дадзе-
ны артыкул. 

Мэта артыкула – выявіць і апісаць структуру 
загаловачнага комплексу грамадска-палітычнай 
беларускамоўнай газеты «Звязда». Аб’ектам да-
следавання сталі нумары газеты за люты 2021 г., 
прадметам – элементы загаловачнага комплексу. 

У рабоце выкарыстоўваюцца апісальны метад 
даследавання (назіранне, апісанне, супастаўленне), 
метад кампанентнага аналізу, рэдактарскі аналіз. 

Актуальнасць аналізуемай тэмы абумоўлена не-
дастатковай даследаванасцю сучасных падыходаў 

да праектавання газеты, якая б была канкурэнта-
здольнай на фоне сучасных медыя і разнаплана-
вых інтэрнэт-рэсурсаў. У гэтым сэнсе практыка 
апярэджвае тэорыю. Газетныя загалоўкі найчас-
цей з’яўляюцца прадметам даследавання філо-
логаў, але рэдактары і журналісты таксама звяр-
таюцца да асэнсавання практычнага вопыту ў гэ-
тым плане [4]. 

Метадалагічнай базай для нашага даследаван-
ня паслужылі працы В. С. Мужава, Э. А. Лазара-
вай, С. М. Гурэвіча, Д. Сурніна, Ю. А. Бяловай, 
Ж. А. Нікіфаравай, М. І. Шостака, Ю. В. Труб-
нікавай, М. А. Дрога, І. А. Сырова і інш. 

Асноўная частка. Спачатку прывядзём аз-
начэнне тэрміна «загаловак». С. М. Гурэвіч піша: 
«загаловак зараз уяўляе сабой арганічны першы 
элемент тэкставай публікацыі, непарыўна з ёй 
звязаны, больш за тое – выцякае з яе зместу» [2]. 
З. А. Муталіева і З. І. Дабрыева называюць зага-
ловак «раўнапраўным элементам газетнага тэксту, 
уваходзячым у яго і ўзаемазвязаным з іншымі эле-
ментамі цэлага твора» [5, с. 46].  

Прывядзём іншыя трактоўкі. П. М. Зекіева 
лічыць, што «імя тэксту ў гэтым выпадку раз-
глядаецца спажыўцом інфармацыі як нешта, што 
стаіць па-за творам, як самастойны твор газетнага 
жанру сам па сабе гатовы ў дастатковай ступені 
інфармаваць і аказваць уплыў» [6]. Ю. М. Фат-
кабрарава ў сваёй дысертацыі таксама піша, што 
загаловак газетных СМІ – гэта самастойны, ада-
соблены элемент сістэмы, «семантычна, прагма-
тычна і функцыянальна звязаны з тэкстам паве-
дамлення, але стаіць па-за ім» [7, с. 19]. 

Значыць, з аднаго боку, загаловак з’яўляецца 
структурным элементам газетнага тэксту, а з 
другога – гэта самастойны твор. З улікам таго, 
што сучасны чытач не адразу і не заўсёды чытае 
газету ад першага да апошняга радка, а «выхо-
плівае» з яе загалоўкі, вызначаючы, што будзе 
чытаць, то можна сказаць, што зараз узмацняецца 
тэндэнцыя да другой трактоўкі загалоўка. У су-
вязі з гэтым журналісты часцей выкарыстоўва-
юць загалоўкі, якія супастаўляюцца тэксту, вы-
клікаюць адпаведныя асацыяцыі, а не з’яўляюцца 
квітэсэнцыяй яго зместу: «найбольш прадуктыў-
ны тып у публіцыстыцы сёння – інтрыга ў зага-
лоўку» [8, с. 125] 

А. В. Калеснічэнка ў сваім вучэбным дапа-
можніку па практычнай журналістыцы прыво-
дзіць такія патрабаванні да газетнага загалоўка. 
Загаловак павінен быць ясным выказваннем, за-
ключаць асноўную ідэю тэксту, не супярэчыць 
зместу матэрыялу, быць карэктным, зразумела 
сфармуляваным, выклікаць цікавасць у чытача 
[9, с. 97]. Акрамя таго, загаловак адлюстроўвае 
пазіцыю выдаўца, ці сацыяльнай групы, ці дзяр-
жавы і аказвае ўплыў рацыянальнымі (лічбы, 
факты) або эмацыянальнымі (вобразы, ацэнкі) 
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сродкамі [10]. Палітычная ангажыраванасць, на 
нашу думку, сустракаецца значна часцей, чым 
акадэмічная бесстароннасць. 

Назавём асноўныя функцыі загалоўка. Дасле-
даваннем гэтага пытання займаліся такія наву-
коўцы, як Кастамарава В. Г., Лазарава Э. А., Му-
жаў В. С., Сыроў І. А., Нікіфарава Ж. А. і інш. Ся-
род мноства функцый асноўнымі, на нашу думку, 
з’яўляюцца інфармацыйная, рэкламная, экспрэ-
сіўна-ацэначная і функцыя пераканання [11]. 

Загаловачны комплекс газеты «Звязда» ха-
рактарызуецца напоўненасцю. У яго ўваходзяць 
амаль усе элементы, прадстаўленыя ў даследаван-
нях, на якія мы абапіраліся: рубрыка, загаловак, 
падзагаловак, лід і ўнутраныя загалоўкі.  

Многія рубрыкі газеты з’яўляюцца пастаян-
нымі, але могуць узнікаць і новыя, каб аб’яднаць 
артыкулы на адну тэму. Наша даследаванне па-
казала, што газета «Звязда» мае наступныя па-
стаянныя рубрыкі: «Надзённае», «Сёння», «Ін-
фармбюро», «Светагляд», «Люстэрка», «Суседзі», 
«Соцыум», «Напрыканцы». Хочацца звярнуць 
увагу і на іх лагічнае размяшчэнне (ад агульнага 
да прыватнага), і на іх сэнсавую і лексічную спа-
лучальнасць.  

Ёсць рубрыкі, якія сустракаюцца толькі ў нека-
торых выпусках газеты, напрыклад «Спорт-тайм», 
«Захапленне», «Камунальныя стасункі», «Аб’ек-
тыў», «Ваша права». У час важных для краіны па-
дзей, святаў, пасяджэнняў у газеце з’яўляюцца ад-
паведныя рубрыкі: 23 лютага – рубрыка «Плац-
дарм», 20 лютага – рубрыка «Да дня роднай мовы», 
VI Усебеларускі народны сход – рубрыкі «Перс-
пектыва», «Вынікі і высновы», «Выступленні», 
15 лютага – рубрыка «Водгулле» і г. д. 

Можна таксама выдзяліць такі элемент зага-
ловачнага комплексу, як падрубрыка, якая часта 
сустракаецца на старонках газеты. У рубрыцы 
«Сёння» ёсць падрубрыкі «Кадры», «Надвор’е», 
«На слыху». Падрубрыка ўдакладняе тэму арты-
кула на старонцы, дапамагае чытачу зразумець, 
што за матэрыял знаходзіцца перад ім. Напрык-
лад, падрубрыка «З першых вуснаў» паказвае, 
што артыкул змяшчае інфармацыю з асабістых 
сустрэч Прэзідэнта або з пасяджанняў, якія ён 
наведваў. Падрубрыкі «Крымінал», «Надвор’е», 
«Усміхнемся», «Новыя кнігі», «Грошы» больш 
ясна канкрэтызуюць тэму артыкулаў: злачынствы, 
прагноз надвор’я, анекдоты, навінкі кніжнай ін-
дустрыі, эканамічныя падзеі. «Нечакана», «Спра-
ва маладых», «Падрабязнасці» і іншыя не даюць 
вялікай канкрэтыкі, але праводзяць межы паміж 
артыкуламі адной рубрыкі. Падрубрыкі таксама 
мяняюцца ў залежнасці ад тэмы артыкулаў або 
могуць зусім адсутнічаць. 

Найбольш распаўсюджанай структурай за-
галовачнага комплексу «Звязды» з’яўляецца на-
ступная: рубрыка, падрубрыка, асноўны загаловак 

артыкула, падзагаловак, лід і некалькі ўнутра-
ных загалоўкаў. Ёсць артыкулы, загалоўкі якіх 
даюцца на першай старонцы. Разам з загалоўкам 
там змяшчаюцца падзагаловак і лід, якія не паў-
тараюцца на старонцы артыкула. Замест іх перад 
тэкстам артыкула змяшчаецца наступнае: (Закан-
чэнне. Пачатак на 1-й стар.). 

Прывядзём прыклад загаловачнага комплексу: 
Рубрыка: «Надзённае». 
Падрубрыка: «З першых вуснаў». 
Загаловак: «Трэба эфектыўна выкарыстоўваць 

фармат форуму для вырашэння найбольш акту-
альных пытанняў». 

Падзагаловак: «Прэзідэнт Аляксандр Лука-
шэнка правёў нараду па пытаннях падрыхтоўкі і 
правядзення VІ Усебеларускага народнага сходу». 

Лід: «У нарадзе ўзялі ўдзел спікеры абе-
дзвюх палат беларускага парламента, кіраўнікі 
Адміністрацыі і спраў Прэзідэнта, Мінскага гар-
выканкама і Беларускага інстытута стратэгічных 
даследаванняў». 

Унутраныя загалоўкі: «Узровень – высокі»; 
«Рашэнні – узважаныя»; «Аб’явілі байкот – бай-
катуйце»; «Мэта – зрабіць краіну лепшай». 

Аналіз паказаў, што загаловачны комплекс 
названай рубрыкі «Надзённае» найчасцей мае 
менавіта такую структуру, як у прыведзеным 
прыкладзе. Калі прачытаць усе ўзроўні загалоў-
каў ад назвы рубрыкі да ўнутраных загалоўкаў, 
змест матэрыялу становіцца цалкам зразумелы, 
калі трэба падрабязнасці – чытайце ўважліва ўвесь 
матэрыял. Яшчэ ў гэтай рубрыцы нярэдка сус-
тракаецца ўрэзка на заліўцы, якая таксама мае 
сваю падрубрыку: «Каментарый у тэму». Тут ко-
ратка даецца каментарый спецыяліста па заяўле-
най тэме. 

Прывядзём іншы прыклад загаловачнага комп-
лексу. 

Рубрыка: «Краіна здароўя». 
Падрубрыка: «Скажыце, доктар…» 
Загаловак: «Навошта нам абследавацца?» 
Падзагаловак: «Якія віды раку выяўляе скры-

нінг». 
Лід: «У Беларусі плануецца ўвядзенне яшчэ 

дзвюх праграм скрынінга раку – страўніка і лёг-
кага […]». 

Унутраных загалоўкаў матэрыял не мае, бо 
ўяўляе сабой інтэрв’ю, у якім функцыю струк-
турнага члянення выконваюць пытанні да докта-
ра, вылучаныя паўтлустым шрыфтам. Асабліва 
ўдала ў гэтым загаловачным комплексе выгля-
даюць падрубрыка і загаловак, якія ўтвараюць 
адно цэлае. 

Зрэдку сустракаюцца інтрыгуючыя загалоў-
кі, якія не маюць падзагалоўка і ўнутраных зага-
лоўкаў. Тады зразумець, пра што матэрыял, дапа-
магае ілюстрацыя, размешчаная зверху, пад за-
галоўкам. Так, матэрыял пад назвай «Жалезнае 
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братэрства» аб супрацоўніцтве Беларусі і Кітая 
«маркіруе» фотаздымак з назвай індустрыяльнага 
парка і сцягамі дзвюх дзяржаў. 

М. І. Шостак выдзяляе шэсць відаў загалоў-
каў СМІ ў залежнасці ад ступені інфарматыўнасці:  

– загаловак-хроніка, які паведамляе аб падзе-
ях і, як правіла, дубліруе навіну; 

– загаловак-«бягучы радок», калі частка сказа 
выносіцца ў загаловак, далей сказ працягваецца 
ў тэксце; 

– загаловак-рэзюмэ (рэзюмэ прамое, гульнё-
вае, іранічнае і інш.); 

– загаловак-цытата, калі прыводзяцца словы 
вядомага суразмоўцы; 

– загаловак-інтрыга, у якім ёсць мнагазнач-
насць, асацыяцыйныя сувязі; 

– загаловак-«жахліўчык», які псіхалагічна на-
пружвае чытача [12]. 

Прывядзём прыклады для кожнага віду загалоў-
каў з лютаўскіх нумароў газеты «Звязда» за 2021 г. 

1. Загаловак-хроніка («Вайскоўцы ў М’янме 
абвясцілі надзвычайнае становішча»; «ААЭ ўпер-
шыню дадуць замежнікам магчымасць атрымаць 
грамадзянства»; «Бальніцы вяртаюцца да звыклага 
рэжыму»; «У Германіі пачаліся моцныя паводкі»). 

2. Загаловак-«бягучы радок» («Год быў цяжкі, 
але прадуктыўны»). 

3. Загаловак-рэзюмэ («Правілы “маскіроўкі”»; 
«Іран цікавіць усіх!..»; «У Эміратах ведаюць на-
шу згушчонку»). 

4. Загаловак-цытата («Мы, як і раней, хочам 
быць астраўком бяспекі ў Еўропе, краінай, ад якой 
ідуць толькі мірныя ініцыятывы»; «Для мяне пры-
рода – гэта абсалютны прыярытэт»; «Цаніце і 
шануйце тое, што маеце»). 

5. Загаловак-інтрыга («Адзінаццаць смелых»; 
«Дапамог з рамонтам кватэры...»). 

6. Загаловак-«жахліўчык» («Дзесяць гадоў ха-
осу»). 

З пункту гледжання сінтаксісу асноўны зага-
ловак найчасцей уяўляе сабой просты сказ. Зага-
ловак і падзагаловак могуць быць адным сказам, 
з дапамогай памеру і гарнітуры шрыфту падзе-
леным на дзве часткі: «“Армейскі” капітал, ма-
ладзёжны ўзрост і грант для «студэнта года» (за-
галовак) абмяркоўвалі гродзенскія студэнты на 
сустрэчы з маладымі дэлегатамі IV Усебеларус-
кага сходу» (падзагаловак). Яшчэ прыклад: «Паш-
тальён на колах» (загаловак), «або Асаблівасці 
працы вясковага кур’ера» (падзагаловак). 

У якасці загалоўка і падзагалоўка могуць вы-
ступаць два суседнія сказы з адной цытаты: «Мо-
ладзь гатова ехаць у глыбінку» (загаловак ). «Не-
абходна стварыць для іх камфортныя ўмовы» 
(падзагаловак). Шкада, што ў гэтым прыкладзе 
была абрана цытата са стылістычнай памылкай 
(ва ўжыванні займенніка). Такі від загалоўкаў пад-
рабязна апісаны Л. С. Баннік [13]. 

Падзагаловак звычайна ўдакладняе асноўны 
загаловак, але бывае, што дадае інтрыгі: «Адзі-
наццаць смелых» (загаловак), «А яшчэ – таленаві-
тых, крэатыўных, патрыятычных» (падзагаловак). 
У такім выпадку канкрэтыку ўносіць лід, з якога 
мы даведваемся, што гаворка ідзе пра 11 фіналіс-
таў конкурсу «Студэнт года». Звычайна інтрыгу-
ючы загаловачны комплекс мае рубрыка «Неаса-
бісты суб’ектыў», у якой можна сустрэць, на-
прыклад, такі загаловак «Трасца з ферамонамі» 
з падзагалоўкам «або Колькі каштуе “суперпрыз 
на барабане”». 

Гульня слоў, распаўсюджаная ў некаторых пе-
рыядычных выданнях [14], у «Звяздзе» сустра-
каецца рэдка: «Будаваць – не бедаваць», «Самая 
класная класная гадзіна!» 

Найчасцей асноўны змест газетнага матэры-
ялу зразумелы, нават калі чытач праігнаруе наз-
ву рубрыкі: «Горкі малыя, праблемы вялікія» (за-
галовак), «Як дзецям пазбегнуць траўмаў зімой» 
(падзагаловак). У названым артыкуле ёсць урэз-
кі на каляровым фоне са сваімі назвамі «Забаро-
нена» і «Правілы карыстання цюбінгам». Зага-
ловачны комплекс разам з імі з’яўляецца вельмі 
інфарматыўным.  

Уважлівы чытач, асабліва пастаянны чытач 
газеты, безумоўна, адзначыць якасна прадуманы 
загаловачны комплекс газеты, у якім кожны ўзро-
вень прыўносіць сваё: 

Рубрыка: «Таямніцы і адкрыцці». 
Падрубрыка: «Каго мы бачым!». 
Загаловак: «Удала схаваўся». 
Падзагаловак: «Знайшлі від хамелеонаў, які 

лічыўся вымерлым» 
Лід: «На Мадагаскары выявілі хамелеона […]». 
У газеце шырока распаўсюджаны ўнутраныя 

загалоўкі, яны разбіваюць буйныя па памеры ма-
тэрыялы і добра спалучаюцца паміж сабой. На-
прыклад, матэрыял Людмілы Рублеўскай з назвай 
«Беларускія кнігі мусяць быць для нас прыяры-
тэтам» мае наступныя падзагалоўкі: «Пра крызіс 
сусветнага кніжнага гандлю», «Пра аўтограф-
сесіі ў час пандэміі», «Пра электронныя кнігі», 
«Пра кнігу на роднай мове». Такія назвы тэма-
тычна групіруюць тэкст, дапамагаюць вылучыць 
у ім асноўныя думкі, знайсці патрэбную інфар-
мацыю.  

Вядомы журналіст Шостак М. пісаў: «Сёння 
загалоўкі, як правіла, будуюцца па нетрадыцый-
ных для расійскай прэсы мадэлях. Доўгі час да-
мінуючыя прынцыпы, згодна з якімі загалоўкі 
павінны быць сціслымі і кароткімі, змяніліся на 
супрацьлеглыя. І наогул, наступіў час “аўтарскай 
свабоды”: у загалоўкі пайшлі абрэвіятуры, лічбы, 
імёны ўласныя, слэнг і размоўныя словы, інша-
моўныя фрагменты» [9, с. 44]. У «Звяздзе» прык-
лады падобнай «аўтарскай свабоды» таксама 
можна знайсці, але не часта: «Настрой падорыць 
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“пээфка» (загаловак), «Магілёўскія фотамастакі 
прапануюць далучыцца да традыцыі абменьвацца 
навагоднімі PF-паштоўкамі» (падзагаловак). 

Зрэдку на старонках газеты можна сустрэць 
такі элемент загаловачнага комплексу, як шапка. 
Звычайна ён выкарыстоўваецца для аб’яднання 
адной тэмай невялікіх паведамленняў, камента-
рыяў. Напрыклад: 

Рубрыка: «Размова па сутнасці». 
Падрубрыка: «VI Усебеларускі народны сход». 
Шапка: «Праз прызму». 
Шапка ў гэтым нумары аб’ядноўвае паведам-

ленні трох чалавек: кіраўніка справамі Белавуш-
скага сельскага савета Столінскага раёна Наталлі 
Касцюк, кіраўніка сялянска-фермерскай гаспадар-
кі «ДАК» Дзяржынскага раёна Дзмітрыя Крыло-
ва і старшыні СВК «Калгас “Радзіма”» Бялыніц-
кага раёна Аляксандра Лапацентава. У якасці наз-
ваў паведамленняў выкарыстоўваюцца цытаты, 
якія размешчаны на каляровай заліўцы са знакам 
«двукоссе». 

Цікава было звярнуць увагу і на даўжыню за-
галоўкаў у газеце. Паводле нашых назіранняў, 
даўжыня асноўнага загалоўка ў газеце «Звязда» 
ў межах 4–10 слоў, найчасцей ад 4 да 6 слоў.  
Д. Е. Патрахова ў адным са сваіх артыкулаў, пры-
свечаных супастаўляльнаму аналізу аб’ёму і функ-
цый загалоўка газетных матэрыялаў на базе руска-
моўных, англамоўных і нямецкамоўных СМІ, ад-
значае, што «ў сярэднім загалоўкі аб’ёмам ад 6 да 
11 слоў з’яўляюцца найбольш распаўсюджанымі» 

для ўсіх моў, якія яна даследавала [15, с. 80]. Як ба-
чым, газета «Звязда» імкнецца да лаканічнасці. 
Назвы рубрык найчасцей складаюцца з аднаго 
слова, падрубрык – з двух-трох. Загаловак – гэта 
4–6 слоў, падзагаловак звычайна даўжэйшы. Уну-
траныя загалоўкі матэрыялаў таксама не бываюць 
буйнымі. Найбольшы па аб’ёме і адпаведна най-
больш інфарматыўны элемент загаловачнага комп-
лексу – гэта лід. Ён візуальна падкрэсліваецца, 
бо набраны паўтлустым шрыфтам з водступам 
управа, роўным шырыні абзацнага водступу ў 
артыкуле. З усіх элементаў загаловачнага комп-
лексу рэдка сустракаецца шапка, аднак функцыя 
гэтага элемента не прадугледжвае яго абавязко-
вую наяўнасць у кожным нумары. 

Заключэнне. Стылістыка загаловачнага комп-
лексу газеты «Звязда» нейтральная, і гэта ў поўнай 
меры адпавядае мэтаваму прызначэнню (грама-
дска-палітычнае выданне) і чытацкаму адрасу га-
зеты (дарослы чытач, які цікавіцца грамадскім і 
палітычным жыццём краіны). Асноўная функцыя 
загаловачнага комплексу гэтай газеты – інфарма-
цыйная. Экспрэсіўна-ацэначная, рэкламная і функ-
цыя пераканання праяўляюцца значна менш. 

У цэлым можна сказаць, што газета «Звязда» – 
гэта сучаснае перыядычнае выданне, якое разві-
ваецца згодна з сусветнымі тэндэнцыямі ў перыё-
дыцы, мае ўласную рэдакцыйную палітыку і фір-
менны стыль. Загалоўкі розных узроўняў, якія 
ўжывае газета на сваіх старонках, утвараюць гар-
манічны загаловачны комплекc. 
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ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА ИСПАНСКО-БЕЛОРУССКОГО  
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 

Одной из проблем современной славистики является сопоставительное описание фразеоло-
гии и паремиологии славянских и неславянских языков и создание славянско-неславянских фра-
зеологических и паремиологических словарей. Актуальной в этой связи является разработка 
принципов и структуры белорусско-испанского паремиологического словаря. В статье рассмат-
риваются принципы дифференциации национально специфических и общих с другими языками 
(интернациональных, универсальных) единиц паремиологического фонда языка. Выявление и 
разграничение межъязыковой специфичности / общности пословиц предлагается осуществлять 
в синхроническом аспекте при помощи сопоставления структурно-семантических моделей по-
словиц разных языков в проекции на языки родственных групп, ареальных контактов, типоло-
гических общностей. Определяются и дифференцируются типы межъязыковых сходств / разли-
чий паремиологических единиц, имеющих аналоги в других языках, на основании полного / 
частичного совпадения лексико-грамматической структуры пословицы. Выделяются те межъ-
языковые типы сходств / различий паремиологических единиц, которые являются наиболее зна-
чимыми для лексикографического описания. Определяются принципы и структура словарной 
репрезентации белорусских и испанских пословиц в двуязычном сопоставительном паремиоло-
гическом словаре. Приводятся примеры отдельных зон словарной статьи в испанско-белорусском 
словаре пословиц. 
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PRINCIPLES AND STRUCTURE OF SPANISH-BELARUSIAN  
PAREMIOLOGICAL DICTIONARY 

One of the problems of modern Slavic studies is the comparative description of phraseology and pare-
miology of Slavic and non-Slavic languages and the creation of Slavic – non-Slavic phraseological and pare-
miological dictionaries. In this regard, the development of the principles and structure of the Belarusian Spa-
nish paremiological dictionary is relevant. The article presents the principles of differentiation of nationally 
specific and common with other languages (international, universal) units of the paremiological fund of the 
language. It is proposed to identify and differentiate the interlanguage specificity / commonality of proverbs 
in a synchronic aspect by comparing the structural and semantic proverbs models of different languages pro-
jected on the languages of related groups, areal contacts and typological communities. The types of inter-
lingual similarities / differences of paremiological units that have analogues in other languages are determined 
and differentiated on the basis of complete / partial coincidence of the proverb lexical and grammatical struc-
ture. Those interlanguage types of similarities / differences of paremiological units are highlighted, which are 
the most significant for the lexicographic description. The principles and structure of the dictionary represen-
tation of Belarusian and Spanish proverbs in a bilingual comparative paremiological dictionary are determined. 
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Введение. Прошло почти полвека с того вре-
мени, как в 1982 г. на одном из заседаний Комис-
сии по славянской фразеологии при Международ-
ном комитете славистов было принято решение о 
необходимости описания славянской фразеоло-
гии и паремиологии в сопоставительном аспекте 
со славянскими и неславянскими языками и со-
здания славянско-славянских и славянско-несла-
вянских словарей фразеологических, паремиоло-
гических единиц. 

С тех пор в отношении белорусского языка в 
этом направлении сделано немало. Описаны фра-
зеологические параллели белорусского и англий-
ского, польского, русского языков в таких изда-
ниях, как «Англа-беларускі слоўнік фразеалагіз-
маў параўнальнага тыпу» (1984) Л. Д. Корсака, 
Л. С. Мартиновича, «Русско-белорусский фразео-
логический словарь» (1991) И. А. Киселева, «Малы 
руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фра-
зем» (1991) З. Санько, «Беларуска-польскі фра-
зеалагічны слоўнік» (2000) А. С. Аксамитова и 
М. Чурак. В последнее время создан «Русско-бе-
лорусский словарь сравнений» (2018) Т. В. Воло-
диной и В. М. Мокиенко [1], белорусские устой-
чивые выражения представлены в полилингваль-
ных словарях библеизмов [2, 3]. 

Белорусские пословицы в отношении к паре-
миологическим единицам других языков после-
довательно описаны в шестиязычном словаре по-
словиц, поговорок и крылатых слов “Proverbia 
et dicta” (1993) под редакцией Н. А. Гончаровой. 
В последние годы создан ряд переводных слова-
рей пословиц белорусского языка и русского язы-
ка [4, 5], польского языка [6], английского языка [7], 
немецкого языка [8], а также фундаментальный 
мультилингвальный справочник «Універсальны 
і інтэрнацыянальны кампаненты ў парэміялагіч-
ным складзе беларускай мовы: беларуска-інша-
моўны слоўнік» (2020) Ю. А. Петрушевской [9]. 

Испанско-белорусские паремиологические па-
раллели частично представлены в ряде многоязыч-
ных справочников [3, 9, 10], однако никогда не 
были предметом специального сравнительно-со-
поставительного изучения и лексикографическо-
го описания [11]. 

Разработка принципов и структуры испанско-
белорусского паремиологического словаря требу-
ет рассмотрения таких важных и взаимосвязан-
ных проблем, как разграничение в пословичных 
фондах языков специфического и общего (на фоне 
других языков), типология межъязыковых соот-
ветствий пословиц и их значимость в сопостави-
тельной и переводной паремиографии, способы 
лексикографической репрезентации различных ти-
пов межъязыковых пословичных соответствий в 
соответствующих зонах сопоставительного словаря. 

Основная часть. Как правило, объем на- 
ционального компонента в пословичном фонде  

неоправданно преувеличивается, что ведет к ошиб-
кам в определении как национально специфиче-
ских тех единиц, которые есть также в других 
языках, а во многих случаях являются результа-
том иноязычного заимствования. Такое стремле-
ние видеть национальное там, где его нет, при-
водит к существенным искажениям не только в 
интерпретации национально-языковой картины 
мира, но и в словарном описании межъязыковых 
пословичных соответствий. Так, в белорусской 
паремиографии довольно часто квалифицируют-
ся как национально-культурно маркированные та-
кие пословицы, которые имеют прямые аналоги 
в других языках, в том числе и в испанском язы-
ке, напр.: бел. Да пары збан ваду носіць <вушка 
адарвецца – збан паб’ецца> [12, с. 61] = “The pit-
cher goes so long to the water / well / fountain until 
it breaks (or until its handle / neck breaks)” [10,  
р. 287] = исп. Tantas veces va el cántaro a la fuente 
que alguna (que al fin) se quiebra (dexa / deja) el asa 
ó la frente [9, с. 39–40]; бел. Поле бачыць, а лес чуе 
[12, с. 120] = “Fields have eyes (or see) and wood / 
bush has ears (or listen)” [9, с. 64; 10, р. 120] и т. п. 

Национальный компонент пословичного фон-
да любого языка не ограничивается только еди-
ницами исконного происхождения. Так, значи-
тельное количество пословиц в современных ев-
ропейских языках имеет весьма древнее проис-
хождение, восходящее к образованию родственных 
языков либо к давним языковым контактам, про-
следить которые в большинстве случаев затруд-
нительно, а часто и вовсе невозможно (этимоло-
гический и исторический анализ пословиц все-
гда субъективен). При этом состав национально 
специфических пословиц определяется, как пра-
вило, безотносительно фактов иных языков и линг-
вокультур, в том числе и родственных. Однако в 
своем большинстве пословичный фонд гораздо 
более интернационален, чем это обычно принято 
считать. Так, в составе активных пословиц бело-
русского языка [13] употребляется не менее 70% 
единиц, общих с другими языками, прежде всего 
c активными пословицами русского языка [14]. 
Большинство таких единиц давно ассимилирова-
лись в белорусском языке, приобрели в нем на-
ционально-языковую форму и даже националь-
но-культурную семантику, благодаря отдельным 
компонентам своего лексического состава [15]. 
В то же время многие иноязычные пословицы, 
которые калькировались в давнее время, воспри-
нимаются современными носителями белорусско-
го языка как исконные, однако отражают транс-
национальные (чужие для традиционной бело-
русской культуры) фрагменты языковой картины 
мира [16]. 

Для объективного определения и описания в 
пословичном фонде национального компонента 
(специфического по отношению к иным языкам) 
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можно предложить «метод синхронической диф-
ференциации», который предполагает синхрони-
ческую межъязыковую проекцию пословиц на 
широкий языковой материал, актуальный для со-
временного носителя языка. Только при помощи 
метода синхронической дифференциации можно 
выявить национально специфические единицы 
(их объем, характер, способы маркирования) на 
фоне таких пословиц, которые встречаются в дру-
гих языках, но представлены в каждом языке  
в виде национально специфических вариантов, 
напр.: “All that glitters is not gold / silver / diamond 
‘Не все, что блестит золото / серебро / брилли-
ант’ = All is not flour that is white ‘Не все мука, что 
белого цвета’ = We do not eat everything (or every 
bird) that is flying ‘Мы не едим все (каждую птицу), 
что летит’ = All is not whalebone that is white ‘Не 
все кость кита, что белое’” [7, с. 15; 8, с. 56; 9,  
с. 78–79; 10, р. 125]; “Better one bird / pigeon / spar-
row / in the hand / plate than two / ten / hundred in 
the air (or on the branch / fence / roof etc.) ‘Лучше 
одна птичка / голубь / воробей в руке / в тарелке, 
чем две / десять / сотня в воздухе (на ветке / на 
заборе / на крыше и т. д.)’ = Better a small bird 
(blue tit / magpie / sparrow etc.) in the hand than a 
larger bird (capercaillie / great grouse / crane /  
falcon / partridge / pigeon / stork etc.) in the air / 
skies / forest etc. ‘Лучше маленькая птичка (лазо-
ревка / сорока / воробей и др.) в руке, чем боль-
шая птица (глухарь / большой тетерев / журавль / 
сокол / куропатка / воробей / аист и др.) в воз-
духе / в небе / в лесу и т. д.’ = Better a chicken / 
sparrow / thrush today than a bustard / capercaillie / 
gander tomorrow ‘Лучше цыпленок / воробей / 
дрозд / сегодня, чем дрофа / глухарь / гусь зав-
тра’ = Better an egg today than a hen tomorrow ‘Луч-
ше яйцо сегодня, чем курица завтра” [5, с. 66–67; 
6, с. 59–61; 9, с. 62–64; 10, р. 194]; “Fields have 
eyes (or see) and wood / bush has ears (or listen) 
‘Поля имеют глаза (видят), а дерево / куст имеет 
уши (слушает)’ = The day has eyes and the night 
has ears ‘День имеет глаза, а ночь имеет уши’ = 
The sea listens (or has ears) and the wood sees 
‘Море слушает (имеет уши), а лес видит’” [9,  
с. 64–65; 10, р. 120] и т. п. 

Правильное определение специфических / 
общих с другими языками пословиц позволяет 
получить наиболее объективный фактический 
материал для поиска межъязыковых сходств и 
различий в пословичных фондах сравниваемых 
языков [17]. 

Проблема дифференциации межъязыковых 
пословичных соответствий может быть решена 
на основе сравнения пословиц разных языков в на-
правлении «от содержания к форме». Такое срав-
нение позволяет выделить всего 9 типов межъязы-
ковых сходств и различий, которые основаны на 
полном или частичном совпадении или, наоборот, 

несовпадении семантики и лексико-грамматиче-
ской структуры пословиц [18, 19]. В результате 
сопоставления пословиц русского и белорусско-
го языков выявлены все 9 типов межъязыковых 
сходств и различий: 

1) пословицы совпадают целиком по семан-
тике и не совпадают по лексико-грамматической 
структуре: рус. До свадьбы заживет и бел. Па-
куль жаніцца – загаіцца; 

2) пословицы совпадают целиком по семан-
тике и только частично по лексико-грамматиче-
ской структуре: рус. Попытка не пытка и бел. 
Спроба не хвароба, где совпадает синтаксическая 
структура предложений, но отличается их лекси-
ческий состав; 

3) пословицы совпадают целиком как по семан-
тике, так и по лексико-грамматической структуре: 
рус. Язык без костей и бел. Язык без касцей; 

4) пословицы совпадают только частично по 
семантике и не совпадают по лексико-граммати-
ческой структуре: рус. Милые бранятся, только 
тешатся и бел. Хто каго любіць, той таго і чу-
біць (бел. употребляется еще и в значении ‘За бес-
цырымоннымі, абуральнымі паводзінамі можа 
быць схавана сапраўдная сімпатыя; гаворыцца 
жартам, калі хто-н. нехаця прычыняе непрыем-
насць сімпатычнаму яму чалавеку’); 

5) пословицы совпадают только частично как 
по семантике, так и по лексико-грамматической 
структуре: рус. Перемелется – мука будет и бел. 
Ліха перамелецца – дабро будзе (рус. употреб-
ляется еще и в значении ‘Все пройдет со време-
нем, переменится к лучшему’), где совпадают 
отдельные лексемы (рус. перемелется – бел. пера-
мелецца; рус. будет – бел. будзе), а также частич-
но синтаксическая структура предложений (бес-
союзное предложение). 

6) пословицы совпадают только частично по 
семантике и целиком по лексико-грамматической 
структуре: рус. Бодливой корове бог рог не дает 
и бел. Бадлівай карове бог рог не дае (рус. упо-
требляется еще и по отношению к тому, кто ‘же-
лает чего-н., стремится к чему-н., но не имеет воз-
можности осуществить свои желания, стремления’); 

7) пословицы не совпадают как по семантике, 
так и по лексико-грамматической структуре: рус. 
В чужой монастырь со своим уставом не ходят 
и бел. Воўк сабакі не баіцца, але звягі не любіць; 

8) пословицы не совпадают по семантике, но 
совпадают частично по лексико-грамматической 
структуре: рус. Кто ищет, тот найдет и бел. 
Не шукаючы, не знойдзеш (рус. ищет – от искать 
и бел. не шукаючы – от шукаць; рус. найдет – от 
найти и бел. не знойдзеш – от знайсці); 

9) пословицы не совпадают по семантике, но 
совпадают целиком по лексико-грамматической 
структуре: рус. Не лезь вперед (наперед, поперед) 
батьки в пекло (в значении ‘Не берись за опасное, 
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нелегкое дело раньше старшего по годам, более 
опытного челавека; говорится как предупрежде-
ние о возможных трудностях или как объяснение 
причин чьей-н. неудачи’) и бел. Не лезь раней 
бацькі ў пекла (в значении ‘Давярай больш во-
пытным; гаворыцца, калі хто-не. імкнецца апярэ-
дзіць іншых’) [20]. 

Данная типология легла в основу описания 
белорусских соответствий русских пословиц в 
сопоставительном и переводном словарях [4, 5]. 
Необходимо отметить, что межъязыковые посло-
вичные типы 4–6 не всегда поддаются однознач-
ному определению для тех пословиц, которые пол-
ностью переосмыслены, а также утратили свою 
внутреннюю форму [21]. 

Разработанная типология межъязыковых со-
ответствий пословиц была верифицирована на 
материале белорусского и немецкого языков [22], 
белорусского и английского языков [23], бело-
русского и французского языков [24], а также 
использована для сравнения белорусских и ино-
язычных фразеологизмов и пословиц на широком 
европейском языковом фоне [25], что позволяет 
распространить ее принципы на сопоставитель-
ное описание белорусских и испанских пословиц. 

Установлено, что наибольшей значимостью 
при сопоставительном описании испанских и бе-
лорусских пословиц обладают следующие типы 
межъязыковых соответствий: 

– совпадающие полностью и по значению, и 
по лексико-грамматической структуре, ср.: исп. 
Ojo por ojo, diente por diente и бел. Вока за вока, 
зуб за зуб (3 тип); 

– полностью совпадающие по значению и толь-
ко частично по лексико-грамматической структу-
ре, ср.: исп. Quien no tiene cabeza, debe tener piernas 
и бел. За дурной галавой нагам небалазе (2 тип); 

– полностью совпадающие по значению и не 
совпадающие по лексико-грамматической струк-
туре, ср.: исп. Una sola golondrina no hace (el) ve-
rano и бел. Гракі цяпла не прыносяць (1 тип);  

– частично совпадающие по значению и пол-
ностью не совпадающие по лексико-грамматиче-
ской структуре, ср.: исп. Más vale el hueso de hoy, 
que no el pollo de mañana и бел. Лепш верабей у 
жмені, чым жораў у небе (4 тип). 

Выделенные четыре типа целесообразно рас-
сматривать как основные и достаточные для сло-
варного описания белорусских соответствий ис-
панских пословиц. 

Разработка методов и приемов описания по-
словиц в словарях различного типа является од-
ной из актуальных проблем современной бело-
русской паремиологии [26]. Методология срав-
нительной паремиографии (на европейском фоне) 
только начинает разрабатываться в белорусском 
языкознании [27, 28, 29, 30] и опирается на 
сопоставительное словарное описание пословиц 

испанского языка и других славянских языков 
[31, 32, 33]. 

Принципы и структура описания пословиц 
испанского и белорусского языков в словаре со-
поставительного типа определяются исходя из 
сложившихся в белорусской двуязычной паре-
миографии традиций с учетом специфики выде-
ленной типологии межъязыковых сходств и раз-
личий [4, 5, 6, 7, 8]. 

Словарная статья в «Испанско-белорусском па-
ремиологическом словаре» представлена 5 зонами: 
1) заголовочная единица (испанская пословица с 
указанием ее вариантных и факультативных ком-
понентов); 2) буквальный перевод испанской по-
словицы на белорусский язык; 3) стилистическая 
характеристика испанской пословицы (если это 
необходимо); 4) семантизация – толкование зна-
чения и ситуации употребления испанской посло-
вицы; 5) белорусские соответствия и эквивален-
ты испанской пословице. 

Пословичные соответствия в правой части 
словарной статьи (белорусские пословицы) раз-
мещаются по мере убывания их совпадений и, 
соответственно, увеличения расхождений в лек-
сико-грамматическом и/или семантическом пла-
нах с заголовочной единицей (испанской посло-
вицей), ср. исп. Quien boca ha, a Roma va и соот-
ветствия бел. 1) Язык і да Рыма давядзе, 2) Язык 
і Вільні дапытае, 3) Невядомая дарога на канцы 
языка, 4) Пытаючыся, дапытаешся. 

Наилучшим параграфемным средством выде-
ления типов межъязыковых пословичных соот-
ветствий является набор широко известных и упо-
требительных символов математической логики 
(соответственно, = ‘равнозначность’, ≅ ‘сильная 
эквивалентность’, ~ ‘собственно эквивалентность’, 
а также ≈ ‘приближенная равнозначность’). Ука-
занные параграфемы в отличие от произвольной 
символики или обычной нумерации (а также ком-
позиционно-графических параметров текста) поз-
воляют не только кодифицировать типы межъязы-
ковых соответствий, но и репрезентировать харак-
тер сходств и различий пословиц разных языков. 
Кроме этого, собственно лингвистический смысл 
символов математической логики сам по себе мо-
тивирован их общепринятыми в логике и мате-
матике значениями. 

Таким образом, в «Испанско-белорусском па-
ремиологическом словаре» словарная статья имеет 
следующую структуру. 

Tal hijo, tal padre. (‘Такі сын, такі бацька’).  
У характары і паводзінах хлопца звычайна паўта-
раюцца недахопы ці станоўчыя рысы яго бацькі. 
Гаворыцца, калі тлумачаць той ці іншы ўчынак 
або пэўныя асабістыя якасці хлопца адпаведнымі 
паводзінамі, якасцямі характару яго бацькі. = Які 
бацька, так <і> сын. ≅ Якое дрэва, такі <і> клін, 
які бацька, такі <і> сын. ≅ Калі бацька рыбак, то 
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і сын глядзіць на ваду. ∼ Якое карэнне, такое і 
насенне. ∼ Які куст, такі і адростак. ∼ Вецвейка 
ад дрэва недалека адскочыла. ∼ Яблык ад яблыні 
недалека падае. ≈ Ад крывога дрэва не бывае 
прамога ценю. ≈ Якая клепка, такая бочка, якая 
маці, такая дочка. 

В рассматриваемом словаре предполагается 
отразить наиболее активные в испанском языке 
пословицы [31], к которым будут подобраны ши-
роко известные и массово употребительные в бе-
лорусском языке пословичные соответствия [34]. 

Заключение. Разработка принципов и струк-
туры испанско-белорусского словаря основана на 
синхронической дифференциации межъязыковой 
общности / специфичности и типологии межъязы-
ковых сходств / различий пословиц белорусско-
го и других славянских и неславянских языков. 

Метод синхронической дифференциации спе-
цифического и общего (на фоне других языков) по-
зволяет максимально объективно устанавливать и 
описывать как национально-языковое, так и нацио-
нально-культурное своеобразие пословиц, опреде-
лять объем и характер не только специфических 
(на фоне других языков) единиц, но ассимилиро-
ванных иноязычных единиц в составе послович-
ных фондов испанского и белорусского языков. 

Наибольшую значимость при сравнительно-
сопоставительном описании имеют четыре типа 
межъязыковых соответствий испанских и бело-
русских пословиц: 1) совпадающие полностью 
как по значению, так и по лексико-грамматиче-
ской структуре; 2) совпадающие полностью по 
значению и только частично по лексико-грамма-
тической структуре; 3) полностью совпадающие 
по значению и не совпадающие по лексико-грам-
матической структуре; 4) частично совпадающие 
по значению и полностью не совпадающие по лек-
сико-грамматической структуре. 

Словарная статья в испанско-белорусском па-
ремиологическом словаре дифференцируется на 
5 отдельных зон. В первых четырех зонах опи-
сывается испанская пословица, а в пятой даются 
ее белорусские эквиваленты, которые размеща-
ются по возрастанию их различий (по убыванию 
сходств) в лексико-грамматическом и семанти-
ческом планах испанской пословице. 

Испанско-белорусский паремиологический 
словарь адресован студентам, аспирантам и пре-
подавателям университетов, специалистам в об-
ласти сопоставительной паремиологии и паре-
миографии, переводчикам и литературным ре-
дакторам. 
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УДК 070 

А. В. Канановіч 
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

ГАЗЕТА «ПРЕССБОЛ»:  
ЭТАПЫ СТАНАЎЛЕННЯ І РАЗВІЦЦЯ 

Адзначаецца важная роля газеты «Прессбол» – лідара сярод беларускай спартыўнай прэсы – 
у інфармацыйнай прасторы Беларусі. Разглядаюцца асобныя тыпалагічныя адметнасці выдання 
падчас дзейнасці пяці галоўных рэдактараў спартыўнага медыярэсурсу з 1991 па 2021 гг.: заснаваль-
нікі, тыраж, тэхнічныя магчымасці для працы карэспандэнтаў, матэрыяльны складнік рэдакцыі, ства-
рэнне сайта і афармленне падпіскі на PDF-версію. Аналізуюцца колькасныя паказчыкі выхаду га-
зеты на тыдзень (адзін, два, чатыры разы) і іх уплыў на стварэнне перыядызацыі газеты. З улікам двух 
крытэрыяў (асоба рэдактара і перыядычнасць выхаду на тыдзень) прапанавана выдзяляць тры этапы 
станаўлення і развіцця выдання. Робіцца выснова, што для поўнага і аб’ектыўнага выдзялення этапаў 
неабходна вывучыць тэматычны і жанравы дыяпазон выдання, а таксама сацыяльна-палітычныя і 
эканамічныя паказчыкі. 

Ключавыя словы: спартыўная прэса, газета «Прессбол», перыядызацыя, галоўны рэдактар, 
кошт выдання, заснавальнікі прэсы, этапы развіцця выдання. 
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PRESSBALL NEWSPAPER: STAGES  
OF FORMATION AND DEVELOPMENT 

The important role of the newspaper Pressball – the leader among the Belarusian sports press – in  
the information space of Belarus is noted. Separate typological features of the publication are considered 
during the activities of the five chief editors of the sports media resource from 1991 to 2021: founders, 
circulation, technical capabilities for correspondents, the material component of the editorial office, the 
creation of a website and subscription to the PDF version. The quantitative indicators of the newspaper’s 
weekly output (one, two, four times) and their impact on the creation of the newspaper's periodization 
are analyzed. Taking into account two criteria (the identity of the editor and the frequency of publication 
for a week), it is proposed to distinguish three stages of the formation and development of the publication. 
It is concluded that in order to fully and objectively identify the stages, it is necessary to study the thematic 
and genre range of the publication, as well as socio-political and economic indicators. 

Key words: sports press, Pressball newspaper, periodization, editor-in-chief, cost of publication, founders 
of the press, stages of development of the publication. 

For citation: Kananovich A. V. Pressball newspaper: stages of formation and development. Proceedings 
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Уводзіны. На працягу апошніх 30 гадоў газе-
та «Прессбол» з’яўляецца адным з галоўных ін-
фармацыйных рэсурсаў Беларусі, які дазваляе чы-
тачу аператыўна атрымліваць цікавую і аб’ектыў-
ную інфармацыю пра спартыўныя падзеі краіны 
і свету. Спатсмены і кіраўнікі ведамстваў схіль-
ныя лічыць яе выданнем, якое не мае аналагаў 
сярод спартыўнай прэсы Беларусі [1], самай па-
пулярнай спартыўнай крыніцай Беларусі з нава-
тарскімі падыходамі пры кампаноўцы нумара і 
падрыхтоўцы кантэнта, лідарам сярод беларус-
кай спартыўнай прэсы, «які можа пахваліцца як 
эксклюзіўнымі навінамі і матэрыяламі пра топа-
вых беларускіх спартсменаў, так і рэпартажамі з 
менш рэйтынгавых, але не менш важных мера-
прыемстваў, звязаных з сацыяльным складнікам 

спорту» [2]. «Я всегда любил читать прессу, – пры-
знаваўся алімпійскі чэмпіён па гандболе А. Кар-
шакевіч, адносна ўражанняў ад першых нумароў 
выдання. – А здесь – ого! – новая газета. Конечно, 
сразу все внимание на страницу, где о гандболе 
написано. Понравилось, что не забыли обо всех 
легионерах. Кто сколько забросил, как сыграл. 
Было приятно. Но поначалу новое издание удив-
ление не вызвало. Затем, с каждым свежим номе-
ром, появилось чувство: это все-таки что-то но-
ваторское» [3]. 

А вось уражанні ад газеты каментатара тэле-
канала «Матч ТВ» Прыгалоўкіна С.: «Вы, друзья, 
пишете о спорте как таковом – профессионально, 
оперативно, честно и независимо – порой с юмо-
ром и иронией. С помощью ваших публикаций 
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открыл не только новые для себя команды, но и 
географические названия… «Крумкачы», «Ре-
чица», «Узда», «Клецк», «Марьина Горка» [4].  

Нягледзячы на высокую ацэнку працы жур-
налістаў, усеагульную вядомасць і міжнароднае 
прызнанне, высокі рэйтынг «Прессбола», комп-
лексныя даследаванні, прысвечаныя этапам ста-
наўлення газеты, у нашай навуковай літаратуры 
не праводзіліся. На сёняшни дзень выяўлены толь-
кі шэраг артыкулаў, у якіх разглядаюцца некато-
рыя лінгвістычныя асаблівасці выдання [5, 6, 7], 
дзе сярод іншых згадваецца і газета «Прессбол».  

Задача артыкула – распрацаваць крытэрыі і 
прапанаваць перыядызацыю станаўлення і раз-
віцця газеты «Прессбол». Вырашэнне пастаўленай 
задачы дазволіць глыбей асэнсаваць заканамер-
насці развіцця не толькі аналізаванага выдання, 
але і ўсёй сучаснай спартыўнай журналістыкі 
Беларусі.  

Матэрыяламі для даследавання паслужылі 
электронны архіў газеты «Прессбол», які на 
17.09.21 г. складаў 40 495 экз., вытрымкі з інтэр-
нэт-рэсурсу газеты, відэаматэрыялы, прысвеча-
ныя перыядычнаму выданню.  

Асноўная частка. Пад тэрмінам «перыядыза-
цыя газеты» мы будзем разумець раздзяленне 
жыццёвага цыкла выдання на асобныя этапы. 
Перыядызацыя любой газеты або часопіса немаг-
чымая без дакладных крытэрыяў. Яна патрабуе 
аб’ектыўнасці і ўстойлівых метадалагічных ары-
енціраў, сярод якіх сучасныя даследчыкі вылу-
чаюць тры: 1) сацыяльна-палітычныя і эканаміч-
ныя змены, што адбываюцца ў грамадстве (А. Слу-
ка) [8]; 2) асоба і дзейнасць галоўнага рэдактара 
(А. Унучак) [9]; 3) комплекснае спалучэнне трох 
складнікаў: асоба рэдактара, рэдакцыйна-выда-
вецкая палітыка, тэматычная адметнасць (У. Ку-
ліковіч) [10]. 

На наш погляд, адным з асноўных крытэрыяў 
выдзялення этапаў развіцця спартыўнай газеты 
«Прэсбол» павінна стаць асоба рэдактара, паколь-
кі менавіта ў яго кампетэнцыі знаходзяцца ўсе 
пытанні (творчыя, адміністрацыйныя), звязаныя 
з арганізацыяй бесперапыннай работы рэдакцыі 
па выпуску медыйнага прадукту. Ад яго як ад 
носьбіта пэўнага светапогляду залежыць ідэала-
гічная пазіцыя выдання і шмат іншага [11]. 

На чале газеты «Прессбол» за час яе існаван-
ня стаялі пяць кіраўнікоў: Аляксандр Барысевіч 
(16 студзеня 1991 г. – 17 мая 1995 г.); Уладзімір 
Беражкоў (18 мая 1995 г. – 8 красавіка 2014 г.); 
Сяргей Кайко (9 красавіка 2014 г. – 30 чэрвеня 
2020 г.); Дзмітрый Герчыкаў (1 ліпеня 2020 г. – 
1 снежня 2020 г.); Сяргей Лісічкін (18 снежня 
2020 г. – па цяперашні час).  

А. Барысевіч узначальваў выданне з перша-
га па 213-ы нумар. Гэта быў своеасаблівы перыяд 
станаўлення, калі распрацоўваліся канцэпцыя і 

стыль выдання. У загалоўках першых нумароў 
было шмат гумару, а на старонках многа рэкла-
мы, пад якую адводзіліся палосы. Газета часта 
мяняла адрас рэдакцыі. Першыя нумары ў 1991 г. 
рыхтаваліся ў Мінску на вуліцы Кірава, 8. Пачы-
наючы з № 8 (з 13 сакавіка 1991 г. па 28 чэрве-
ня 1994 г.) – г. Мінск, Камунальны завулак, 3.  
З № 168 (з 28 чэрвеня 1994 г. па 16 кастрычніка 
1995 г.) – г. Маладзечна, вул. Машэрава, 6. У гэ-
ты перыяд газета перажыла непрыемны момант.  
У 1994 г. выданне амаль тры месяцы (з 17 сака-
віка па 7 чэрвеня) па фінансавых прычынах не 
магло выходзіць у свет, таму што кіраўніцтва Ак-
цыянернага таварыства «Хакейны клуб “Цівалі”» 
пакінула рэдакцыю без сродкаў для існавання.  

Пасля таго, як заснавальнікамі газеты сталі 
ТАА «Белінтэрпайп» і ТАА «Прессбол», а галоў-
ным рэдактам быў абраны Беражкоў У., стано-
вішча палепшылася. За дваццаць гадоў Беражкоў 
зрабіў газету самай запатрабаванай і якаснай  
у галіне спартыўнай прэсы. Напрыклад, у снеж- 
ні 2000 г. у выходных даных штотыднёвы тыраж 
быў 960 892 экз. Пры гэтым у аўторак і пятніцу 
газета выходзіла на шаснаццаці палосах, у сера-
ду і чацвер – на васьмі. «Нумары ў чацвер» сталі 
з’яўляцца непасрэдна з XXI ст. Пры У. Бераж-
кове ў карэспандэнтаў з’явілася магчымасць 
асвятляць мерапрыемствы непасрэдна з месцаў 
падзей – Алімпійскія гульні ў Нагана (1998), Сід-
нэі (2000), Солт-Лэйк-Сіці (2002), Афінах (2004), 
Турыне (2006), Пекіне (2008), Лондане (2012), 
Сочы (2014). Менавіта галоўны рэдактар паспры-
яў у 2016 г. пераезду рэдакцыі ў будынак «Дом 
футбола» па адрасе Мінск, пр-т Пераможцаў, 20/3. 

Як адзначаў у інтэрв’ю да 20-гадовага юбілею 
газеты У. Беражкоў, «Прессбол» першапачаткова 
збіраў калектыў, які ўсіх уразіць сваёй працай. 
«Я ніколі не думаў, што гэта газета будзе мяне 
карміць. Думаў, што гэта КВЗ, праект на час. 
Аднак 20 гадоў сталі адным імгненнем» [12].  

Яго справу працягнуў С. Кайко, які дагэтуль 
адпрацаваў ў рэдакцыі газеты 19 гадоў. Пры ім 
канцэпцыя істотна не змянілася. Адзінае, у сувя-
зі з пераходам на двухразовы выхад нумароў у 
тыдзень змяніўся спосаб падачы артыкулаў. Увага 
стала надавацца не апісанню падзей, а аналітыч-
наму асэнсаванню. Аднак у канцы чэрвеня 2020 г. 
С. Кайко вымушаны быў пакінуць пасаду галоў-
нага рэдактара: «Решение не мое, – прызнаваўся 
кіраўнік. – Оно принято большинством голосов 
учредителей ООО «Прессбол-91». О причинах, 
думаю, лучше спросить у них. Мне же прямо сей-
час важнее реакция коллег, журналистов – людей, 
с которыми я оставался в тесном контакте все эти 
шесть лет. Ситуация была необратимой, но они 
выступили» [13]. 

Працягваць традыцыі мінулых гадоў рашэнем 
саўладальнікаў ТАА «Прессбол» было вырашана 
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даверыць Д. Герчыкаву, які дагэтуль працаваў  
у рэдакцыі 9 гадоў. Аднак пакінуць свой адбітак 
ў развіцці выдання ён не паспеў. Д. Герчыкаў 
прабыў на пасадзе пяць месяцаў і па сацыяльна-
грамадзянскіх прычынах вымушаны быў састу-
піць месца кіраўніка [14].  

Пятым у гісторыі газеты галоўным рэдакта-
рам быў прызначаны Лісічкін С. Пры ім пачаў 
стварацца новы калектыў. На працягу некалькіх 
месяцаў выданне пакінулі сем журналістаў. Гэта 
было звязана з новым падыходам пры стварэнні 
газеты, а таксама з сацыяльна-культурнай сітуа-
цыяй у краіне [15]. На іх месцы прыйшлі паза-
штатныя карэспандэнты. Некаторыя з іх раней 
працавалі на тэлебачанні. Адпаведна іх спосаб 
падачы матэрыялаў нагадвае рэпартаж, а не га-
зетны артыкул. Сёння газета шукае свой стыль і 
спрабуе захаваць тыраж.  

Аналіз выхаду нумароў газеты за тыдзень так-
сама дазваляе ўстанавіць пэўную сістэму, якая 
можа быць улічана пры распрацоўцы пытання 
перыядызацыі.  

Выяўлена, што на працягу 1991–1995 гг. га-
зета «Прессбол» выходзіла адзін раз на тыдзень. 
Заснавальнікамі яе выступалі «Мінскі дзяржраз-
ліковы хакейны клуб «Дынама» і асацыяцыя спар-
тыўнай прэсы БССР (з 1991 па 1993 г.); Акцыя-
нернае таварыства «Хакейны клуб “Цівалі” (са сту-
дзеня па сакавік 1994 г.); ТАА «Белінтэрпайп»  
і ТАА «Прессбол» (з чэрвеня 1994 па снежань 
1995 г.). У выходных даных у той час указвалася 
не канкрэтная дата, а тыднёвы перыяд (напрык-
лад, «19–26 декабря 1995 г.»). Колькасць палос 
у кожным нумары вар’іравалася – ад 8 да 16.  

Са студзеня па кастрычнік 1996 г. колькасць 
нумароў павялічылася. Амаль дзевяць месяцаў 
газета выдавалася двойчы на тыдзень, у выход-
ных даных перасталі змяшчаць тыраж выдання, 
хаця яшчэ ў пачатку 1996 г. размяшчалі «круг-
лую» колькасць – 500 000. Менавіта ў гэты пе-
рыяд рэдакцыя пераехала ў памяшканне ў Мінску 
па вуліцы Крапоткіна, 91А, дзе займала пяты па-
верх на адзінаццаць кабінетаў са спадарожніка-
вымі антэнамі. Па гэтым адрасе яна рыхтавалася 
20 гадоў.  

Чатыры разы на тыдзень «Прессбол» выхо-
дзіла з кастрычніка 1996 па чэрвень 2017 г. Гэта 
звязана з фінансавай незалежнасцю газеты, ка- 
лі заснавальнікамі ў апошнія 24 гады з’яўляліся 
арганізацыі, напрамую звязаныя з рэдакцыяй: 
ЗАТ «Прессбол ТСЖ» (з 23 мая 1997 па 29 снеж- 
ня 2001 г.); УП «Прессбол Плюс» (з 4 студзеня 
2002 па 30 чэрвеня 2009 г.); ТАА «Прессбол-91» 
(з 1 ліпеня 2009 г. па цяперашні час). Тыднёвы 
тыраж дасягаў 1 000 000 экз.  

На гэты перыяд прыйшліся дзве важныя  
для рэдакцыі падзеі. 17 сакавіка 2020 г. пачаў 
сваю работу афіцыйны сайт газеты «Прессбол», 

а 2 чэрвеня 2011 г. з’явілася магчымасць афарм-
ляць падпіску на PDF-версію выдання.  

На сайце можна было знаёміцца з навінамі 
спартыўнага жыцця, пакідаць свае каментарыі 
на форуме, пазаштатныя аўтары маглі змяшчаць 
матэрыялы. З цягам часу з’явілася магчымасць 
удзельнічаць у конкурсе прагнозаў на вынікі фут-
больных матчаў праз свой акаўнт. Вельмі хутка 
сайт Pressball.by стаў вядучым спартыўным пар-
талам у краіне, за 20 гадоў існавання ён не мае 
сабе роўных. 

Падпіска на PDF-выданне, на жаль, сябе не ап-
раўдала. Спачатку яе афармляць было выгадна. Ка-
лі папяровая версія на пачатак чэрвеня 2011 г. каш-
тавала 1 550 540 рублёў (па пошце) і 1 450 000 руб-
лёў (праз аплату на рахунак рэдакцыі), то PDF-вер-
сія мела кошт 650 000. Пры гэтым на e-mail «свежы» 
нумар прыходзіў адразу пасля падпісання яго ў 
друк у каляровым выглядзе. А папяровую вер-
сію можна было атрымаць только на наступны 
дзень у чорна-белым варыянце. Першы PDF-ну-
мар меў тыраж 564 экз. Далей ён дасягнуў 850 экз. 
Аднак у нумары ад 17 верасня 2021 г. указана: 
«плюс 61 по электронной подписке».  

Здавалася б, электронныя носьбіты выціскаюць 
паперу. Але ў дадзеным выпадку адзначым недаска-
наласць сістэмы перадачы даных. PDF-файл не за-
страхаваны ад перадачы іншаму карыстальніку. 
Падпісчыку не забаронена перасылаць файл неаб-
межаванай колькасці адрасатаў. Адпаведна, лічбу 61 
можна смела памнажаць у сотні, а то і ў тысячы разоў.  

З ліпеня 2017 г. па цяперашні час газета вяр-
нулася да двухразовага выхаду на тыдзень. Такі 
крок звязаны з падзеннем тыражу (на сёння ён 
складае 307 800 экз.) Адпаведна тыраж падае ў 
сувязі з тым, што чытач не мае магчымасці апе-
ратыўна атрымаць навіны. Газета зараз выходзіць 
у аўторак і пятніцу. Значыць, калі спартыўнае 
мерапрыемства завяршылася ў панядзелак уве-
чары, то пра яго можна будзе прачытаць толькі 
ў пятніцу. У 1990-я гг. нумар здаваўся ў друк  
у 2–3 гадзіны ночы, а раніцай газету можно бы-
ло набыць ці атрымаць па пошце. Цяпер стаяць 
жорсткія рамкі – 20.45. У такім выпадку пра апе-
ратыўнасць і казаць немагчыма. У сувязі з гэтым 
і PDF-версія стала неактуальнай. Яе кошт на 
другое паўгоддзе 2021 г. складае 120 рублёў, а 
на папяровую версію – 138 рублёў. Як бачым, 
кошт за 100 гадоў падраўняўся. 

Заключэнне. Такім чынам, можна з упэўне-
насцю сцвярджаць, што газета «Прессбол» адно-
сіцца да наватарскіх спартыўных выданняў су-
верэннай Беларусі (1991–2021 гг.). За трыццаці-
гадовы перыяд існавання яна перажыла і ўзлёты, 
і непрыемныя моманты ў сваёй гісторыі. З улікам 
двух асноўных крытэрыяў (асоба рэдактара і пе-
рыядычнасць выхаду на тыдзень) папярэдне мож-
на ўстанавіць тры этапы развіцця выдання:  
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І этап – 1991–1995 гг. (галоўны рэд. Аляк-
сандр Барысевіч; выхад газеты адзін раз на ты-
дзень);  

ІІ этап – 1996–2017 гг. (галоўныя рэдак- 
тары: Уладзімір Беражкоў – з 18 мая 1995 па  
8 красавіка 2014 г.; Сяргей Кайко – з 9 краса- 
віка 2014 па 30 чэрвеня 2020 г.; тэндэнцыя да  
павелічэння нумароў на тыдзень ад двух да ча-
тырох); 

ІІІ этап – 2017 па сёняшні дзень (галоўныя 
рэдактары Дзмітрый Герчыкаў з 1 ліпеня 2020 
па 1 снежня 2020 г.; Сяргей Лісічкін – з 18 снеж-
ня 2020 г. – па цяперашні момант; выхад газеты 
два разы на тыдзень). 

Для таго каб удакладніць асобныя моманты 
перыядызацыі, неабходна вывучыць тэматычны 
і жанравы дыяпазон выдання, а таксама сацыяль-
на-палітычныя і эканамічныя складнікі. 
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Н. И. Ковалевская 
Белорусский государственный технологический университет 

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК КАК ИНСТРУМЕНТ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 
Современное образование не успевает актуализировать традиционные формы обучения на фоне 

быстро развивающегося информационного общества. Классические методы работы с текстом те-
ряют свою привлекательность. Информационное пространство заставляет по-новому взглянуть на 
само определение значения слова «чтение». 

В статье рассмотрена актуальность развития навыков смыслового чтения у детей, охарактери-
зованы умения, составляющие навыки смыслового чтения. Отдельное внимание уделено рассмот-
рению возможностей читательского дневника как средства развития навыков смыслового чтения.  

Проведен анализ печатных читательских дневников, разработанных издательствами «Аверсэв», 
«Эксмо», «Высновы», «МИФ», и электронных. Дана сравнительная характеристика: описаны струк-
тура изданий, задания, памятки, закладки.  

В качестве рекомендаций предложена концепция читательского дневника, который совмещает 
традиционную и нетрадиционную формы.  

Ключевые слова: смысловое чтение, умения смыслового чтения, навыки смыслового чтения, 
читательский дневник. 

Для цитирования: Ковалевская Н. И. Читательский дневник как инструмент смыслового чте-
ния // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии, 2021. № 2 (249). С. 117–125. 

N. I. Kovalevskaya 
Belarusian State Technological University 

FOREIGN METHODS OF ATTRACTION CHILDREN TO READ 
Modern education does not have time to update traditional forms of education against the background of 

a rapidly developing information society. Classic methods of working with text are losing their appeal. The in-
formation space forces us to take a fresh look at the very definition of the meaning of the word “reading”. 

The article examines the relevance of the development of semantic reading skills in children, charac-
terizes the skills that make up the skills of semantic reading. Special attention is paid to considering the 
possibilities of a reader's diary as a means of developing semantic reading skills. 

The analysis of printed readers' diaries, developed by the publishing houses “Aversev”, “Eksmo”, 
“Vysnovy”, “MYTH”, and electronic. A comparative characteristic is given: the structure of editions, tasks, 
memos, bookmarks are described. 

As a recommendation, the concept of a reader's diary is proposed, which combines traditional and 
non-traditional forms. As a recommendation, the concept of a reader's diary is proposed, which combines 
traditional and non-traditional forms. 

Key words: semantic reading, semantic reading skills, semantic reading skills, reader's diary. 

For citation: Kovalevskaya N. I. Foreign methods of attraction children to read. Proceedings of BSTU, 
issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 117–125 (In Russian). 

Введение. Впервые проблема обучения смыс-
ловому чтению возникла в середине XIX в., и это 
выразилось в противоречии между навыком меха-
нического озвучивания текста и пониманием уче-
ником информации, изложенной в тексте. В XXI в. 
в современном образовании смысловое чтение ста-
ло приоритетной проблемой мирового масштаба.  

Советом Европы определены пять ключевых 
компетенций образованного человека, в число 
которых входят компетенции умения работать с 
информацией, связанные с возрастанием инфор-
матизации общества. Это владение технологиями 
смыслового продуктивного чтения, понимание их 
применения, слабых и сильных сторон и способов 
критического суждения в отношении информации, 

распространяемой массмедийными средствами и 
рекламой [1]. 

Умение запрашивать, искать, отбирать, оце-
нивать и перерабатывать нужную информацию 
является неотъемлемой частью функциональной 
грамотности человека. 

Современные дети обладают системно-смыс-
ловым типом сознания, у них преобладает смысло-
вая сфера как ориентация на смысл деятельности, 
что вызывает необходимость формирования смыс-
лового восприятия и переработки текстовой ин-
формации уже на начальном этапе обучения чте-
нию [2]. В настоящее время усиливается тенденция 
отказа детей от чтения книг и предпочтение других 
источников информации. Экранная зависимость 
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приводит к неспособности ребенка концентри-
роваться на каком-либо занятии. Таким детям не-
обходима постоянная внешняя стимуляция, кото-
рую они привыкли получать с экрана, им трудно 
воспринимать слышимое и читать, понимая от-
дельные слова и короткие предложения, они не 
могут связывать их, в результате не понимают 
текста в целом [3, 4].  

Психологическими составляющими смысло-
вого чтения являются: зрительное восприятие, 
произвольное внимание, смысловая память, ло-
гическое мышление, мотивация. 

Выбирая средства, методы, техники и техно-
логии изучения любого предмета, необходимо 
работать над смысловой стороной чтения.  

Для обучения смысловому чтению исполь-
зуются следующие методы и приемы: 

‒ развитие умения анализировать задание; 
‒ поиск ключевых слов в задании и умение 

вчитываться в инструкцию; 
‒ ответы на поставленные вопросы (как пись-

менные, так и устные); 
‒ определение последовательности событий в 

прочитанном тексте; 
‒ формулирование простых выводов после 

прочтения текста; 
‒ преобразование прочитанного текста в таб-

лицу; 
‒ сопоставление иллюстративного материала 

с текстовой информацией; 
‒ объяснение различных ситуаций с помощью 

прочитанного текста; 
‒ умение, опираясь на прочитанный текст, до-

казывать свою точку зрения, опровергать какие-
либо утверждения; 

‒ нахождение нужной информации в различ-
ных информационных источниках: словарях, спра-
вочниках, энциклопедиях и т. д. [5, 6] 

Такие глобальные процессы информатизации 
общества, как увеличение с каждым годом коли-
чества текстовой информации, предъявление но-
вых требований к ее анализу, систематизации и 
скорости ее переработки, поставили родителей, 
педагогов и издателей перед необходимостью 
разработки новых подходов к обучению чтению. 

Читая различные произведения и записывая об-
щее содержание в читательский дневник, ребенок 
тренирует не только навыки письма, но и учится 
анализировать произведение, выделять основную 
мысль автора, понять, что же своим произведением 
автор хотел донести до читателя. Ребенок развива-
ет читательские навыки, культуру читателя [7, 8]. 

Основная часть. На сегодняшний день су-
ществует множество видов и форм читательских 
дневников.  

Формы читательских дневников можно под-
разделить на две большие группы: традиционные 
и нетрадиционные. К традиционным дневникам 

относятся печатные версии читательских дневни-
ков, а к нетрадиционным – электронные [9, 10, 11]. 

Проведем маркетинговое исследование чита-
тельских дневников, существующих на белорус-
ском рынке. 

В качестве объектов сравнительного анали-
за были выбраны читательские дневники изда-
тельств «Аверсэв», «Высновы», «Эксмо», «МИФ», 
электронные дневники.  

Дневник издательства «Аверсэв» (рис. 1) пред-
назначен для учащихся младших классов. 

 

 
Рис. 1. Читательский дневник  

издательства «Аверсэв» 
 
Издание поможет ребенку систематизировать 

свои впечатления от книги, которую он читает, 
глубже понять смысл произведения, а родителям 
и учителям осуществить контроль над процессом 
чтения. 

Дневник имеет большей частью положитель-
ные отзывы от пользователей. Многим импони-
рует, что в нем есть задания, в которых нужно про-
явить свои творческие способности (например, на-
рисовать) (рис. 2), а также присутствует график 
чтения книг, который ребенок может составить 
для себя самостоятельно. 

 

 
Рис. 2. Разворот читательского дневника  

издательства «Аверсэв» 
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Дневник помогает тренировать память, учит 
анализировать прочитанное, понимать его смысл, 
находить главное, выражать мысли, развивать речь 
и воображение. 

Еще одним белорусским изданием является 
читательский дневник издательства «Высновы» 
(рис. 3). 

Дневник рассчитан на учащихся начальной 
школы. Это издание предназначено для записи 
прочитанных произведений, содержания, мыслей 
и впечатлений. 

 

 
Рис. 3. Читательский дневник  
издательства «Высновы» 

 
Его содержание довольно стандартное. Даны 

рекомендации, как работать с дневником. Есть спи-
сок книг, который ребенок заполняет самостоя-
тельно. Для записи на каждую книгу отводится 
две страницы. Задания слишком простые (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Разворот читательского дневника  
издательства «Высновы» 

Оформление издания не привлечет внимание 
ребенка.  

Интересным дизайном выделяется читатель-
ский дневник «Диппер и Мэйбл. Гравити Фолз» 
(издательство «Эксмо»). 

Читательский дневник интересен ярким офор-
млением обложки (рис. 5), на которой располо-
жены герои популярного мультфильма «Гравити 
Фолз». 

 

 
Рис. 5. Читательский дневник  

издательства «Эксмо» 
 
Несмотря на яркое оформление, содержание 

дневника довольно бедно. Страницы пустые, офор-
млены в форме таблицы (рис. 6). 

Отсутствуют пояснения, для чего ведется днев-
ник. Нет творческих, стимулирующих заданий. 

 

 

Рис. 6. Страницы читательского дневника  
издательства «Эксмо» 

 
На момент покупки учащихся привлекут ге-

рои любимого мультфильма и яркое оформление, 
но поскольку само содержание дневника ориги-
нальностью не отличается, пользователю быстро 
наскучит его заполнять. 
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Читательский дневник «Ученая сова» издатель-
ства «Эксмо» очень нравится детям: красивое офор-
мление, очень милые картинки, цитаты (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Читательский дневник «Ученая сова» 
издательства «Эксмо» 

 
На каждом развороте красивое оформление с 

рамочками и рисунками милых персонажей (рис. 8). 
 

 

Рис. 8. Разворот читательского  
дневника «Ученая сова» издательства  

«Эксмо» 
 
Однако отсутствие пояснений, для чего ведет-

ся дневник и как его вести, творческих и инте-
ресных заданий сделает заполнение такого днев-
ника скучным и утомительным.  

На редкость интересным оказался читатель-
ский дневник Марты Райцес (рис. 9), выпущен-
ный издательством «МИФ». 

Издание предназначено для детей 8–14 лет. 
На обороте перечислено, чему может научить этот 
читательский дневник. 

Дневник состоит из двух частей. В первой при-
водится 5 причин, почему нужно вести дневник 
(рис. 10), объясняется, чем можно заниматься в 

данном издании после прочтения книги: напри-
мер, записывать свои впечатления и понравив-
шиеся цитаты, рисовать любимых героев, состав-
лять словарь непонятных слов, придумывать кросс-
ворд или интеллект-карту, искать рецепт блюда, 
упоминавшегося в книге, придумывать фанфик. 
В качестве примера приводятся фамилии знаме-
нитых людей, которые записывали мысли о про-
читанном. 

 

 
Рис. 9. Читательский дневник Марты Райцес 

издательства «МИФ» 
 

 
Рис. 10. Страница читательского дневника  

Марты Райцес издательства «МИФ» 
 
В первой части также есть примеры, состав-

ленные детьми, учениками Марты, что является 
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мотивирующим фактором. Это дает хороший сти-
мул читателю вести дневник. Приведены поясне-
ния, что можно делать в читательском дневнике, 
советы о том, как писать о своих мыслях и чув-
ствах, рекомендации по оформлению рисунков, 
составлению словаря книги, примеры фанфиков, 
рецензии. 

Интересен раздел «Тайны двух полок» (рис. 11). 
Читателю предлагается разделить книги на те, ко-
торые уже прочитаны, и те, которые еще пред-
стоит прочитать. Таким образом, ребенок будет 
ставить перед собой цель – переместить книгу с 
одной полки на другую и пополнить свою биб-
лиотеку еще одной хорошей книгой. 

 

 
 

 

Рис. 11. Раздел «Тайна двух книжных полок» 
 

Вторая часть дневника ‒ творческие страни-
цы, которые читатель может заполнить как по-
желает (рис. 12). 

Прочитав книгу, ребенок должен самостоя-
тельно выбрать, какое задание ему бы хотелось 
выполнить: составить кроссворд или словарь, на-
писать впечатления или фанфик, найти рецепт, 
нарисовать иллюстрацию и т. д. Затем он сможет 
выполнить выбранное задание, в котором есть 
специальные пустые страницы. Там ребенок пи-
шет название книги, автора, переводчика, дату 
прочтения и заполняет страницы.  

 

 
 

 

Рис. 12. Творческие страницы 
 
Не нужно стараться уместить свои мысли в 

границах отведенных страниц, не обязательно пи-
сать и делать только то, что предлагает автор. Стра-
ницы читательского дневника можно использо-
вать как угодно − все зависит от фантазии ребенка.  

Дневник дает полную свободу действий. В не-
го можно выписывать понравившиеся цитаты из 
книг, можно рисовать иллюстрации к прочитан-
ным книгам, выписывать интересные факты, при-
думывать кроссворды по книгам, отзывы. 

Необходимо отметить, что задачи дневника 
довольно разнообразны. Они развивают у ребенка 
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способность творчески мыслить, пополняют сло-
варный запас. Например, составить кроссворд или 
словарь книги, описать впечатления или приду-
мать фанфик, нарисовать иллюстрацию к книге. 

Все задания носят развлекательный характер, 
направлены на развитие логического и творческо-
го мышления. 

Читательский дневник научит: 
‒ свободно выражать и записывать на бумаге 

свои мысли; 
− рассуждать логически, анализировать, нахо-

дить закономерности, работать с информацией; 
− обращать внимание на детали; 
− запоминать важное. 
Поможет развить писательское мастерство, 

расширит кругозор, научит через анализ литера-
турного произведения лучше понимать себя и дру-
гих людей, привьет любовь к литературе и чте-
нию, разнообразит досуг. 

Дневник написан живым разговорным язы-
ком, побуждающим ребенка относиться ко всему, 
что он делает, легко и не бояться творить. 

Привлекает дизайн дневника, каждый разво-
рот оформлен по-новому: большая клетка, косая 
линия, точечки, разноцветные страницы и т. д.  

Однако следует отметить, что в дневнике стра-
ницы рассчитаны на анализ восьми книг.  

Анализ печатных (традиционных) дневни-
ков показал, что чаще всего простая табличная 
форма дневников неинтересна для учащихся, а 
заполнение такой формы для школьников – скуч-
ное и утомительное занятие. Также ведение чи-
тательского дневника может дать отрицатель-
ный эффект: и вместо того, чтобы развить инте-
рес учащегося к чтению, будет способствовать 
охлаждению интереса к знакомству с литератур-
ными произведениями. На такие дневники до-
статочно много негативных отзывов потреби- 
телей. Они отмечают, что данные издания скуч-
ные, нет мотивации их заполнения, шаблонные 
задания. 

Однако в настоящее время появляется все боль-
ше разновидностей читательских дневников, ко-
торые помогают учащимся выражать собственное 
мнение и ставить проблемные вопросы. 

Нетрадиционный читательский дневник – элек-
тронный дневник – это дневник читателя в новом 
формате, созданный с помощью различных ком-
пьютерных программ. Это те же впечатления о 
прочитанной книге, но уже представленные на 
веб-странице с помощью различных интернет-
сервисов и программ [5]. 

Электронный читательский дневник способ-
ствует: 

− развитию информационной грамотности уча-
щихся; 

− воспитанию их информационной культуры; 
− приобретению навыков сетевого общения; 

− формированию навыков самостоятельного 
отбора информации; 

− творческой самореализации [4, 12]. 
У каждого учащегося может быть оригиналь-

ный дневник. Все зависит от его собственного во-
ображения, смысловой функции дневника и уров-
ня информационной грамотности ребенка.  

Такой читательский дневник может отражать 
личные впечатления владельца дневника о про-
читанной книге, список избранных, уже прочи-
танных или тех книг, которые планируется про-
читать. Дневник может быть оформлен в виде 
таблицы, книжки, слайд-шоу, отсканированных 
изображений, в виде самостоятельно созданных 
видеороликов, размещенных на YouTube, это так-
же могут быть собственные вики-странички, бло-
ги и многое др. 

Вариантов оформления электронных читатель-
ских дневников достаточно много: 

− ребус (можно зашифровать название книги, 
имена героев, автора); 

− облако слов (можно необычно и ярко пред-
ставить книгу; нужно подобрать слова и выбрать 
форму облака, тогда облако из слов получится в 
виде выбранной ранее фигуры); 

− коллаж (композиция, в которой можно со-
единить несколько изображений, создать фон и 
сделать красивую надпись); 

− дневник читателя в форме книги (учащие-
ся могут создавать в любом текстовом редакторе 
или сделать его в виде презентации PowerPoint); 

− дневник в виде путешествий литератур-
ных героев на Google-карте (на карте учащим- 
ся отмечаются географические объекты, кото-
рые встречаются в литературном произведении: 
страны, населенные пункты, реки, моря, озера, 
маршруты; метки на карте дополняются описа-
ниями, фрагментами из произведений, картина-
ми художников об этих событиях, фотографи-
ями, ссылками на интернет-ресурсы, видео, ау-
диокниги); 

− аудиодневник читателя (учащиеся могут 
отразить свое отношение к прочитанному про-
изведению, пересказать его, озвучить свои ре-
комендации слушателям-сверстникам, а также 
записать творческое эссе или сделать звуковую 
открытку с использованием картинки, анимации, 
голоса); 

− блог (сайт, на котором учащийся размеща-
ет отзывы о прочитанных книгах) может содер-
жать коллективную работу учеников; 

− видеоблог (форма блога, в котором основ-
ным средством передачи информации является 
видео; можно записать видеоинтервью о любимой 
книге, создать бук-трейлер) [5]. 

Электронный читательский дневник неогра-
ничен по объему, но ограничен по времени за-
полнения (чтение с экрана). 
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Чтение подростков все чаще трансформиру-
ется, перемещается из оффлайн в онлайн. «Элек-
тронная» культура оказывает на детское чтение 
все большее влияние. Меняются привычки и спо-
собы взаимодействия детей и подростков с ин-
формацией, в том числе с текстами в разных фор-
матах [13]. 

Детям необходима постоянная внешняя сти-
муляция, которую они привыкли получать с экрана, 
им трудно воспринимать слышимое и читать: по-
нимая отдельные слова и короткие предложения, 
они не могут связывать их, в результате не пони-
мают текста в целом. Необходимо разрабатывать 
новые подходы к обучению чтению. 

Международные исследования показывают 
тесную связь между качеством чтения в электрон-
ной среде и качеством чтения текста, представлен-
ного на бумажном носителе, т. е. если учащиеся 
показывают высокий или низкий уровень грамот-
ности, читая на бумажном носителе, то они пока-
зывают аналогичные результаты, читая в электрон-
ной среде [14]. 

Обучение экранному чтению требует как тео-
ретического переосмысления понятия чтения, так 
и создания новых технологий обучения. 

В качестве средства для решения обозначен-
ной проблемы мы разработали концепцию чита-
тельского дневника элементами дополненной ре-
альности. Это даст возможность совместить до-
стоинства печатного и электронного дневников. 
Ребенок будет учиться самостоятельно устанав-
ливать соотношение между собой, текстом и ок-
ружающим миром. 

Заключение. На современном этапе развития 
информационного общества необходимо научить 
детей работать не только с печатными, но и с 
электронными изданиями. Все это связано с та-
ким понятием, как функциональная грамотность – 
способность человека использовать умения чте-
ния и письма в условиях получения информации 
из текста и в целях передачи такой информации. 
В этом плане интересны слова Алвина Тофлера: 
«В XXI веке безграмотным будет считаться не тот, 
кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет 
учиться и переучиваться, используя умения читать 
и писать». 

Реализация оценочного компонента предостав-
ляет широкие возможности по активизации, пла-
нированию чтения, коррекции его, совместной ра-
боте после прочитанного, способствует развитию 
самостоятельного, творческого мышления, ответ-
ственного отношения к чтению, повышает моти-
вацию самосовершенствования [1]. 

Читательский дневник стал инструментом для 
формирования смыслового чтения: «умения думать 
до чтения, во время чтения и после чтения» [15]. 
Он развивает познавательный интерес и стимули-
рует учащихся к систематическому чтению, обу-
словливает формирование важных качеств лично-
сти: ответственности, умения преодолевать трудно-
сти, самостоятельности, творческой деятельности. 

Ведение грамотно и логически структуриро-
ванного читательского дневника поможет развить 
у ребенка стойкий интерес к чтению и повысить 
мотивацию к осмысленному чтению через поло-
жительные эмоции. 
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ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕНДА  
(НА ПРИМЕРЕ КОНДИТЕРСКОЙ ALINKA TSVIRKO)  

Рынок кондитерских изделий – очень обширный сегмент товаров питания. Создание сильного 
бренда в сегменте кондитерских изделий является приоритетной задачей белорусских производите-
лей в связи с наличием на рынке интернациональных продуктовых компаний. Проблема брендинга 
кондитерских изделий стала актуальной в связи с тем, что даже в маленьком круассане потребители 
видят не просто источник энергии. Сегодня, покупая любое кондитерское изделие, человек хочет по-
лучить как качественный продукт, так и новый опыт, яркие впечатления от упаковки или названия. 

Выделить свое изделие среди прочих поможет правильно выбранный способ позиционирова-
ния и удачные маркетинговые мероприятия бренда. Грамотный брендинг позволяет повысить во-
влеченность покупателей: они начинают считать полюбившийся продукт неотъемлемой частью 
своей жизни и ассоциируют свой имидж с образом бренда. 

В статье проведено исследование о необходимости визуальной идентичности бренда и про-
цесса ее формирования, что послужит основой для разработки визуальной идентичности компа-
нии alinka.tsvirko. На основе проведенных исследований создан запоминающийся и оригинальный 
стиль, соответствующий ценностям бренда. Чтобы он был последовательным, были даны реко-
мендации по использованию фирменного стиля, которые должны помочь в разработке точек вза-
имодействия с клиентами, включая социальные сети, визитные карточки, бланки и т. д. 

Ключевые слова: брендинг, фирменный стиль, визуальная идентификация, бриф, логотип, 
айдентика. 

Для цитирования: Журавлева А. И., Ковалевская Н. И. Визуальная идентификация бренда 
(на примере кондитерской Alinka Tsvirko) // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологий, 2021. 
№ 2 (249). С. 126–135. 

A. I. Zhuravleva, N. I. Kovalevskaya 
Belarusian State Technological University 

VISUAL BRAND IDENTIFICATION  
(ON THE EXAMPLE OF THE CONFECTIONERY ALINKA TSVIRKO) 

The confectionery market is a very extensive segment of food products. The creation of a strong 
brand in the confectionery segment is a priority task of Belarusian manufacturers due to the presence of 
international food companies on the market. The problem of branding confectionery products has become 
urgent due to the fact that even in a small croissant, consumers see not just a source of energy. Today, 
when buying any confectionery product, a person wants to get both a high-quality product and a new 
experience, vivid impressions of the packaging or name. 

The correctly chosen method of positioning and successful marketing events of the brand will help 
to distinguish your product among others. Competent branding allows you to increase the involvement 
of customers: they begin to consider their favorite product an integral part of their life and associate their 
image with the image of the brand. 

The article presents a study on the need for a visual identity of the brand and the process of its for-
mation, which will serve as the basis for the development of the visual identity of the company 
alinka.tsvirko. Based on the conducted research, a memorable and original style was created that corre-
sponds to the brand values. To make it consistent, recommendations were given on the use of corporate 
identity, which should help in the development of points of interaction with customers, including social 
networks, business cards, letterheads, and so on. 

Key words: branding, corporate identity, visual identification, brief, logo, identity. 

For citation: Zhuravleva A. I., Kovalevskaya N. I. Visual brand identification (on the example of the 
confectionery Alinka Tsvirko). Proceedings of BSTU, issue 4, Print and Mediatechnologies, 2021, no. 2 
(249), pp. 126–135 (In Russian). 

Введение. Многие маркетологи признают 
важность создания и управления фирменным 
стилем и имиджем бренда. Однако, как правило, 

упускается из виду процесс создания визуаль-
ной идентичности бренда. Рассматривая визу-
альную идентичность бренда, некоторые люди 
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считают, что достаточно только логотипа. Тем не 
менее визуальная идентичность – это больше, чем 
просто логотип. Успешная визуальная идентич-
ность – это сочетание различных форм, цветов, 
шрифтов и образов, которые выбираются созна-
тельно для того, чтобы передать правильные со-
общения и эмоции, выявить ценности бренда и 
донести его историю до аудитории [1, 2, 3]. 

Когда будет создан фирменный стиль и реко-
мендации по его использованию со всеми необ-
ходимыми элементами (брендбук), то бренд смо-
жет следовать этим рекомендациям, чтобы под-
держивать согласованность и последовательность 
образа бренда и его опыта в сознании клиентов. 
Для этого все точки соприкосновения с клиентами 
бренда, например, презентация продаж, веб-сайт 
компании или визитки сотрудников, должны быть 
разработаны в соответствии с руководящими прин-
ципами. С достижением согласованности бренд 
будет дольше оставаться в сознании клиентов, а 
также клиентам будет легче и быстрее распознать 
бренд по сравнению с другим [4, 5, 6]. 

В рамках работы будет проведено исследо-
вание о необходимости визуальной идентичности 
и процесса ее формирования, что послужит ос-
новой для разработки визуальной идентичности 
компании Alinka Tsvirko. Работа велась в тесном 
сотрудничестве с заказчиком для лучшего понима-
ния истории компании, а также, чтобы узнать о по-
требностях и ожиданиях клиентов. Это обеспечило 
огромную поддержку в создании визуальной иден-
тичности, которая может успешно донести цен-
ности бренда и его историю до целевой аудитории.  

Основная часть. Alinka Tsvirko – это новый 
бренд начинающего кондитера из Минска. Про-
изводит широкий спектр кондитерской продук-
ции: бисквитные торты, муссовые торты, пироги, 
брауни капкейки, трайфлы чизкейки, конфеты, 
кейкпопсы. 

Главный упор в своей деятельности компа-
ния делает на качество издаваемой продукции, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, до-
ступную цену. 

Целевая аудитория бренда – люди всех воз-
растов, которые активны, оптимистичны, жизне-
радостны и любят есть десерты. Это представи-
тели среднего класса разных профессий, но с опре-
деленным акцентом на женскую часть аудитории.  

Так как бренд Alinka Tsvirko реализует свою 
продукцию через социальные сети и его самый 
большой клиентский поток находится в сети 
Instagram, то для сравнительного анализа под-
бираются организации со схожим количеством 
подписчиков: «Бисквитофф», slasti_ot_nasti_minsk, 
macakes.by.  

Компания «Бисквитофф» – небольшая конди-
терская студия в г. Минске. Их ассортимент со-
стоит из различных тортов, чизкейков, капкейков 

и трайфлов. Также возможно создание торта по 
индивидуальному заказу.  

Домашний кондитер slasti_ot_nasti_minsk гото-
вит торты, чизкейки, капкейки, трайфлы и пряники.  

Домашний кондитер macakes.by радует своих 
клиентов сладостями с 2017 г. Занимается исклю-
чительно тортами, капкейками и трайфлами.  

У всех перечисленных конкурентов есть четко 
выраженный стиль. Об этом можно судить по со-
циальным сетям организаций. Личный сайт име-
ется только у компании «Бисквитофф». У каждой 
из этих организаций, кроме Alinka Tsvirko, есть 
логотип (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Логотипы кондитерских 

 
Логотип slasti_ot_nasti_minsk можно охарак-

теризовать как стильный, простой и четкий. Ис-
пользование теплого оттенка розового переда- 
ет некую сладость, очарование и чувственность. 
А использование говорящей картинки – торта, 
сразу дает знать, что это за бренд. К тому же это 
вызовет у потенциальных клиентов желание по-
пробовать продукцию. Также используется ру-
кописный шрифт. Обычно рукописные шрифты 
редко применяются в логотипах, однако в кон-
дитерских брендах это допустимо, потому что 
шрифт должен вызывать ассоциации с продук-
том, а сладости – это что-то вкусное, сочное, тя-
нущееся. И шрифт должен быть подходящим, не 
слишком формальным. Тем не менее в данном 
случае он не совсем хорошо сочетается с кар-
тинкой, потому что имеет довольно резкие очер-
тания. Возможно, если бы дизайнер выбрал бо-
лее геометрическую гарнитуру либо же, наобо-
рот, рукописный шрифт с плавными линиями, 
то шрифт и картинка гармонировали бы друг с 
другом лучше. В целом все элементы логотипа 
сбалансированы: есть говорящая картинка, есть 
имя бренда и краткое описание «Кондитерская». 
По этому логотипу легко сказать, к какому виду 
относится организация, однако сам логотип можно 
было бы доработать. Что касается элементов фир-
менного стиля, то в своем профиле Instagram ак-
тивно используется только фирменный цвет, и то 
для обложек «вечных» сторис, а не для оформле-
ния всего профиля. Основной способ рекламы – 
розыгрыши кондитерских изделий. 

Логотип macakes.by не сразу считывается как 
логотип кондитерской. Единственное, что выдает 
его принадлежность к сладостям, это текст cakes 
в названии, что переводится с английского как 
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«торты». Отсутствует какой-либо графический 
элемент, который помог бы клиенту идентифи-
цировать бренд с кондитерской. Зато очень хо-
рошо выбран цвет, ведь известно, что красный, 
оранжевый и желтый – самые «вкусные» от-
тенки. Используется утонченный шрифт без за-
сечек, который гармонично смотрится с эллип-
сом и фоном. Акцент в виде горизонтальной ли-
нии между инициалами и надписью помогает 
усилить значение слова «cakes», которое явля-
ется ключевым для клиента. У данного бренда 
также почти не используются элементы фирмен-
ного стиля. Обложки «вечных» сторис выглядят 
так же, как и логотип, но с другим текстом. 
Бренд сам себя рекламирует, потому что уже со-
брал достаточную клиентскую базу, которая по-
степенно расширяется.  

Логотип «Бисквитофф» состоит из темати-
ческой иллюстрации и акцентного заголовка  
с названием организации и небольшой надпи-
си since 2000. Здесь все предельно ясно, торт 
напрямую говорит, что за бренд перед нами,  
а говорящее название не оставляет вопросов  
по поводу выпускаемой продукции. Есть до-
вольно интересная иллюстрация: перед нами 
торт из двух коржей с прослойкой крема, а 
сверху лежат пирожные макаронс. В логотипе 
используется 4 цвета: желтый, голубой, серый 
и черный. Желтый означает движение, радость, 
солнце и тепло. Синий – доверие, лояльность, 
безопасность. Сочетание желтого и синего цве-
та – хорошее, давно известно, что желтый пре-
красно «дружит» с голубым (синим). Однако се-
рый и черный цвета портят концепцию и де-
лают логотип «грязным». Гарнитура выбрана 
также подходящая: она отлично сочетается со 
стилем иллюстрации. По данному логотипу лег-
ко определить, чем занимается организация. Ло-
готип как элемент фирменного стиля исполь-
зуется на упаковке готовой продукции, двери 
кондитерской и ценниках.  

Данный бренд активно сотрудничает с раз-
личными крупными компаниями (например, KFC, 
Tut.by и др.), тем самым наращивает себе кли-
ентскую базу и рекламирует свою продукцию. 
Помимо этого, в их аккаунте Instagram иногда 
проводятся розыгрыши продукции, что способ-
ствует рекламе бренда.  

Компания Alinka Tsvirko еще не успела раз-
работать личный логотип. На данный момент 
владелица бренда использует в своем аккаунте  
в качестве логотипа личное фото. Это плохо ска-
зывается на узнаваемости бренда, и тем самым 
он заметно проигрывает в конкурентной борьбе. 
Именно поэтому и появилась необходимость в 
разработке фирменного стиля бренда. 

Результаты сравнительного анализа отражены 
в таблице.  

Анализ Instagram-аккаунтов 

Параметры 
slasti_ot_nasti_

minsk 
macakes.by Biskvitoff

Удобства пользования 

Логотип  
на аватаре 
аккаунта 

+ + + 

Наличие 
«вечных» 
историй 

+ + + 

Грамотное 
описание 
профиля 

+ +– +– 

Каталог 
продукции 

+ + + 

Обновляемость 
профиля 

+ + + 

Эстетичность 

Стилизованность +– +– +– 

Подобранная 
цветовая 
палитра 

+– +– +– 

Корректное 
отображение 
шрифтов 

+ + + 

Единообразие – +– – 

Информативность 

Контактные 
данные 

+ +– + 

Сведения  
о компании 

+– +– +– 

Наличие  
аудио-видео 
материалов 

+ – + 

Наличие 
актуального 
прайса 

– – – 

 
Важно разработать не только логотип компа-

нии, потому что фирменный стиль переносит- 
ся и на все прочие представительские докумен-
ты и продукты организации. К таким продук-
там, например, относятся социальные сети и сайт 
компании. На данный момент веб-сайтом владеет 
только компания «Бисквитофф», но зато у всех 
перечисленных организаций есть разработанные 
Instagram-аккаунты.  

Для кондитерских компаний онлайн-мар-
кетинг стал очень важным, это позволило им 
обмениваться информацией со своими потре-
бителями по широкому кругу вопросов, вклю-
чая продукцию. Внедрение социальных сетей, 
в частности Instagram, значительно улучши- 
ло каналы связи между компаниями и потре-
бителями.  
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Анализ Instagram-аккаунтов slasti_ot_nasti_minsk, 
macakes.by и «Бисквитофф» показал, что на дан-
ный момент бренды slasti_ot_nasti_minsk и «Бис-
квитофф» превосходят своих конкурентов. У них 
более четко выражен фирменный стиль, а к брен-
дам с хорошим фирменным стилем и доверия, как 
правило, больше.  

Аккаунт Alinka Tsvirko, для которого будет 
разработан фирменный стиль, пока что отстает 
от других. В качестве рекомендаций для улучше-
ния всех качества контента можно посоветовать 
устранить минусы, указанные в таблице. Досто-
инства и недостатки фирменных стилей конку-
рентов были учтены при разработке айдентики и 
брендбука для бренда Alinka Tsvirko.  

Для того чтобы создать продукт, полностью 
отвечающий требованиям рынка, а также постав-
ленным целям и задачам, необходимо определить 
исходные данные и предпочтения заказчика. В этом 
помогает разобраться бриф.  

После того как заказчиком был заполнен бриф, 
началась работа над логотипом и остальными 
элементами фирменного стиля. В результате за-
казчику были представлены три различные кон-
цепции логотипа (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Варианты логотипов 

 
Выбор пал на второй вариант: торт с вишен-

кой, который в дальнейшем был видоизменен. Дан-
ный вариант лег в основу концепции брендбука.  

Логотип кондитерской может дать много ин-
формации о ней: ее атмосферу, качество и харак-
тер изделий, ее уникальное торговое предложе-
ние, с помощью которого она стремится привлечь 
клиентов.  

Если взглянуть на логотипы конкурентов, 
можно заметить основные тенденции в дизайне 
эмблем для кондитерских. Например, это могут 
быть «говорящие» иконки: кондитерские принад-
лежности, тортики, кексы и пр. (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. «Говорящие» иконки  
в кондитерских логотипах 

 
Часто в разработке логотипов кондитерских 

используют «аппетитные» цвета (рис. 4). Всем 
известно, что цвета способны влиять на аппетит. 

Например, красный, оранжевый и желтый – самые 
«вкусные» оттенки. Они поднимают настроение, 
способствуют повышению давления и, как след-
ствие, вызывают желание перекусить.  

 

 
Рис. 4. Розовый цвет в кондитерских брендах 
 
Было принято решение за основу логотипа 

взять торт. Торт, как правило, состоит из несколь-
ких коржей, пропитанных кремом, т. е. присут-
ствует некая послойность. Отсюда пришла идея 
создать слои разных цветов, которые бы имити-
ровали коржи торта. Чтобы было понятно, что это 
такое, была добавлена вишенка и подтек глазури 
на верхнем ярусе торта.  

Рядом с тортиком располагается название ком-
пании в латинице, выполненное шрифтом без за-
сечек (рис. 5). Торт является основным элемен-
том логотипа – товарным знаком, поэтому может 
использоваться самостоятельно, без надписи. Наз-
вание организации не может применяться без то-
варного знака. 

 

 

Рис. 5. Логотип бренда Alinka Tsvirko  
без цвета 

 
В брифе заказчик указал, что ему близок стиль 

минимализма. Этому стилю свойственны: лако-
ничность, простота, точность и ясность, поэтому 
построение знака начинается с простого прямо-
угольника, ширина и высота которого определя-
ет единый параметр измерений на протяжении 
всего построения.  

У товарного знака обязательно должно быть 
охранное поле. Границы полей охранной зоны 
определяются как 1/4 от высоты товарного знака 
(рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Охранное поле товарного знака 
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Товарный знак должен хорошо читаться и быть 
узнаваемым на сложных носителях и небольших 
форматах, поэтому предусмотрены минимально 
допустимые размеры. Минимально допустимый 
размер логотипа: длина 17,5 мм, высота 10 мм. Ис-
пользование меньших размеров логотипа не ре-
комендовано.  

Цвет – часть образа бренда. В первую очередь 
компания Alinka Tsvirko занимается производ-
ством и продажей кондитерских изделий. Розовый, 
коричневый, бирюзовый, кремовый – для офор-
мления кондитерской принято применять «слад-
кие» оттенки. Но не стоит забывать, что на первый 
план выходят не сами цвета, а их сочетания и осо-
бенность использования, т. е. колористика. 

Таким образом, в качестве основных цветов 
используются три оттенка розового и песочный. 
Розовый – это цвет жизни, всего живого. Розо-
вый цвет означает романтичность, доброту, лю-
бовь, страстность. Вызывает чувство комфорта, 
успокаивает, избавляет от навязчивых мыслей. 

Песочный цвет считается нейтральным и в то 
же время универсальным. Его еще можно назвать 
светлым оттенком коричневого, хотя многие вос-
принимают песочный как самостоятельный. Пе-
сочный цвет символизирует сдержанность, респек-
табельность, интеллект и постоянство. Светлые, 
мягкие оттенки располагают собеседника и несут 
в себе умиротворение.  

Фирменные цвета предназначены для сквозно-
го использования в идентификации бренда. Они со-
ответствуют рецептуре палитры PANTONE Solid 
Coated и имеют фактическое соответствие в цве-
товых таблицах и RGB. Для правильной цвето-
передачи ниже приведены цифровые значения 
различных палитр для разных способов воспро-
изведения (рис. 7). 

 

 
 

 
Рис. 7. Фирменные цвета 

 
Перечисленные цвета обязательны к исполь-

зованию при оформлении рекламной, имиджевой 
и прочей продукции в рамках и интересах бренда.  

После создания цветовой палитры бренда ло-
готип стал цветным.  

Цвет очень важен в брендинге, потому что 
именно на нем основаны первые впечатления 
клиентов. Кроме того, цвет – это секрет создания 
хорошей идентичности компании. Цвета – это 
больше, чем то, что мы видим, потому что они пе-
редают эмоции, чувства и переживания.  

Шрифт в логотипе зачастую дает больше, 
чем просто название компании. Шрифты переда-
ют ощущение стиля и индивидуальности бренда 
[7, 8, 9]. 

Очень важно создать баланс между удобочи-
таемостью и запоминаемостью.  

Для разработки фирменного стиля следует 
создать набор шрифтов. Он состоит из основных 
и наборных шрифтов. Основные предназначены 
для оформления рекламных материалов, содер-
жащих текстовые материалы, и являются основ-
ными при оформлении типографики больших и 
средних гарнитурных величин.  

Основная гарнитура – Montserrat. Это шрифт 
из коллекции Google.fonts, созданный специально 
для использования в интернете, однако активно 
применяется и в полиграфии. Это гладкий шрифт 
без засечек, который идеально подойдет почти для 
любого контекста. Имеется 18 начертаний, что 
позволяет его эффективно использовать в любых 
текстах. Также у данной гарнитуры округлые фор-
мы, которые совпадают с закруглениями на лого-
типе, поэтому гарнитура и логотип очень гармо-
нируют друг с другом. 

Для набора больших объемов текста и тек-
стовых наборов минимальной гарнитурой следу-
ет использовать наборный шрифт – любой стан-
дартный шрифт без засечек.  

Рекомендуется применять шрифтовые гар-
нитуры, которые являются стандартными и уже 
встроены в большинство компьютеров. Тогда при 
просмотре документа не произойдет подстановки 
другой гарнитуры, что приведет к нарушению 
разметки страницы (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Фирменные гарнитуры 
 
Типографика позволяет создать определенную 

атмосферу и индивидуальность бренду. Вместе 
с правильно подобранной гарнитурой бренд мо-
жет заиграть разными красками: он может быть 
современным, романтичным, застенчивым или 
жестким, достаточно просто выбрать правильный 
шрифт и его расположение [10, 11]. 

Поскольку сейчас мир построен на мультиме-
диа, последний шаг в создании фирменного стиля 
бренда – это расширенный визуальный язык с 
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поддерживающей графикой, элементами дизайна, 
значками и фотографиями.  

В настоящее время очень часто встречаются 
дизайны, в основе которых используются худо-
жественные акварельные эффекты и стили. Не-
смотря на обилие тенденций и стандартов, аква-
рельные мазки как вид обработки фотографий  
и элементов применяются часто и придают ди-
зайну необычность и красоту. Мазки использу-
ют по-разному, но для одной цели: подчеркнуть 
уникальность бренда.  

Акварельные торты – актуальный кондитер-
ский тренд последних лет. В этой технике фан-
тазировать можно бесконечно: смешивать цвета 
в различных сочетаниях, добавлять драматизма 
или русского космизма ‒ и каждый раз получать 
новый результат.  

Таким образом, дополнительным элементом 
фирменного стиля компании Alinka Tsvirko явля-
ется паттерн. Паттерны – это повторяющиеся эле-
менты, которые помогают донести целевой ауди-
тории ценность бренда, делают его узнаваемым 
и запоминающимся: самые разнообразные узоры, 
линии, фигуры, животные или стилизованная про-
дукция компании. Паттерны можно использовать 
везде: визитки, упаковка, канцтовары, промо-ма-
териалы – множество идей для применения. Еще 
паттерны отлично смотрятся в дизайне сайтов.  

Для бренда Alinka Tsvirko паттерн выпол-
нен в виде хаотичных мазков (рис. 9). Эти мазки 
в данном случае символизируют крем, а темные 
точки ‒ различные добавки: изюм, шоколад, 
орешки и кондитерские посыпки. Вдохновением 
послужили тренды на подобные дизайны тортов 
с мазками. 

 

 
Рис. 9. Фирменный паттерн 

 
Здесь все также используется фирменная цве-

товая схема. Паттерн можно применять в качестве 
фонового изображения в разнообразной полигра-
фической и сувенирной продукции. 

После того как выбраны фирменные цвета, 
шрифты, логотип и прочие элементы фирменно-
го стиля, пришло время воплотить в жизнь иден-
тичность бренда, разработать его фирменную по-
лиграфическую продукцию, которую в дальней-
шем можно использовать не только по назначению, 

но и для рекламы своей продукции. Для бренда 
кондитерских изделий важно продумать дизайн 
упаковки будущих товаров. Однако существуют 
и общие элементы фирменного стиля, такие как 
визитная карточка, фирменный конверт, фирмен-
ный бланк и т. д. 

Визитная карточка – компактный бумаж-
ный, картонный или пластиковый носитель ос-
новной информации о каком-либо предприятии 
или человеке (стандартный размер 50×90 мм). 
Среди размещенных на визитке сведений, как 
правило, можно найти имя владельца, контакт-
ные данные (телефонные номера, адреса, назва-
ния аккаунтов в социальных сетях и т. д. и лого-
тип (рис. 10). 

 

 
Рис. 10. Лицо и оборот личной визитки 

 
Для визитки используется фирменная гарни-

тура в двух начертаниях, товарный знак (на ли-
цевой стороне) и логотип (на обороте визитки). 
Весь дизайн выполнен в соответствии с фирмен-
ными цветами. Все так же применяются «мазки» 
крема, но не такие пестрые, как на других эле-
ментах фирменного стиля, так как визитка имеет 
небольшой формат и обилие цветов и форм здесь 
ни к чему хорошему не приведет.  

Фирменный бланк может многое сказать об 
имидже бренда, он является важной частью стра-
тегии продаж и маркетинговых коммуникаций ва-
шей компании.  

Хорошо продуманный фирменный бланк мо-
жет привлечь внимание к бренду и произвести 
наилучшее первое впечатление [12]. 

Несмотря на то, что бренд Alinka Tsvirko не-
большой и не особо нуждается в данный момент 
в фирменном бланке, создать его все-таки необ-
ходимо. По левому края бланка располагается фир-
менный паттерн в виде мазков крема, в «шапке» 
бланка будет находиться информация о компа-
нии, контактные данные и пр. В центре бланка бу-
дет располагаться основной текст, написанный 
фирменной наборной гарнитурой, а в нижней час-
ти бланка ‒ логотип. 

Таким образом, грамотно и качественно вы-
полненный фирменный бланк способствует со-
зданию положительного имиджа компании, под-
черкивает ее надежность и основательность. Фир-
менные бланки наравне с почтовыми конвертами 
и визитками являются элементом фирменного сти-
ля компании.  

Конверты с логотипом компании – это часть 
брендированной внутренней канцелярии. Такие 
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конверты прежде всего работают на имидж ком-
пании. Однако недостаточно просто поместить 
логотип компании на конверт. Внимание сле-
дует обратить и на внешний вид конверта, мате-
риал, используемый для его изготовления, спо-
собы печати и отделки (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Фирменный конверт 

 
Хотя на сегодняшний день в большинстве слу-

чаев компании пользуются для обмена корре-
спонденцией электронной почтой, в бизнес-среде 
по-прежнему в ходу и бумажный документообо-
рот. Ряд писем можно посылать только на бумаж-
ных носителях, поэтому стоит разработать инте-
ресный дизайн и напечатать фирменные конверты.  

В 2021 г. упаковка перестала быть просто 
емкостью для хранения и транспортировки. Да-
же самая простая картонная коробка, в которой 
доставляют еду, упаковывают выпечку, делают 
напитки на вынос, способна произвести стойкое 
впечатление на клиента, привлечь внимание или 
наоборот оттолкнуть. Эта продукция требует по-
вышенного внимания. [13] 

Стоит отметить, что коробки для капкейков – 
это «одежда» для кондитерских изделий. Она долж-
на обеспечивать не только сохранность продук-
ции при транспортировке, но и производить при-
ятное впечатление (рис. 12).  

 

 

Рис. 12. Фирменная упаковка для капкейков 

Созданный дизайн легко адаптировать под 
любой размер упаковки. Это могут быть прямо-
угольные, квадратные и треугольные упаковки, 
что на дизайне никак не скажется. Для фона ис-
пользуется фирменный паттерн, а по центру раз-
мещается фирменный логотип бренда.  

Топпер – это элемент декора, имеющий плос-
кую или объемную форму, изготовленный из лю-
бого материала – съедобного и несъедобного. Ди-
зайн топперов для продукции бренда Alinka Tsvirko 
можно увидеть на рис. 13.  

 

 
Рис. 13. Топперы для капкейков 

 
За основу берется товарный знак в фирмен-

ном цвете. Также допустимо пустить по кругу 
топпера надпись, как это сделано на фирмен-
ной визитке. Если капкейки имеют холодные 
темные оттенки, то отличным решением будет 
применение топпера с товарным знаком в черно-
белом цвете.  

Маркетинг – залог успеха любого бизнеса. 
Если нужно добиться успеха в маркетинге кон-
дитерского бренда, то надо правильно сплани-
ровать маркетинговые идеи.  

Так как фирменный стиль уже создан, то са-
мым лучшим решением будет разработка офор-
мления социальных сетей и рекламы в интер-
нете. В социальных сетях можно применять раз-
личные стратегии маркетинга, чтобы продвигать 
свой бренд.  

Для продвижения своей кондитерской про-
дукции компания Alinka Tsvirko использует пло-
щадку Instagram. Для нее и были разработаны 
шаблоны оформления профиля, а также «вечных 
сторис».  

«Вечные сторис» используются почти всеми 
пользователями Instagram: кто-то просто сохра-
няет изображения и видео на память, а кто-то 
применяет их для более удобной навигации по 
профилю бренда. Кондитерские бренды чаще все-
го добавляют в них прайсы на кондитерские из-
делия, отзывы клиентов, процессы изготовления 
тортов и т. д.  

Был разработан дизайн «сторис» для прайса 
(рис. 14). 
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Рис. 14. Оформление «вечных сторис» 
 
В таком же стиле было разработано оформ-

ление профиля (рис. 15).  
 

 
Рис. 15. Оформление постов профиля 

 
Для продвижения бренда нужна реклама. Глав-

ная задача рекламных записей – привлечь поль-
зователя. Для запуска эффективной рекламной 
кампании в Instagram или рекламы чего-нибудь 
нужно грамотно подобрать креативы – продумать 
текст, изображения, какую-то механику [14].  

Вовлекающие посты привлекают внимание к 
аккаунту и повышают вовлеченность подписчи-
ков. Они начинают чаще ставить лайки, коммен-
тировать посты или переходить по ссылкам. А еще 
к вовлекающим постам относятся те, которые зна-
комят пользователей с продуктом и помогают луч-
ше изучить его [15].  

Вовлекающие посты, которые просто подни-
мают активность, могут никак не относиться к 
кондитерскому бренду. Распространенный при-
мер – простейшие игры, в которых подписчики 
могут составить себе имя или образ на карнавал 
исходя из номеров телефонов, дат рождений и т. д. 
Результаты обычно получаются смешными, а на 
составление «имени» не нужно много времени, по-
этому пользователи активно пишут комментарии.  

Но самая простая механика для вовлекающего 
поста – розыгрыш, т. е. приз предлагается всем, 
кто подпишется на аккаунт бренда и проявит ак-
тивность: например, поставит лайки, прокоммен-
тирует публикации, отметит друзей в коммента-
риях или просто сделает заказ (рис. 16).  

 

Рис. 16. Примеры рекламы розыгрыша 
кондитерского бренда 

 
Баннерная реклама в интернете – еще один 

действенный метод преподнести покупателю вы-
годные предложения в формате изображения, ани-
мации или видео (рис. 17). 

 

 
Рис. 17. Пример квадратного веб-баннера 

 
Эффективность от баннеров достигается за 

счет помещения анимированных или статичных 
изображений на сайтах с высоким показателем 
посещаемости. Либо это могут быть сайты, свя-
занные с деятельностью бренда, что обеспечит 
приток только целевой аудитории. 

Заключение. Рекомендуется, чтобы компа-
ния, вводящая фирменный стиль в эксплуатацию, 
продолжала развивать и дополнять текущие ру-
ководящие принципы бренда.  

Также важно, чтобы эта компания информи-
ровала своих сотрудников о том, что они долж-
ны строго следовать руководящим принципам 
для поддержания согласованности визуальной 
идентичности и в конечном итоге впечатления 
от бренда.  

Таким образом, реклама играет значительную 
роль в процессе информирования о бренде, а так-
же в формировании имиджа, выделении бренда 
из массы конкурентов, разработке ценностей, по-
зиционировании, формировании индивидуально-
сти, построении эффективных ассоциаций, фор-
мировании лояльности к бренду [1, 3]. 
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ВЫКАРЫСТАННЕ ІНТЭРНЕТ-РЭСУРСАЎ У РЭДАКТАРСКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 
Укараненне беларускай мовы ў інфармацыйныя тэхналогіі, стварэнне электронных слоўнікаў 

і новых праграм для апрацоўкі і ўдасканалення тэкставых матэрыялаў на сённяшні дзень з’яўляецца 
актуальнай задачай і не губляе сваёй актуальнасці дзякуючы пастаяннаму пашырэнню ролі камп’ю-
тарызацыі ў жыцці чалавека. Таму і прынятыя ў тэхналогіі літаратурнага рэдагавання асноўныя 
прыёмы і метады – стартавай пляцоўкі для росквіту рэдактарскага таленту і аўтарскай творчасці – 
дапаўняюцца выкарыстаннем сучасных дасягненняў камп’ютарных тэхналогій. Артыкул прысвеча-
ны агляду анлайн-інструментаў для рэдагавання тэкставай інфармацыі на беларускай мове. Падра-
бязна разглядаюцца замежныя і айчынныя камп’ютарна-лінгвістычныя сродкі для ўдасканалення 
якасці тэкстаў: праверкі правапісу, стылістычнай адпаведнасці і барацьбы з плагіятам – выяўляюцца 
іх перавагі і недахопы. Асаблівая ўвага надаецца распрацоўкам Лабараторыі распазнавання і сінтэзу 
маўлення Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, пры-
водзіцца дапоўненая методыка вычыткі тэкстаў з дапамогай шэрагу сэрвісаў платформы corpus.by. 
Даюцца рэкамендацыі па ўкараненні дадзеных інструментаў у паўсядзённую практычную дзейнасць 
рэдактараў, карэктараў і аўтараў, акрэсліваюцца абставіны, на якія неабходна звяртаць увагу пры іх 
выкарыстанні. 

Ключавыя словы: арфаграфія, памылка, граматыка, праверка правапісу, інфармацыйны стыль, 
унікальнасць тэксту.  
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THE USE OF INTERNET RESOURCES IN EDITORIAL PRACTICE 
The introduction of the Belarusian language into information technologies, the creation of electronic 

dictionaries and new programs for improving text materials is an urgent task today and does not lose its 
relevance, thanks to the constant expansion of the role of computerization in human life. Therefore, the basic 
techniques and methods adopted in the technology of literary editing – a launching pad for the prosperity of 
editorial talent and author's creativity-are supplemented by the use of modern computer technology achieve-
ments. The article is devoted to the review of online tools for editing text information in the Belarusian lan-
guage. Foreign and domestic computer-linguistic tools for improving the quality of texts are considered in 
detail: spell checking, stylistic compliance and combating plagiarism-their advantages and disadvantages are 
revealed. Special attention is paid to the developments of the speech recognition and synthesis laboratory of 
the Joint Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of Belarus, an updated me-
thod of proofreading texts using a number of platform services is provided corpus.by. Recommendations 
are given on the implementation of these tools in the daily practical activities of editors, proofreaders and 
authors, the circumstances that need to be paid attention to when using them are outlined. 

Key words: spelling, mistake, grammar, spell check, information style, uniqueness of the text. 
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Уводзіны. Пытанні аўтаматызацыі рэдакцый-
на-выдавецкага працэсу належаць да ліку актуаль-
ных і запатрабаваных. Выкарыстанне інфарма-
цыйных тэхналогій падчас падрыхтоўкі рукапісу 
да друку дазваляе дасягнуць хуткасці без страты 
якасці, што істотна ўплывае на магчымасці вы-
давецтваў заставацца канкурэнтаздольнымі. 

Праблемы аўтаматызацыі комплексных пра-
цэсаў у выдавецкай справе разглядаюцца ў працах 
М. М. Неўдах і М. А. Зільберглейта [1], В. М. Та-
расава, В. У. Чакрыгінай, В. М. Шэрстабітавай [2], 

В. Ф. Ткачэнка і І. Н. Няжынскай [3]. Аналі- 
зам рускамоўных інтэрнет-рэсурсаў займаліся 
Л. Ю. Шчыпіцына [4], В. В. Нагель [5], Ю. Д. Га-
ляк [6] і інш., беларускамоўных – А. А. Барко-
віч [7], А. А. Волчак і У. В. Порыцкі [8]. У асноў-
ным даследчыкі ацэньваюць патрэбы рэсурсаў 
для ажыццяўлення лінгвістычных даследаван-
няў або выкладання, таму агляд камп’ютарных 
тэхналогій, якія дапамагаюць удасканальваць 
матэрыялы на этапе рэдагавання, лічыцца акту-
альным.  
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Задача артыкула – ахарактарызаваць шэраг 
інтэрнет-рэсурсаў, якія здольны аптымізаваць 
дзейнасць рэдактара з тэкставымі матэрыяламі: 
правяраць правапіс, адпаведнасць інфармацыйна-
му стылю і ўнікальнасць беларускамоўнага тэксту; 
акрэсліць ролю гэтых рэсурсаў для працы рэдактара. 

Асноўная частка. Шэраг сэрвісаў праверкі 
правапісу ў анлайн-асяроддзі бясконцы, але толь-
кі адзінкі здольныя апрацоўваць тэксты на бела-
рускай мове. Сярод такіх інструментаў стаў папу-
лярным сэрвіс LanguageTool. Распрацоўшчыкі яго 
сцвярджаюць, што дадзеная платформа падтрым-
лівае больш чым трыццаць моў, сярод якіх ма-
ецца і беларуская [9]. Карыстальніку неабходна 
дадаць тэкст, а рэсурс правярае граматыку і ар-
фаграфію, прымяняючы тэхналогію, заснаваную 
на штучным інтэлекце. Аналіз стылю, танальна-
сці і афармлення тэксту завяршаецца вылучэннем 
недахопаў колерам і прадстаўленнем прымальных 
варыянтаў з улікам кантэксту. Застаецца абраць 
неабходнае і памылка аўтаматычна выпраўляецца. 
Адзначым, што сэрвіс знаходзіць большасць ар-
фаграфічных памылак, аднак граматычныя неда-
хопы не заўважае. Напрыклад, падчас апрабацыі 
матэрыялу апіскі і памылкі пры перадачы якан-
ня, дзекання на пісьме, ў (нескладовага), падоў-
жаных і падвоеных зычных былі выяўлены, але 
граматычная памылка (кацялку замест кацялка) 
прапушчана сэрвісам, магчыма, па прычыне не-
дакладнага ўліку кантэксту (мал. 1).  

 

 
Мал. 1. Вынікі працы сэрвісу LanguageTool 

 
Лабараторыяй распазнавання і сінтэзу маўлен-

ня Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі распраца-
ваны шэраг сэрвісаў па рэдагаванні электронных 
масіваў тэкстаў на беларускай мове, якія размеш-
чаны на платформе www.Corpus.by [10]. Дадзе-
нае праграмнае забеспячэнне працуе ў рэжыме ан-
лайн і не патрабуе ўсталявання на камп’ютар [11]. 
Для зручнага выкарыстання ў канкрэтных прак-
тычных сферах шматлікая колькасць распрацава-
ных сэрвісаў падзелена па тэматычных даменах. 

У раздзеле «вычытка» захаваны сэрвісы, з да-
памогай якіх рэдактар, карэктар ці непасрэдна аў-
тар могуць правяраць тэксты ў электронным выгля-
дзе на дасканаласць правапісу, асобна на права-
піс «ў», зрабіць падлікі частотнасці сімвалаў і слоў, 
а таксама выканаць ідэнтыфікацыю амографаў. 

Вядома, што рэдагаванне тэкстаў уключае не 
толькі апрацоўку асноўнага тэкставага матэрыялу, 
але і працу над апаратам выдання. Таму рэдактару 
прапануецца звяртацца і да наступных раздзелаў:  

– «УДК», які дапамагае ў працы з падборам і 
расшыфроўкай; тут таксама можна згенерыраваць 
алфавітна-прадметны паказальнік; 

– «пісьменнік», дзе знаходзяцца сэрвісы па 
праверцы правапісу, генератар спасылак на пуб-
лікацыі, а таксама сэрвіс-раманізатар па транс-
літарацыі імёнаў і геаграфічных назваў, які рас-
працаваны з улікам дзеючых нарматыўных актаў 
Рэспублікі Беларусь. Асаблівай ўвагі патрабуе 
генератар спасылак на публікацыі, таму што ме-
навіта гэты сэрвіс здольны значна скараціць час 
рэдактара і аўтара над складаннем спіса літара-
туры. Сэрвіс распрацаваны згодна з ГОСТ 7.1-
2003. Бібліяграфічны запіс. Бібліяграфічнае апі-
санне і Інструкцыяй па афармленні дысертацыі, 
аўтарэферата і публікацый ВАК. Для генерацыі 
спасылкі неабходна выбраць тып крыніцы (арты-
кул часопіса, матэрыялы канферэнцыі, кніга або 
электронны рэсурс); мову афармлення публікацыі 
(даступныя руская, беларуская і англійская); увес-
ці імя і прозвішча аўтара або аўтараў, калі іх не-
калькі; дадаць назву твора, колькасць старонак, 
год публікацыі, горад, месца, выдавецтва; 

– «лінгвіст»: руска-беларускі перакладчык, 
сінтэзатары маўлення, сэрвісы па ўпарадкаванні 
даных, рэфератар тэксту, прагназаванне працяг-
ласці прамовы, дыялекталагічныя карты і інш.; 

– у раздзеле «праграміст» маюцца сэрвісы, 
якія таксама могуць быць карыснымі ў дзейнасці 
рэдактара, асабліва ў сферы інтэрнет-выданняў: 
генератар QR-кода, апрацоўка табліц, захаванне 
зместу інтэрнет-старонкі, падлік частотнасці сім-
валаў і інш. 

Супрацоўнікамі Лабараторыі распазнавання 
і сінтэзу маўлення прыведзена методыка вычыткі 
электроннага тэксту праз распрацаванае праграмнае 
забеспячэнне, сутнасць якой палягае ў паслядоўнай 
апрацоўцы тэксту наступнымі анлайн-сэрвісамі: 

– «Падлік частотнасці сімвалаў»;  
– «Праверка правапісу»;  
– «Праверка правапісу Ў»;  
– «Ідэнтыфікатар амографаў».  
Дадзеная методыка вычыткі ахоплівае толькі 

арфаграфічны раздзел правапісу. Правільнасць 
дапасавання слоў і расстаноўкі знакаў прыпынку 
знаходзіцца па-за кампетэнцыяй сэрвісаў.  

Першы этап «Падлік частотнасці сімвалаў» 
дапамагае праверыць графічны правапіс і част-
кова пунктуацыю. Аўтары распрацаванай мето-
дыкі рэкамендуюць прагледзець выніковы спіс і 
праверыць у ім наступнае: 

– ці аднолькавая колькасць дужак ( ), []; 
– ці аднолькавая колькасць падвоеных дву-

коссяў “ ” і « »; 
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– ці маюцца ў тэксце адзіночныя двукоссі ", 
якія не павінны быць, калі ўжо выкарыстоўваюц-
ца падвоеныя двукоссі “ ” і « »; 

– ці правільна выкарыстоўваецца злучок /-/, 
кароткі /–/, доўгі /–/ працяжнікі; 

– ці ёсць лацінскія літары ў кірылічным тэксце. 
Вынікі сэрвісу прадстаўляюцца ў выглядзе 

табліцы, у якой пададзена інфармацыя пра назву 
сімвала, частату яго ўжывання і кантэкст. Так,  
з дапамогай рэсурса можна заўважыць няпар-
нае ўжыванне дужак і двукосся, што можа стаць 
прыкметай таго, што ў тэксце ёсць пунктуацый-
ныя памылкі. Акрамя таго, сродак адрознівае 
ўжыванне правага адзіночнага двукосся ў якасці 
апострафа, што з’яўляецца сур’ёзным графічным 
хібам і абавязкова павінна выпраўляцца карыс-
тальнікам. 

Аднак аналізуючы табліцу з вынікамі працы 
сэрвісу на дадзеным этапе, непадрыхтаванаму 
карыстальніку нязручна вылучаць вышэй пера-
лічаныя моманты, таму што звесткі пра сімвалы 
не ўпарадкаваны. Для самастойнага ўпарадкаван-
ня інфармацыі прадугледжана сартыроўка даных, 
якую можна знайсці толькі інтуітыўна.  

На этапе «Праверка правапісу» выяўляецца 
наступнае: 

1. Словы, у якіх ужытыя лацінскія сімвалы: 
калі ў словах кірылічнага напісання ёсць візу-
альна аднолькавыя лацінскія сімвалы (/а/, /і/, /о/, 
/с/ і г. д.), то далей тэкст будзе апрацоўвацца 
недакладна, таму такія сімвалы трэба выявіць і 
замяніць кірылічнымі. 

2. Словы з памылкамі: усе словы, якіх няма 
ў слоўніках, пазначаюцца сэрвісам як невядомыя. 
Карыстальніку неабходна прагледзець спіс невя-
домых і пазначыць словы без памылак, астатнія – 
выправіць. 

Таксама сэрвіс дае магчымасць ігнараваць 
пэўныя словы. Гэта можа спатрэбіцца пры вы-
чытцы карыстальнікам вузкаспецыяльнага тэкс-
ту, каб выключыць пападанне загадзя невядома-
га сэрвісу слова ў спіс невядомых і паскорыць 
прагляд гэтага спіса [11].  

На дадзеным этапе карыстальніку даецца маг-
чымасць самастойна абраць слоўнікі беларускай 
мовы, у адпаведнасці з якімі будзе правярацца 
правапіс. Шэраг арфаграфічных і граматычных 
слоўнікаў падабраны згодна з дзеючымі праві-
ламі правапісу беларускай мовы. Вынікі правер-
кі падаюцца ў выглядзе табліцы, дзе выпісана 
слова з памылкай і побач пададзены кантэкст. 
Адзначым, што сэрвіс не дае парады, як выпра-
віць памылкі, а толькі ўказвае на іх наяўнасць 
(мал. 2). Пасля азнаямлення з табліцай карысталь-
ніку прапаноўваецца пазначыць словы без памы-
лак і пачаць пераправерку. Граматычныя неда-
кладнасці, пры выяўленні якіх неабходна ўліч-
ваць кантэкст, не знойдзены сэрвісам.  

 
Мал. 2. Вынікі працы сэрвісу «Праверка правапісу» 

 
Алгарытм сэрвісу «Праверка правапісу «Ў» 

шукае сімвалы /у/, /У/, /ў/, /Ў/ і глядзіць на папя-
рэдні сімвал, правяраючы правільнасць ужыван-
ня і ўлічваючы актуальныя выключэнні з праві-
лаў правапісу. Дадзены інструмент працуе даска-
нала, улічваючы выключэнні, абрэвіятуры ў тэксце 
і словы-амографы. 

Сэрвіс «Ідэнтыфікатар амографаў» паказвае 
карыстальніку амографы – словы, якія маюць ад-
нолькавае напісанне і рознае вымаўленне, напрык-
лад, му́зыка і музы́ка. Карыстальніку прапануец-
ца прагледзець выніковую табліцу, якая склада-
ецца са спіса амографаў, варыянтаў націску, тыпаў 
амографаў, іх колькасці і кантэксту, і прыняць 
рашэнне, у якіх словах-амографах і на якіх скла-
дах трэба пазначыць націскі, і ўнесці гэтыя на-
ціскі ў тэкст. 

Алгарытм вычыткі заканчваецца на гэтым 
этапе, але можа быць дапоўненым у залежнасці 
ад тыпу тэксту. Так, любы рукапіс навуковай 
накіраванасці звычайна мае спіс літаратуры і 
можа быць дапоўнены кодам універсальнай 
дзесяцічнай класіфікацыі (УДК) і мець алфа-
вітна-прадметны паказальнік. Таму, як мы 
лічым, карысна ўключаць у алгарытм падрых-
тоўкі тэксту і такія камп’ютарна-лінгвістычныя 
сродкі платформы www.corpus.by, як сэрвісы па 
генерацыі спасылак літаратуры, алфавітна-
прадметнага паказальніка і пошуку кода УДК.  

Пры праверцы правапісу рэдактар таксама 
можа карыстацца электроннымі варыянтамі слоў--
нікаў беларускай мовы, напрыклад slounik.org і 
руска-беларускі слоўнік skarnik.by, але неабходна 
памятаць пра ўступленне ў дзеянне Закона Рэспуб-
лікі Беларусь «Аб Правілах беларускай арфагра-
фіі і пунктуацыі» ад 23 ліпеня 2008 г., і правяраць, 
якім выданнем кіруецца электронны сродак, каб ад-
розніваць формы беларускай арфаграфіі: сучасную 
(«афіцыйную») і класічную («тарашкевіцу») [12]. 

Інстытутам мовазнаўства імя Якуба Кола- 
са Нацыянальнай акадэміі навук распрацаваны  
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Нацыянальны корпус беларускай мовы [13]. Кор-
пус – гэта апрацаваны паводле пэўных правілаў 
збор тэкстаў у электроннай форме. Яго грама-
тычная база можа шырока выкарыстоўвацца ў рэ-
дактарскай рабоце пры праверцы ўжывальнасці 
таго ці іншага слова, яго граматычных форм і г. д.  

Сёння для напісання стылістычна моцнага тэкс-
ту варта кіравацца прыёмамі інфармацыйнага 
стылю. Так, у папулярным выданні аб інфарма-
цыйным стылі «Пиши, сокращай» М. Ільяхаў і 
Л. Сарычава грунтуюцца на працах савецкага пе-
ракладчыка і рэдактара Галь Н., амерыканскага 
прафесара Странка У. і даюць наступнае азначэн-
не гэтаму паняццю: інфармацыйны стыль – гэта 
рэдактарская дысцыпліна, якая дапамагае зрабіць 
складаны тэкст простым, вылучыць галоўнае і 
дапамагчы чытачу зрабіць высновы [14]. Акрамя 
таго, М. Ільяхаў распрацаваў аналітычную сістэ-
му «Главред» – сэрвіс, які дапамагае знаходзіць 
у тэксце стоп-словы: рэкламныя, газетныя і бы-
тавыя штампы, канцылярызмы, недакладныя фар-
мулёўкі, неаб’ектыўныя ацэнкі, плеаназмы, ня-
правільна выкарыстаныя запазычанні, прыкметы 
дрэннага сінтаксісу, залежны стан, пабочныя сло-
вы і канструкцыі [15]. 

Сэрвіс працуе наступным чынам: карысталь-
ніку неабходна дадаць тэкст, механізм шукае і 
падсвечвае стоп-словы, выводзіць прыклады і 
адзнаку, якая адлюстроўвае адносіны стоп-слоў 
да колькасці слоў у тэксце. Чым менш стоп-слоў, 
тым вышэйшы бал. Сістэма распрацавана галоў-
ным чынам для тэкстаў на рускай мове, але здоль-
на выяўляць сур’ёзныя недахопы і беларускамоў-
ных матэрыялаў. 

У час камп’ютарызацыі і інтэрнета магчы-
масць аўтаматызаванай барацьбы з неарыгіналь-
нымі тэкстамі дазваляе рэдактару трымаць планку 

якасці. Існуе вялікая колькасць сеткавых інстру-
ментаў для выяўлення плагіяту – праверкі ўні-
кальнасці тэксту, напрыклад «Тext.ru», «Анти-
плагиат», «Сontent Watch» і інш. Большая частка 
функцый такіх сэрвісаў бясплатная. Карысталь-
ніку неабходна дадаць тэкст у адпаведнае акно 
сэрвісу і запусціць праверку. У выніку сэрвіс вы-
дае працэнт ўнікальнасці або працэнт запазычан-
няў і нават спасылкі на адпаведныя публікацыі. 
Пры аналізе ўлічваюцца словы, якія нясуць сэн-
савую нагрузку, а прыназоўнікі, злучнікі, выкліч-
нікі не ўлічваюцца. Таксама аналіз ажыццяўля-
ецца па фразах і іх фрагментах, для гэтага тэкст 
дзеліцца на паслядоўнасці слоў з пэўным крокам. 
Напрыклад, сэрвіс «Тext.ru» выяўляе высокі пра-
цэнт плагіяту пры няякасным перапісванні тэкс-
таў па тэхніцы змянення кожнага чацвёртага або 
пятага слова; пры перастаноўцы слоў і сказаў; 
пры змене склону, часу і іншых граматычных 
катэгорый; пры дапісванні ў зыходны тэкст но-
вых слоў. 

Заключэнне. Спецыяльна распрацаваных сэр-
вісаў для працы з беларускамоўнымі тэкстамі 
няшмат. Творча пераасэнсаваныя стандартныя 
прыёмы і метады рэдактарскай апрацоўкі тэксту 
з улікам сучасных дасягненняў сферы камп’ютар-
ных тэхналогій могуць быць прыменены ў сучас-
най выдавецкай і рэдактарскай працы. Так, для 
барацьбы з плагіятам яшчэ на этапе атрымання 
рукапісу рэдактар можа карыстацца сэрвісамі для 
праверкі ўнікальнасці. На этапах рэдагавання і 
карэктуры праблемныя месцы тэксту з пункту 
гледжання граматыкі і арфаграфіі становіцца маг-
чымым вырашыць з дапамогай беларускага N-кор-
пуса і сэрвісаў вычыткі платформы Corpus.by. Ак-
рамя таго, дадзеныя сэрвісы могуць стаць інстру-
ментам падрыхтоўкі апарату выдання.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДУ  
В НЕЯЗЫКОВОМ УЧЕБНОМ ВЫСШЕМ ЗАВЕДЕНИИ 

Обучение переводу научной и технической литературы в неязыковом УВО практико-ориен-
тировано и предполагает овладение различными стратегиями перевода, научным стилем и логи-
ческой последовательностью изложения сложного материала, достижением полноты изложения 
при отсутствии непосредственного контакта с получателем речи, терминологией на иностранном 
языке и обновление этого знания в свете изменения норм речи в стране носителей языка. Автор 
приводит грамматические особенности научно-технического стиля в современном английском 
языке; синтаксическую структуру научно-технического текста; стилеобразующие факторы ан-
глийской научной речи; стратегию перевода. Рассмотрены изменения, которые претерпел англий-
ский язык за последние двадцать лет в процессе ассимиляции иностранцев в Англии. Приведены 
специализированные сайты для переводчиков с учетом формально-логического стиля изложения 
технической английской литературы. Также описаны особенности и нормы перевода (когезия, 
зевгма, перевод заимствований путем дефинирования), формирование у студентов неязыкового 
учреждения высшего образования компетенций, необходимых для практико-ориентированного 
перевода (академической, речевой, технической, информационно-поисковой, контекстуальной 
или трансформационной). Все стилистические и терминологические особенности перевода, равно 
как и грамматические явления, в научной и технической литературе сопровождаются многочис-
ленными примерами. 

Ключевые слова: научный стиль, когезия, силлепсис, английский язык, неязыковое УВО. 
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PRACTICE ORIENTED TRANSLATION TRAINING  
IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES 

Training in the translation of scientific and technical literature in a non-linguistic University is 
practice-oriented and involves mastering various translation strategies, scientific style and logical se-
quence of presentation of complex material, achieving completeness of presentation in the absence of 
direct contact with the recipient of speech, terminology in a foreign language and updating this know-
ledge in the light of changes in the norms of speech in the country of native speakers. The author gives 
the grammatical features of the scientific and technical style in modern English; the syntactic structure 
of the scientific and technical text; style-forming factors of English scientific speech; translation strat-
egy. The changes that the English language has undergone over the past twenty years in the process of 
assimilation of foreigners in England are considered. The article presents specialized websites for 
translators, taking into account the formal and logical style of presentation of technical English litera-
ture. It also describes the features and norms of translation (cohesion, zeugma, translation of borrowings 
by their definition), the formation of students of non-linguistic higher education institutions of the com-
petencies necessary for practice-oriented translation (academic, speech, technical, information search, 
contextual or transformational). All stylistic and terminological features of translation, as well as gram-
matical phenomena, are accompanied by numerous examples in the scientific and technical literature. 

Key words: scientific style, cohesion, syllepsis, English language, non-linguistic university.  

For citation: Romanova A. M. Practice oriented translation training in non-linguistic universities. Pro-
ceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (244), pp. 142–146 (In Russian). 

Введение. Процесс обучения переводу в не-
языковом УВО происходит применительно к тех-
нической литературе, для которой характерны 
точность языка и формально-логический стиль 
изложения, инверсия (обратный порядок слов). 

Перевод такой литературы практико-ориентиро-
ван, поэтому обучение ему предполагает форми-
рование у студентов следующих компетенций: ака-
демической (language competence), речевой (speech 
competence), технической (technological competence), 
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информационно-поисковой (information-mining 
competence), контекстуальной или трансформаци-
онной (transformational competence). 

Основная часть. Научно-техническому стилю 
в современном английском языке присущи сле-
дующие грамматические особенности: широкое 
употребление множественного числа веществен-
ных существительных (fats, oils, greases, steels, rare 
earths, sands, wools, gasolines, etc.); множественно-
го числа в названиях инструментов (clippers, join-
ters, shears, dividers, compasses, trammels, etc.); ис-
пользование предлога of для передачи видо-родо-
вых отношений (the oxidizer of liquid oxygen, the fuel 
of kerosene); распространенность атрибутивных 
сочетаний со словами type, design, pattern, grade; 
повышенное использование причинно-следствен-
ных союзов и логических связок (since, therefore, 
it follows that, so, thus, it implies, involves, leads to, 
results in); широко употребляются безличные фор-
мы и конструкции с one. Например: “Protective clo-
thing and dry-chemical-type fire extinguisher should 
be readily available in the area” [1]. 

Термины, обозначающие вещество и отвле-
ченное понятие, употребляются в обеих числовых 
формах без сдвига лексического значения и могут 
определяться числительными. Например: “Nor-
mally two horizontal permeabilities are measured”. 
Объясняется это не ограничениями внутриязы-
кового порядка, а экстралингвистическими при-
чинами [2].  

Стройная и полная синтаксическая структу-
ра научно-технического текста объясняется важ-
ными стилеобразующими факторами научной ре-
чи (необходимость доходчивости и логической 
последовательности изложения сложного мате-
риала и традиционность). В них преобладают слож-
ноподчиненные предложения. Немногочисленные 
простые предложения развернуты за счет одно-
родных членов. Как правило, почти каждое су-
ществительное научного текста имеет постпози-
тивное или препозитивное определение, или и то 
и другое одновременно. Характерными для тех-
нических текстов являются препозитивные опре-
делительные группы, состоящие из целых цепочек 
слов: hydrogen-ion-potential recorders, anti-aircraft 
fire-control systems). Большое развитие определе-
ний этого типа связано с требованием точного 
ограничения используемых понятий. По этой же 
причине многие слова поясняются предложными, 
причастными, герундиальными и инфинитивными 
оборотами [3]. 

Как видно из представленных синтаксических, 
грамматических и морфологических особенно-
стей данного текста, единственная функция науч-
ного стиля – интеллектуально-коммуникатив-
ная, другие функции факультативны. Научный 
стиль характерен для текстов, предназначенных 
для сообщения точных сведений из какой-либо 

специальной области и для закрепления процесса 
познания. Именно этим обстоятельством и опре-
деляется характер особенностей научного стиля 
в английском языке [4]. 

Таким образом, можно выделить следующие 
стилеобразующие факторы английской научной 
речи: необходимость доходчивости и логической 
последовательности изложения сложного мате-
риала; традиционность изложения; достижение 
полноты изложения при отсутствии непосред-
ственного контакта с получателем речи [5]. 

Технические тексты необходимо переводить 
так, чтобы любой специалист в той или иной тех-
нической области понял, о чем идет речь. А это 
достигается за счет сохранения формально-логи-
ческого стиля на протяжении всего перевода с 
английского языка на русский и наоборот. Таким 
образом, перевод текстов с техническим англий-
ским более тяготеет к научному переводу с со-
блюдением правил перевода в той или иной тех-
нической сфере. 

Стратегии перевода: 1) понимание оригинала 
текста предшествует переводу (Л. Кэрол «Jabber-
wocky» – «Считалочки»); 2) перевод смысла, а не 
буквальный перевод (Не is a regular ass. – Он круг-
лый дурак (а не регулярный осел)); 3) жертвовать 
менее важными элементами текста ради большего 
успеха перевода; 4) значение целого важно (по со-
вокупности элементов); 5) перевод должен соот-
ветствовать нормам языка, на который вы пере-
водите текст [6]. 

При переводе научной и технической ли- 
тературы, изданной сегодня в Великобритании, 
следует учитывать тот факт, что здесь прожива-
ют 66 млн человек, подавляющее большинство ко-
торых являются потомками эмигрантов в 1–3 по-
колении. В процессе ассимиляции иностранцев в 
Англии за последние 20 лет английский язык пре-
терпел следующие изменения:  

1) слова потеряли истинный смысл, при этом 
его не отменили, а просто их «люпают» где угодно, 
например: a terrific beauty – страшная красота; edgy 
feeling – напряжение, но edgy dress – писк моды; 
Delicious meal! – Классная штучка! (о новой ве-
щи, шляпке, пр.); slum dunk (т. е. бросок в кольцо в 
баскетболе) – успешный; Subway and manners! –
Хорошие манеры и метро не совместимы! [7]; 

2) широко используются слова-хамелеоны (wea-
sel words) и двусмысленности (ambiguity), напри-
мер: nuts in your head – сумасшедший; requested 
floor (not wishing floor) – нужный этаж [8]; 

3) в обиход вошли новые политкорректные 
термины и фразеологизмы, например: to micro-
wave mentally – if you don’t do it, then don’t do it 
at all; generation XL – fat children / suffering from 
overweight; femini NAZI – aggressive feminism; 
invictus games – games for army men invalided some 
way (like Para Olympic Games) [9]; 
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4) использование неологизмов, например: Bre-
xit (брексит) и Grexit (грексит). Брексит (ударение 
на «е») образован из первых двух букв слова «Бри-
тания» и слова «exit» (выход). Имеется в виду вы-
ход Великобритании из Евросоюза. Неологизм об-
разован по аналогии со словом «Grexit», которым 
обозначается возможный выход Греции из ЕС [10]; 

5) постепенно появляются искусственно об-
разованные термины и словосочетания, напри-
мер: cherry-picking policy – все выборочно (досл. 
«по ягодке собирают»); nothing should be off the 
table – нужно все решить; behind the doors of #10 
(= in the Prime Minister’s Cabinet) – решение на 
высшем уровне; a serious head scratching – серь-
езная головомойка; ABC drinking или social drink-
ing – пью только по праздникам (под праздника-
ми понимаются годовщина “Anniversary”, день 
рождения “Birthday”, рождество “Christmas”) [11]; 

6) частое употребление сокращений с новым 
значением, которые противоречат правилу «го-
вори кратко, но четко» (“Ве brief, but clear!”), на-
пример: GSM (good sense of humor) – хорошее 
чувство юмора [12]; 

7) вербальная коммуникация происходит с об-
разованием слов-сокращений (Globish = global 
English), использования искусственных фраз без 
смысловой нагрузки (It’s not my cup of tea / piece 
of cake. – это не мое дело) [13]. 

Таким образом, человеку, работающему с язы-
ком, важно помнить следующее: 1) English chan-
ges every day due to social changes! – Английский 
язык претерпевает изменения ежедневно; 2) Keep 
trace to / of the language!!! – Следи за изменени-
ями в языке. 

Важно знать нормы языка, на который ты  
переводишь, так как на нем ты и делаешь пере-
вод. Чтобы получить наиболее правильный ва-
риант перевода, необходимо освоить использо-
вание различных приемов и методов перевода 
текста. Приемы перевода – это конкретный под-
ход к реальной трудности при переводе. К ним 
относятся: перефразирование, развернутый пе-
ревод, антонимический перевод, калькирование. 
Для практики выберите упражнения с одним и тем 
же словом на перевод. Официальный сайт ООН 
(www.un.org и unstats.un.org) предлагает архив 
текстов выступлений, докладов, резолюций на 
английском языке с переводом. Для практики 
достаточно выбрать такой документ и перевести 
его самостоятельно, а затем сравнить с офици-
альным вариантом его перевода, чтобы увидеть 
возможные неточности и ошибки, которые вы 
допустили. Следует различать перевод букваль-
ный / знаковый (interlinear) и смысловой (trans-
formation), уметь делать коммунарный перевод 
(community interpreting), предполагающий доста-
точное владение терминологией для визита с ино-
странцем к врачу, в отели, т. д. [14].  

С точки зрения стиля перевода нужно пом-
нить:  

а) что система языка включает жанры, образ-
ность, перевод может быть газетным, официаль-
ным, торжественным, научным;  

б) синхронный перевод включает и рефери-
рование (компрессия или замена текста), и анно-
тирование (оценка текста и выборка по нему).  

В каждом стиле есть свой жанр, допускающий 
или не предполагающий использование метафор, 
образных выражений и пр.  

Согласно стандарту перевода ГОСТ 7.36.2006, 
образные фразеологизмы в английских научных 
текстах при переводе на русский язык становят-
ся нейтральными. Например: the company took 
off another shoe to achieve the progress – … при-
няла меры, ускорилась. При переводе одно пред-
ложение (англ.) будет передано лексически, а на 
другом языке (рус.) – синтаксически. Например: 
Nobody knows everything for sure1 – Никто ничего 
не знает наверняка! [4]. 

Вот лишь некоторые особенности перевода, 
на которые стоит обратить внимание: тема и рема, 
зевгма, перевод заимствований и соблюдение по-
литкорректности. 

Тема и рема. Любой текст должен быть связ-
ным и любое предложение имеет в себе то, что 
связывает его с контекстом – с предыдущим и 
последующим участками текста, т. е. в нем есть 
исходный посыл (от предыдущего) – «тема» и 
новая информация (к последующему) – «рема». 
Схема актуального членения русского предло-
жения: «от темы к реме». Например: «Мальчик 
(тема) вышел в коридор (рема)». Далее повест-
вование про коридор или про следование маль-
чика. Сравните «В коридор (тема) вышел маль-
чик (рема)»: далее повествование о том, что это 
за мальчик. В английском языке: “The boy came 
into a corridor” и “A boy came into the corridor”. 
Часто в английском языке рема помещена в на-
чале предложения (но не всегда). При переводе 
необходимо ориентироваться не на грамматику 
английского оригинала, а на контекст и правила 
русского языка [4].  

Зевгма – это стилистический прием значимо-
го нарушения синтаксической связи или смысло-
вого согласования в словосочетании или меж- 
ду предложениями. Это использование слова в 
предложении сразу в нескольких значениях или 
синтаксическая ошибка, при которой объедине-
ние в одной конструкции нескольких отличаю-
щихся грамматически слов приводит к непра-
вильному согласованию с другим словом. Зевгма 
использует слово в одном (буквальном) граммати-
ческом, но другом (метафорическом) смысловом 
отношении к двум соседним словам. Например: 
“He lost everything there was to loose: his friend, 
his purse, his head and finally his reputation” –  
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Он потерял все, что можно было потерять – дру-
га, кошелек, голову и, наконец, репутацию [3]. 

Особенности перевода заимствований. Не-
обходимо толковать при переводе заимствован-
ные лексемы, так как представляется трудным по-
добрать им русский эквивалент. Такие лексемы, 
как lookism, sizism, fattism, weightism, лучше всего 
переводить путем их дефинирования, например, 
lookism – дискриминация по внешним данным, si-
zeism – дискриминация по физическим параметрам 
(ввиду того, что значение русской лексемы «разме-
ризм» понятно не каждому), fattism – дискримина-
ция полных людей, weightism – дискриминация по 
признаку физического веса, ablism – дискриминация 
по физическим способностям. С последним непо-
средственно связан другой термин – disabled, кото-
рый рекомендуется использовать вместо invalid [3]. 

Социальные и культурные процессы в обще-
стве влияют на смещение и дифференциацию 
семантических оттенков значения слова. Таким 
образом, из языка удаляются все те языковые 
единицы, которые задевают чувства, достоин-
ство индивидуума, его расовую и половую при-
надлежности, возраст, состояние здоровья, соци-
альный статус, внешний вид, а точнее – найти 
для них нейтральные и положительные эвфемиз-
мы (т. е. смягченное выражение вместо резкого 
или нарушающего нормы приличия). Например: 

chairman – chairperson (председатель), spokes-
man – spokesperson (делегат), cameraman –  
camera operator (оператор), foreman – supervisor 
(начальник) [14]. 

Процесс обучения переводу в неязыковом УВО 
происходит применительно к технической лите-
ратуре. Технический английский язык точен и 
имеет формально-логический стиль изложения. 
В нем множество специализированных терминов, 
значение которых широко представлено в специ-
ализированных технических словарях, на сайтах 
для переводчиков (http///translation-blog.ru/knowhow) 
и сайтах-программах (www.multitran.ru). Послед-
ний позволяет сохранять Ваш вариант перевода 
терминов как авторский. 

Заключение. Обучение переводу такой лите-
ратуры предполагает владение языком оригинала и 
тем языком, на который мы переводим. Как видно 
из представленных синтаксических, грамматиче-
ских и морфологических особенностей научно-тех-
нического текста, единственная функция научного 
стиля – интеллектуально-коммуникативная, другие 
функции факультативны. Научный стиль характе-
рен для текстов, предназначенных для сообщения 
точных сведений из какой-либо специальной обла-
сти и для закрепления процесса познания. Именно 
этим обстоятельством и определяется характер осо-
бенностей научного стиля в английском языке.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЛОРУССКОГО ПЛАКАТА  
КАК ДОМИНИРУЮЩЕЙ ФОРМЫ РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ С 1914 ПО 1990 Г.1 
Статья посвящена особенностям развития плакатного искусства в контексте рекламной ком-

муникации на территории Беларуси с 1914 по 1990 г. Проведен детальный анализ содержания 
белорусских плакатов в указанный исторический период, рассмотрены факторы, способствовав-
шие их широкому распространению как средства информационного воздействия на целевую ауди-
торию. Отмечена зависимость рекламного дискурса от социально-политических трансформаций, 
происходивших в обществе и государстве. 

В статье автор опирается на работы таких белорусских исследователей, как Голубович А. Г., Го-
вин С. В., Шамшур В. В., Борозна М. Г., Саратовская Н. Н., Атрахович Е. И. Теоретический мате-
риал подкреплен многочисленными примерами белорусских плакатов, которые позволяют нагляд-
но проследить специфику рекламной коммуникации в обозначенный период, в том числе затраги-
ваемую проблематику и особенности художественного исполнения.  

Установлено, что изучение плакатного искусства как одной из форм рекламной коммуника-
ции позволяет выявить основные аспекты социально-экономического и политического развития 
страны на конкретном историческом этапе. Практическое значение исследования заключается в 
возможности использования его результатов для периодизации рекламной коммуникации на тер-
ритории Беларуси, а также для определения перспектив применения плакатов для донесения ин-
формации до целевой аудитории в современных условиях. 

Ключевые слова: плакат, агитация, пропаганда, идеология, рекламная коммуникация. 
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CONTENT CHARACTERISTICS OF THE BELARUSIAN POSTER  
AS A DOMINANT FORM OF ADVERTISING COMMUNICATION  

IN THE TERRITORY OF BELARUS FROM 1914 TO 1990 
The article is devoted to the peculiarities of the development of poster art in the context of advertising com-

munication on the territory of Belarus from 1914 to 1990. The paper contains a detailed analysis of the content 
of Belarusian posters in the specified historical period, considers factors that contributed to their widespread 
dissemination as a means of informational influence on the target audience. In the article is noted the depen-
dence of the advertising discourse on the socio-political transformations taking place in the society and the state. 

In the article, the author relies on the works of such Belarusian researchers as Golubovich A. G., Govin S. V., 
Shamshur V. V., Borozna M. G., Saratovskaya N. N., Atrakhovich E. I. The theoretical material is supported 
by numerous examples of Belarusian posters, which make it possible to visually trace the specifics of adver-
tising communication in the indicated period, including the indexed issues and features of artistic performance. 

It has been defined that the study of poster art as one of the forms of advertising communication makes 
it possible to identify the main aspects of the socio-economic and political development of the country at 
a specific historical stage. The practical significance of the study is based on the possibility of using its 
results for the periodization of advertising communication in the territory of Belarus, as well as for de-
termining the horizons of using posters to convey information to the target audience in modern conditions. 

Key words: poster, agitation, propaganda, ideology, advertising communication. 

For citation: Solodovnikova T. V. Content characteristics of the Belarusian poster as a dominant form 
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Введение. По мнению А. Г. Голубович, «бе-
лорусское плакатное искусство – явление уни-
кальное. Ни в одной другой стране мира оно не 
получило столь интенсивного развития, не было 
использовано политическим режимом в своих 
целях так эффективно и мощно, не привлекло к 
себе внимания лучших дизайнеров и ведущих 
художников-графиков, как в СССР. Плакат здесь 
долгое время оставался главным визуальным 
средством агитации за утопическое коммуни-
стическое общество. Он способствовал форми-
рованию мировоззрения и поведения людей, на-
ходился в точке пересечения идеологических, по-
литических и исторических процессов» [1, с. 7]. 
По справедливому замечанию Е. И. Атрахович, 
«изучение генезиса, тенденций развития и пер-
спективной эволюции белорусской школы пла-
ката актуально в контексте современности, учиты-
вая процессы глобализации, которые неизбежно 
приводят исследователей к необходимости науч-
ного анализа специфики национальной культуры» 
[2, с. 89]. Исследованию белорусского плаката 
преимущественно в аспекте становления нацио-
нальной художественной школы посвящены ра-
боты М. И. Гончарова [3], А. Г. Голубович [1, 4], 
Е. И. Атрахович [2, 5, 6], М. Г. Борозна [7, 8, 9], 
В. В. Шамшур [10], Н. М. Бабуриной [11], С. В. Го-
вина [12], Н. Н. Саратовской [13, 14, 15, 16]. Од-
нако именно плакат долгое время был домини-
рующей формой рекламной коммуникации на 
территории современной Беларуси, чем и обу-
словлена актуальность подхода, представленного 
в данной статье. 

Основная часть. В годы Первой мировой 
войны (1914–1918) преобладал агитационный 
плакат, использовавшийся для призыва в армию, 
помощи раненым. Рекламная коммуникация по-
средством плаката замещала газету, поскольку 
плакат был более доступен широким массам,  
содержал лаконичные лозунги и всем понятные 
изображения: «плакат боролся, он был оружием, 
и его, как оружие, берегли» [1, с. 8]. Отметим, что 
большевикам Беларуси не удалось в то время 
наладить постоянный выпуск газет, вследствие 
чего основными формами информирования на-
селения о происходивших революционных собы-
тиях были обращения, листовки и прокламации. 
Так, например, прокламации как один из видов 
пропагандисткой агитации за идеи партии соци-
ально-демократического толка, выполненные, как 
правило, в метафорической манере, были очень 
распространены ввиду легкости производства и 
доступности населению: «Руская рэвалюцыя не 
памерла. Яна перажывае толькі часовае знешняе 
зацішша. Ці памёр чалавек, калі ён спіць? Не, не 
памер, таму што ў ім ёсць яшчэ жыццёвыя сілы. 
Ен прачнецца і зноў пачне рухацца і жыць; ці па-
мерла дрэва, калі зімою стаіць голае, пазбаўленае 

лісця, – не, не памёрла, таму што ў ім захаваліся 
карані, здольныя жывіць расліну; прыйдзе вясна, 
карані зноў пачнуць цягнуць сокі з зямлі і дрэва 
зноў будзе жыць. Ці памерла рэвалюцью, калі яна 
не праяўляецца ў забастоўках, дэмансірацыях, паў-
станнях? Не, не памерла, таму што захаваліся яшчэ 
тыя сілы, якія выклікалі яе» [12, с. 67]. 

И если в дореволюционное время на терри-
тории Беларуси преобладала политическая про-
паганда, активно развивалась реклама товаров и 
зрелищных мероприятий, то в послереволюци-
онный период рекламная коммуникация была 
ориентирована прежде всего на пропаганду «но-
вых» ценностей и «нового мира». Публицисти-
ческая графика всегда несла в себе заряд боевого 
настроя и эмоционального возбуждения, не остав-
ляла в покое как защитников революционных за-
воеваний, так и их врагов [10]. Над первыми пла-
катами в тогда еще Советской Беларуси работали 
П. Гутковский («Рабочий! Еще несколько мощ-
ных твоих ударов окончательно выбросят капи-
талистов, а ПРОЛЕТАРИАТУ дадут все необхо-
димое!», 1920), Я. Н. Дроздович («Сонца навукі 
скрозь хмары цемныя прагляне ясна над нашай 
ніваю», 1920), Г. Змудинский («Красная армия 
выметет этот сор из трудовой белорусской хаты», 
1921), А. Быховский («Невеждой не должен быть 
никто! Чтобы овладеть производством, необхо-
димо овладеть знанием!», 1921; «Труд – отец вся-
кого богатства, земля – его мать. Дружным трудом 
вспашем, взбороним, засеем, удобрим кормилицу-
землю! Все за дело, кто хочет из нищей страны 
сделать богатой трудовую республику!», 1921), 
В. Бутков («В братском единении труда крестьян 
и рабочих залог производительности страны», 
1921). Как видно из приведенных слоганов, ре-
кламная коммуникация данного периода сосре-
доточена вокруг тематик просвещения и консо-
лидации народа. 

К 30-м г. XX в. индустриализация, равно как 
и культ личности Сталина, набирают все боль-
шую силу. Любая форма коммуникации была под 
пристальным контролем коммунистической пар-
тии, и уж тем более плакат, нашедший место не 
только на уличных стендах, выставках, но и в так 
называемых «красных уголках» на заводах, фаб-
риках, учреждениях образования и здравоохра-
нения. Главной задачей рекламистов-плакатистов 
30–40-х гг. XX в. были разъяснения цели инду-
стриализации массе полуграмотного населения, 
продвижение идей коллективизации. Как указы-
вает А. Г. Голубович, вследствие жесткой кри-
тики плакатного искусства производство сконцен-
трировалось лишь в одном издательстве «ОГИЗ – 
ИЗОГИЗ», и «количество издаваемых плакатов 
постепенно уменьшалось, а качество ухудшалось, 
и в конце десятилетия появлялось едва ли 50 пла-
катов в год» [1, с. 25]. И, как правило, выпуск их 
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был приурочен к памятным датам и государствен-
ным праздникам. Как следствие, в 1930-е гг. ре-
кламная коммуникация как в СССР, так и в Бе-
ларуси находилась в глубоком кризисе. 

Рекламная коммуникация на территории Бе-
ларуси периода 1941–1945 гг. воплотилась пре-
имущественно в плакатном искусстве и носила 
ислючительно агитационно-пропагандисткий ха-
рактер, служила мощным идеологическим оружи-
ем в борьбе против врага, способствовала спло-
чению людей перед общей бедой, поднятию бо-
евого духа. 

Период между завершением Второй мировой 
войны (1945 г.) и смертью И. В. Сталина (1953 г.) 
принято называть «Большим стилем» в плакат-
ном искусстве. Руководством СССР плакат рас-
сматривался как рупор идей партии, пропаган-
дистом социалистических идеалов [13]. Тематика 
плакатов этого периода с одной стороны направ-
лена на поднятие энтузиазма народа в восста-
новлении страны (С. Г. Романов «Моладзь, – на 
аднаўленне гарадоў і вëсак!», 1947; Л. П. Замах 
«Вытворчымі перамогамі ўмацуем справу міру», 
1952), являет радость победы (С. Г. Романов «Пар-
тызанам і партызанкам Беларусі – СЛАВА!», 
1948; «3 ліпеня – дзень вызвалення Беларусі ад 
нямецка-фашіскіх захопнікаў», 1948), гордость со-
ветского народа («За годы совецкай улады Бела-
руская ССР ператварылася ў індустрыяльна-кал-
гасную краіну, з высока развітай соцыялістычнай 
культурай і навукай», 1947; П. Островский «Но-
вымі вытворчымі поспехамі сустрэнем дзень вы-
бараў у Вярхоўны Совет Беларускай ССР!», 1950). 
С другой стороны, рекламная коммуникация, воп-
лощенная в агитационно-плакатном искусстве, 
отражала начало холодной войны, борьбу с ина-
комыслием, апофеоз культа личности Сталина 
(Л. П. Замах «Мы будзем галасавать за кандыда-
таў сталінскага блоку і беспартыйных!”; Н. Т. Гу-
тиев «Праз буры свяціла нам сонца свабоды, і 
Ленін вялікі нам шлях азарыў. Нас вырасціў Ста-
лін – на вернасць народу, На подзвігі нас і на пра-
цу натхніў», 1948; Н. Т. Гутиев «Лепшаму другу 
беларускага народа Вялікаму Сталіну СЛАВА!», 
1950; Н. Т. Гутиев «Пад сонцам сталінскай кан-
стытуцыі УПЕРАД ДА КОМУНІЗМА!», 1950). 
Послевоенные годы не стали благоприятными 
для развития рекламы в Беларуси, но несмотря 
на очевидные трудности, коммерческая реклама 
все же существовала наряду с рекламой таких зре-
лищных мероприятий, как спектакли, концерты, 
киносеансы. 

Во времена «хрущевской оттепели» плакат-
ное искусство продолжало быть крайне полити-
зированным и служило мощным орудием пропа-
ганды, однако на первом плане уже находились 
образ В. И. Ленина, пропаганда партийных съез-
дов, «Моральный кодекс строителя коммунизма»: 

С. Г. Романов «Для шчасця людскога Вялікі Ка-
стрычнік, Як сонца, над нашай зямлëй узышоў, 
Наш край азарыў ëн святлом электрычным і ззян-
нем агнëў завадскіх карпусоў!», 1957; Е. Н. Тарас 
«Улада Советам – мір народам», 1957; Е. Н. Тарас 
«Няхай жыве саракавая гадавіна вялікага Каст-
рычніка!», 1957; Н. Т. Гутиев «Няхай жыве Са-
вецкая Беларусь!», 1958; Н. Т. Гутиев «Слава Са-
вецкай Беларусі!», 1958; Л. П. Замах «Нашу мір-
ную палітыку ўхваляе велізарнейшая большасць 
насельніцтва зямлі», 1960. В тематику рекламных 
плакатов входили и научно-технические дости-
жения советского народа, освоение космоса со-
ветскими исследователями (запуск первого спут-
ника в 1957 г., полет Ю. Гагарина в 1961 г., В. Те-
решковой в 1963 г.); призывы к атеизму, например, 
Л. П. Замах «Больш не раба божая», 1965. 

Общественный подъем и вдохновляющие об-
щество перспективы находили отражение в об-
разах сильных молодых людей с различными ору-
диями труда: Л. П. Замах «Творчымі перамогамі 
ўмацуем справу міру!» 1952; М. А. Молчан «Адзін 
працэнт звыш плана!» 1961; П. В. Калинин «План 
1959 г. – першага года сямігодкі – выканаем да-
тэрмінова!», 1959; Л. П. Замах «План 1960 г. пе-
равыканаем!», 1960; М. А. Мовчан «Стаў перада-
вым – дапамажы адстаючым!», 1961; Е. Н. Тарас 
«Сеяць толькі аборным зернем!», 1963; Л. П. За-
мах «Рабочы гонар беражы!», 1963; И. Ю. Боров-
ский «Знайдзі свой рэзерв!», 1963. 

Отдельной тематикой в рекламе этого пери-
ода представлен спорт, спортивные достижения, 
здоровый образ жизни, участие в спартакиадах: 
И. Е. Маслан «Павышайце спартыўнае майстэр-
ства!», 1958; И. Е. Маслан «Сустрэнем 40-ю гада-
віну Савецкай Беларусі новымі спартыўнымі по-
спехамі», 1958; И. Е. Маслан «Фізкультурнікі і 
спартсмены! Рыхтуйцеся да трэцяй усебеларускай 
спартакіады!», 1961; а также темы мира и устойчи-
вого развития: А. М. Кашкуревич «Атам – міру», 
1961; Ф. И. Выпас «Подкармливайте полезных 
птиц», 1961; Е. Н. Тарас «Мір – гэта жыцце!», 1963. 

С 1960-х гг. в связи с развитием радио, теле-
видения и прессы плакат уступил часть своих 
функций новым СМИ. 

Со сменой власти в 1964 г., когда во главе 
партии оказался Л. Брежнев, произошел возврат 
к директивному планированию, приведший впо-
следствии к глубокому экономическому «застою». 
Плакат по-прежнему служил идеологическим ору-
дием, одним из способов трансляции основных 
ценностей, а рекламные лозунги постепенно ми-
фологизировали картину потребления белорус-
ского народа. К концу 1970-х гг. белорусская 
экономика, равно как и в целом советская, нахо-
дилась в полном упадке, что повлекло за собой 
появление новых лозунгов, задачей которых было 
привлечение внимания к проблемам экономики, 
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производительности труда, качеству продукции, 
экономии средств, трудовой дисциплине. 

Конец 70–80-х гг. XX в. был ознаменован 
углублением конфликта между властью и интел-
лигенцией. Идеологические ограничения и табу 
сковывали свободу творчества художников-пла-
катистов на всех уровнях: и в проблемно-тема-
тическом, жанровом, даже образном и стилевом 
выборах они вынуждены были подстраиваться 
под указания «сверху» [14]. Вместе с тем именно 
этот период оказался решающим в становлении 
белорусского плакатного искусства в частности и 
рекламной коммуникации в целом. Значительную 
роль в этом процессе сыграла редакция политиче-
ского плаката и литературы по изобразительному 
искусству издательства «Беларусь» (созданное 
еще в 1921 г.) под руководством Г. Голубовича. 

1980-е гг. связаны с переосмыслением реаль-
ности, в том числе и в плакатном искусстве. Ос-
новными лозунгами начинавшейся «перестройки» 
стали «честность» и «гласность». Плакат по-преж-
нему восхвалял СССР (Н. А. Стома «СССР – апо-
ра міру!», 1982; Ю. Лысов «Мір – справа наро-
даў усей зямлі!», 1984), демонстрировал единство 
народа относительно политики КПСС (Л. Б. Гор 
«Капіталізм – крыніца насілля», 1986; В. Макар-
чук «Ускорению социально-экономического раз-
вития страны – энергию молодым, XXVIII съезд 
ленинского коммунистического союза молодежи 
Белоруссии», 1987; Ю. Гарановский «Занимай, 
Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між 
народамі!», 1988; В. В. Васюк «Няхай жыве воль-
ная працоўная Беларусь!», 1989). 

Тематический диапазон также значительно 
расширяется. Отмечается усиление ориентации 
на личность, образ человека, обобщенный или 
персонифицированный, проблемы взаимоотно-
шений в обществе, проблемы воспитания детей 
(А. А. Добровольский «Светом ума рушітся тьма», 
1986; В. В. Васюк «…Людзі, дзе нарадзіліся і  
ўзгадаваліся, ад таго месца вялікую ласку ма-
юць», 1987; Д. М. Кулагин «Творчество народа 
определяет его культуру», 1987; И. И. Влады-
чик «?00 000 дзяцей выхоўваецца ў дзіцячых да-
мах пры жывых бацьках», 1988), старость, труд 
(В. З. Ковалевский «Працаўнікі сельскай гаспа-
даркі, надзейна забяспечым краіну прадуктамі 
харчавання! 1984; Д. М. Кулагин «Повысить ка-
чество товаров и услуг», 1987; Д. М. Кулагин «Руч-
ной труд – на плечи машин», 1987).  

Среди актуальных тем, затрагиваемых в пла-
катах, в контенте рекламы особое место занима-
ла экзистенциональная проблематика: 

– преступность (А. П. Новожілов «Колькі зло-
дзею ні красці, а кары не мінаваць», 1984); 

– алкоголизм и курение (В. Н. Ересько «На дзень 
гайда, на век бяда!», 1987; В. И. Жук «Падзенне 
непазбежна!», 1987); 

– проблемы экологии (Н. А. Стома «Наву- 
ку – на службу прыродзе!», 1984; И. И. Владычик 
«Не забруджвай навакольнае асяроддзе – не ад-
мыеш!», 1988; К. В. Хотяновский «Судьба пла-
неты – твоя судьба», 1988; Р. М. Найден «Cher-
nobyl», 1995);  

– единение народов и национальная безопас-
ность (Н. А. Стома «Мір, сяброўства, адзінства і 
супрацоўніцтва, 1981; Н. А. Стома «СССР – апора 
міру, 1982; Я. И. Хайрулин «Непарушнае адзін-
цтва і брацкая дружба народаў СССР – вялікая 
заваëва сацыялізму», 1982; С. В. Кузьмичев «Ім-
перыялізм – выток войнаў і сацыяльных бед-
стваў», 1982; Д. Р. Маслий «БССР – член ААН»); 

– коррупция (В. Ф. Шматов «Здаваўся не-
прыступным ëн, ды перамог “напалеон”», 1982; 
А. П. Новожілов «Колькі злодзею ні красьці, а 
кары не мінаваць», 1984); 

– сталинская политика (В. Я. Цеслер, С. В. Вой-
ченко «Нержавеющий Сталин», 1987; С. В. Вой-
ченко «Октябрь», 1989; А. П. Новожилов, Р. Н. Най-
ден «1937», 1990); 

– война в Афганистане (В. Я. Цеслер, С. В. Вой-
ченко «Афган», 1989). 

Обращает на себя внимание нарастающее по-
явление едкой сатиры, меткие метафоры, гротеск, 
использование символики (различные представ-
ления серпа и молота, кирпичная стена с партий-
ной номенклатурой, рука рабочего и колхозницы 
в наручниках и т. д.). 

Вместе с тем, несмотря на тематическое раз-
нообразие и постоянно улучшающееся качество 
оформления, плакат не имел массовых тиражей, 
был преимущественно представлен на выставках 
и в альбомах. 

С распадом СССР и роспуском Коммунисти-
ческой партии исчез и главный заказчик. Автор-
ские плакаты теперь уже не призывали и не аги-
тировали, а служили инструментом переосмысле-
ния произошедших событий в жизни общества и 
государства, причем не с позиции властных струк-
тур, а с точки зрения обывателей: В. Я. Цеслер, 
С. В. Войченко «День Победы», 1995; В. Я. Цеслер, 
С. В. Войченко «Made in New Russia. Cheese», 
1995; В. Я. Цеслер, С. В. Войченко «Good mor-
ning, Belarus!», 1997; В. Я. Цеслер, С. В. Войченко 
«Міжнароды год міру», 1986; С. Саркисов «World 
without arms and violence – our ideal», 1987. 

«Плакат стилистически и художественно «от А 
до Я» отобразил основные животрепещущие идеи 
своего времени. Он стал рупором эпохи, «зеркалом 
войны», вышел на боевой рубеж в «Окнах РОСТА», 
«Окнах ТАСС», «Партызанскай дубінцы». Плакат 
отразил эволюцию общественной жизни от рево-
люции до распада СССР, перестройку и современ-
ное общество потребления» [1, с. 269]. 

Одновременно белорусские плакатисты начи-
нают адаптировать свои работы под тематику и 



Ò. Â. Ñîëîäîâíèêîâà 151 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 2   2021 

проблематику зарубежных выставочных форумов. 
Они начинают принимать активное участие в ре-
шении общих международных проблем, уделяя 
при этом меньшее внимание вопросам националь-
ной жизни. На определенный «интернационализм» 
плакатного искусства Беларуси указывают в том 
числе плакатные надписи, выполненные зачастую 
на иностранных языках: «Chernobyl» и «Libertas» 
Р. М. Найдена, «Dream of century» В. Свентахов-
ского и др. [15]. 

Конец 90-х XX в. – бурное развитие рекламы, 
обусловленное технологическими достижениями, 
которые стали широкодоступными массовому ад-
ресату. Плакат также, уподобляясь европейским 
тенденциям, все больше стал погружаться в ком-
мерческую среду, а в результате широкого рас-
пространения интернет-технологий в настоящее 
время наблюдается массивное внедрение рекламы 
в электронные медиа, исследуются стратегии ком-
муникации в сети интернет, модели поведения 
пользователей, проводятся измерения эффектив-
ности рекламных кампаний и т. д. Диверсифика-
ция же носителей информации в свою очередь 
привела к взрыву интернет-рекламы и повлекла 

за собой кардинальные изменения в самой прак-
тике рекламной коммуникации. 

Заключение. На протяжении 1914–1990 гг. 
плакатное искусство занимало одну из домини-
рующих позиций в рекламной коммуникации на 
территории Беларуси. Этому способствовала преж-
де всего способность плакатов обеспечить эффек-
тивное воздействие на целевую аудиторию на фо-
не недостаточного развития альтернативных ис-
точников средств массовой информации. 

Подтверждением высокой значимости той ро-
ли, которая отводилась плакатам во взаимодей-
ствии с общественностью, является участие в их 
создании авторитетных художников, имевших 
возможность задействовать в своих работах ши-
рокий спектр выразительных средств изобрази-
тельного искусства. 

Тематика плакатов, обусловленная зачастую 
социально-политической конъюнктурой эпохи, 
чутко реагировала на происходящие трансфор-
мации в различных сферах общественной жизни, 
что позволяет проследить основные векторы и 
проблемы развития страны на конкретном исто-
рическом этапе. 
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С. В. Харитонова 
Белорусский государственный университет 

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ «БЯРОЗКА» В ПЕРИОДЫ КОРЕННЫХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ XX В.:  
ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Цель исследования состоит в выявлении ценностно-смысловых ориентиров белорусского 
журнала «Бярозка» в периоды коренных социальных преобразований в стране в XX в. С исполь-
зованием методов контент-аналитического исследования и сравнительного анализа автором уста-
навливается специфика трансформации содержательной структуры периодического издания для 
детей, а также определяются жанрово-тематические средства, с помощью которых обеспечива-
лась его популярность и отражался ценностно-смысловой контекст жизни подрастающего поко-
ления Беларуси. 

В исследовании в качестве репрезентативных представлены категории контент-анализа, отра-
жавшие доминирующие тематические и ценностные компоненты содержания журнала «Бярозка» 
за три периода его выпуска – 1946, 1984 и 1994 гг.  

Впервые на материале диахронного анализа публикаций «Бярозкі» воспроизводится кар-
тина образования аксиологических установок средствами СМИ у подрастающего поколения  
белорусов на различных этапах государственного развития. Автором выявляются унифика- 
ция контента единственного белорусскоязычного специализированного литературно-художе-
ственного журнала для детей и подростков, а также смещение аксиологических акцентов в его 
содержании. 

Научная новизна статьи заключается в установлении наиболее выраженного изменения в фор-
мировании ценностных ориентиров детской аудитории содержательными средствами «Бярозкі» 
за исследуемые периоды в нескольких аспектах – образовательном, государственно-патриотиче-
ском, досуговом и личностно-ориентированном. Выявляются новые ракурсы содержательного 
моделирования белорусского журнала для детей в конце XX в. 

Ключевые слова: журнал для детей, содержательная структура, ценностно-смысловые ори-
ентиры, приоритетная тематика, аксиологические компоненты. 

Для цитирования: Харитонова С. В. Детский журнал «Бярозка» в периоды коренных обще-
ственных преобразований XX в.: ценностно-смысловые ориентиры // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- 
и медиатехнологии. 2021. № 2 (249). С. 153–159. 

S. V. Kharitonova 
Belarusian State University 

CHILDREN'S MAGAZINE “BYAROZKA” DURING THE PERIODS  
OF RADICAL SOCIAL TRANSFORMATIONS OF THE XX CENTURY:  

VALUE AND SEMANTIC GUIDELINES 
The purpose of the study is to identify the value and semantic guidelines of the Belarusian magazine 

“Byarozka” during the periods of radical social transformations in the country in the XX century. Using 
the methods of content-analytical research and comparative analysis, the author establishes the specifics 
of the transformation of the content structure of a periodical for children, and also determines the genre-
thematic means by which its popularity was ensured and the value-semantic context of the life of the 
younger generation of Belarus was reflected. 

The study presents the categories of content analysis as representative, reflecting the dominant the-
matic and value components of the content of the magazine “Byarozka” for three periods of its publica-
tion – 1946, 1984 and 1994. 

For the first time, based on the material of the diachronic analysis of the publications of “Byarozki”, 
the picture of the formation of axiological attitudes by the media among the younger generation of Bela-
rusians at various stages of state development is reproduced. The author reveals the unification of the 
content of the only Belarusian-language specialized literary and artistic magazine for children and ado-
lescents, as well as the shift of axiological accents in its content. 

The scientific novelty of the article is to establish the most pronounced changes in the formation 
of value orientations of the children's audience by the meaningful means of “Byarozki” for the studied  
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periods in several aspects – educational, state-patriotic, leisure and personality-oriented. New pers-
pectives of the content modeling of the Belarusian magazine for children at the end of the XX century 
are revealed. 

Key words: magazine for children, content structure, value-semantic guidelines, priority topics, ax-
iological components. 

For citation: Kharytonova S. V. Children’s magazine “Byarozka” during the periods of radical social 
transformations of the XX century: value and semantic guidelines. Proceedings of BSTU, issue 4, Print- 
and Mediatechnologies, 2021, no. 2 (249), pp. 153–159 (In Russian). 

Введение. Вписанные в союзную систему со-
ветских детско-юношеских СМИ белорусские пе-
риодические издания «Піянер Беларусі», «Зорька», 
«Бярозка», «Вясёлка», «Маладосць», «Знамя юно-
сти», «Чырвоная змена» демонстрировали высо-
кие показатели роста тиражей на протяжении не-
скольких послевоенных десятилетий. По данным 
сравнительного анализа В. Ганичева, в 1949 г. в 
СССР издавалось 18 детских газет и 15 детских 
журналов, к середине 60-х гг. открылись «18 но-
вых комсомольских и пионерских газет, 7 моло-
дежных и пионерских журналов» общим тиражом 
14 млн экз., а к 1974 г. комсомольская организа-
ция выпускала уже 70 млн экз. 226 газет и жур-
налов на различных языках народов СССР, среди 
которых детские газеты насчитывали 28 наиме-
нований (с разовым тиражом в 18 816 тыс. экз.), а 
журналы – 40 (с разовым тиражом в 22 098 тыс. экз.) 
[1, с. 50–58]. В Беларуси, согласно статистическим 
данным Книжной палаты БССР, в 1959–1963 гг. 
значительно увеличился разовый выпуск «Зорьки» 
(с 275 тыс. до 634 тыс. экз.), «Піянера Беларусі» 
(с 275 тыс. до 448 тыс. экз.), «Вясёлкі» (с 15 тыс. 
до 54 тыс. экз.) и «Бярозкі» (с 19 тыс. до 30 тыс. 
экз.) [2, 3]. К 1978 г. общий тираж белорусской 
газетно-журнальной периодики для подрастающе-
го поколения превысил 2 млн экз., что позволило 
охватить все детско-юношеское население БССР, 
численный состав которого в пионерской орга-
низации насчитывал 736 тыс. чел., а в комсомоль-
ской – более 1 млн 326 тыс. чел. [4, с. 234–235].  

К середине 80-х гг. XX в. социокультурный 
и политико-экономический контекст деятельно-
сти отечественных медиа стал меняться. На фо-
не всесоюзных предкризисных тенденций, обу-
словленных, по мнению историков, системной 
политико-управленческой стагнацией и начав-
шимся в 1970-е гг. планомерным снижением тем-
пов роста национального дохода населения, в рес-
публике происходили вытеснение белорусско-
го языка из управленческой, образовательной и 
культурной сферы, увеличение престижа город-
ской русскоязычной культуры и урбанизация  
[5, с. 424–441; 6, с. 346]. 
                                                 

1 Объектом контент-анализа являлся журнал «Бярозка». 
Предметом – содержание номеров издания. Генеральную со-
вокупность составили 48 номеров, вышедших в 1946, 1984 и 

Общественные трансформации отразились на 
экономических показателях выпуска белорус-
ских СМИ в перестроечный период. Результаты 
нашего сопоставительного анализа демонстри-
руют тенденцию неуклонного уменьшения коли-
чества экземпляров разового выпуска периоди-
ческих изданий в середине 80-х – начале 90-х гг. 
XX в. Так, в 1984 г. тираж «Бярозкі» снизился  
до 15 тыс. экз., в 1989 г. «Зорька» насчитывала 
638 тыс. 740 экз., к 1992 г. численные показатели 
выпуска «Вясёлкі» уменьшились до 100 тыс. экз., 
а «Піянера Беларусі» – до 50 тыс. К 1993 г. в 
условиях глубокого экономического, политиче-
ского и социокультурного кризиса в стране ти-
ражи всех четырех белорусских периодических 
изданий для детей резко сократились. 

Используя методы контент-аналитического 
исследования и сравнительного анализа, просле-
дим на материале публикаций журнала «Бярозка», 
как менялась его содержательная структура, а так-
же определим, с помощью каких жанрово-тема-
тических средств обеспечивалась популярность 
издания и отражался ценностно-смысловой кон-
текст жизни подрастающего поколения в перио-
ды коренных политико-экономических преобра-
зований. 

Основная часть. Литературно-художествен-
ное и публицистическое содержание журнала «Бя-
розка», сохранявшее постоянство на протяжении 
нескольких советских десятилетий, к 90-м гг. XX в. 
обнаружило новые смысловые доминанты.  

Для выявления содержательных медиаресур-
сов, формировавших ценностно-смысловые ори-
ентации белорусских детей в журнале «Бярозка», 
были выбраны три периода его выпуска – 1946, 
1984 и 1994 гг.1 В качестве репрезентативных 
выступали категории контент-анализа, отражав-
шие доминирующие тематические и аксиологи-
ческие компоненты содержания. Приоритетная 
тематика издания определялась по совокупности 
материалов с суммарной долей, превышающей 
75% опубликованного контента в исследуемый 
период. Согласно полученным данным в 1946 г. 
эту квоту составил наиболее широкий диапазон  

1994 гг. Методом сплошной выборки были определены еди-
ницы анализа – публикации издания, которые исследовались 
по ряду категорий. Всего было изучено 612 публикаций. 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Объектом контент-анализа являлся журнал «Бярозка». Предметом – содержание номеров издания. Генеральную со-

вокупность составили 48 номеров, вышедших в 1946, 1984 и 1994 гг. Методом сплошной выборки были определены еди-
ницы анализа – публикации издания, которые исследовались по ряду категорий. Всего было изучено 612 публикаций. 
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тем природоописательного, исторического, досу-
гового, семейно-бытового, трудового, обществен-
но-нормативного, краеведческого, образователь-
ного и партийно-государственного содержания, 
жанровые, целевые и ценностные аспекты кото-
рого были нами подробно изучены в предыду-
щих исследованиях (рис. 1). 

В 1984 г. широкое освещение в детском пе-
чатном СМИ приобрела тема войны. Превалиро-
вание военно-исторической тематики в дискурсе 
«Бярозкі» было обусловлено меняющейся соци-
ально-экономической и политической обстанов-
кой в стране союзов. В материалах «Мы не хо-
чам вайны», «Да 40-годдзя вызвалення Беларусі», 
«Вернасць», «Украдзенае дзяцінства», «Радзіме 
жыць вечна!», «Граніца выбірае мужных», «У імя 
свабоды», «Не дадзім узарваць планету!», «У аба-
рону міру», «Лёс і слава», «Герою было пятнац-
цаць», «Мы помнім подзвігі герояў» поднима-
лись проблемы гонки вооружений, угрозы ядерной 

катастрофы и обострения военного противосто-
яния между государствами. В год 40-летия осво-
бождения республики от немецко-фашистских 
захватчиков издание неоднократно подчеркивало 
необходимость сохранения мира и недопущения 
вооруженных конфликтов. Этот моральный им-
ператив ежемесячно транслировался в содержа-
нии журнальных выпусков и в специально вве-
денных тематических рубриках «Баявы летапіс» 
и «Салют, Перамога!». 

Среди пяти доминирующих предметных на-
правлений «Бярозкі» 1984 г. – военно-истори-
ческого, досугового, природоописательного, се-
мейно-бытового и образовательного выраженная 
составляющая содержания принадлежала темам 
культуры, литературы, искусства и пионерскому 
общественному движению. При этом доля осве-
щения деятельности руководящих органов и ли-
деров партии уменьшилась по сравнению с пока-
зателями послевоенного периода в 4 раза (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Приоритетная тематика журнала «Бярозка» в 1946 г. 

 

 
Рис. 2. Приоритетная тематика журнала «Бярозка» в 1984 г. 
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Рис. 3. Приоритетная тематика журнала «Бярозка» в 1994 г. 

С середины 80-х гг. XX в. наблюдалось сни-
жение авторитета партийного руководства у на-
селения страны, что было детерминировано его 
«неспособностью решить сложившиеся социаль-
ные и политико-экономические противоречия, 
связанные с искусственным торможением научно-
технического прогресса и кризисом социалисти-
ческой экономики» [6, с. 346]. В белорусском со-
ветском обществе начали происходить демокра-
тические перемены, которые в дальнейшем нашли 
отражение на страницах печатных периодических 
изданий для детей. 

Коренные социально-политические преобра-
зования начала 90-х гг. XX в. видоизменили ор-
ганизационную и тематическую структуру дет-
ского журнала «Бярозка». Если в доперестроеч-
ный период его учредителем не одно десятилетие 
выступали Центральный комитет ЛКСМБ и Со-
вет пионерской организации имени В. И. Лени-
на, то с распадом Советского Союза и роспус-
ком комсомольско-пионерских объединений в 
1991 г. выпуском издания занялся журналист-
ский коллектив редакции под руководством бе-
лорусского писателя Адамчика В. Как следствие, 
литературно-художественному и публицистиче-
скому содержанию издания, которое долгое время 
было сосредоточено в двух основных разделах – 
литературы и искусства, пионерской и школь-
ной жизни, необходимо было придать новую ар-
хитектонику. 

Согласно полученным нами данным, в 1994 г. 
количество магистральных предметных направ-
лений журнала «Бярозка» по сравнению с 1984 г. 
сократилось до пяти. Так, более 40% содержания 
было посвящено досуговой и культурологической 
тематике, включавшей подкатегории хобби, до-
суга, отдыха; культуры, литературы и искусства. 

                                                 
2 Бярозка. 1994. № 1. С. 4–5. 
3 Бярозка. 1994. № 4. С. 24–29. 
4 Бярозка. 1994. № 5. С. 1–2. 

Около 15, 12 и 7% соответственно составляли 
темы образования, просвещения, творчества; при-
роды, экологии, животного мира; личной жизни, 
семьи и быта. Одним из очевидных проявлений 
содержательной трансформации в постсоветский 
период явилось существенное уменьшение ко-
личества публикаций, посвященных историче-
скому и трудовому аспектам воспитания подра-
стающего поколения (рис. 3). 

В этой связи обращает на себя внимание про-
блематика публикаций, отражавшая антисовет-
ские и националистические настроения. Напри-
мер, в материале «Права на беларускае слова», 
размещенном в первом номере издания 1994 г., 
редакция напомнила читателям, что «з лістападаў-
скага нумара 1991 года “Бярозка” адмовілася ад 
“саўнаркомаўкі” і выходзіць граматыкаю Брані-
слава Тарашкевіча»2. В редакционном обращении 
к правительству, парламенту и целевой аудито-
рии подчеркивалась необходимость на законо-
дательном уровне «удакладніць правапіс беларус-
кай літаратурнай мовы», избавиться от русизмов 
и канцеляризмов советского времени. Повесть 
«Архіпелаг Артэк» А. Глобуса обличала казав-
шийся ранее безоблачным летний отдых детей – 
представителей разных республик СССР в непрос-
тых условиях пионерского лагеря3. В коммента-
рии М. Локиса «Бацькі і дзеці» поднимался вопрос 
отсутствия в образовательной среде белорусско-
язычных учебников и формулировалась целесооб-
разность организации в школах и гимназиях обу-
чения детей на национальном языке4. Представ-
ленность в подростковом журнале аналитических 
публикаций о перспективах дальнейшего куль-
турного развития независимой Беларуси демон-
стрировала стремление коллектива редакции сфор-
мировать у юных белорусов активное отношение 
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к сложившимся после перестройки новым со-
циокультурным преобразованиям, укрепить их 
национальную идентичность и самосознание. 
Публицистические материалы культурно-про-
светительской и образовательной тематики об-
наруживали проблемный, социально обуслов-
ленный характер воспроизведения действи-
тельности, образуя в содержательной структуре 
несвойственную для прежней «Бярозкі» пред-
метную составляющую. 

Пришедшее на смену пионерской тематике 
проблемно-социальное содержание вместе с тем 
дополняло превалирующий в структуре воспита-
тельно-социализирующий контент. Преимуще-
ственно он был представлен литературно-художе-
ственным творчеством отечественных писателей 
и поэтов Зуенка В. («Па ельнічку, па бярэзнічку»), 
Яговдика В. («Жмені ягад»), А. Карлюкевича («За-
гадкавая Макрына»), Островцова А. («Легенда 
Нясьвіжскага замка»), Адамчика В. («Габрыель 
Жагала»), а также детективными, сказочными и 
фантастическими произведениями зарубежных ав-
торов Конан Дойла А. («Шэсць Напалеонаў»), Ан-
дерсена Х. («Снежная каралева»), Бредбери Р. 
(«Позна ў ночы», «Горад»).  

Особую роль в детском журнале в 90-е гг. 
XX в. начал играть досуговый тематический раз-
дел. В нем публиковались материалы о жизни и 
творчестве популярных иностранных актеров и 
музыкантов «Партрэт зоркі. Мэл Гібсан», «Жан-
Клод Ван Дам: узыходжанне працягваецца», «Ха-
рысан Форд», «Каранаваная асоба поп-музыкі», 
«Том Круз»; заметки об актуальных явлениях, 
возникших в жизни подростков в постсоветский 
период, «Відэа для цябе», «Більярд», «Мода і мы», 
«Што такое лімузін?». В содержании «Бярозкі» 
формировались новые ценностно-тематические 
приоритеты. Их укрепление в структуре детско-
го периодического издания было обусловлено 
появившейся в культурном воспитании и социа-
лизации подрастающего поколения белорусов 
тенденцией аномии. Выступая как совокупность 
различных видов «нарушений в ценностно-нор-
мативной системе общества», в 90-е гг. XX в. 
она проявляла себя в полном рассогласовании 
культурных ценностей и норм постсоветского 
социума [7, с. 79]. Противоречивость ситуации 
обостряли СМИ, которые транслировали юной 
медиааудитории, с одной стороны, выработанные 
десятилетиями национальные историко-культур-
ные ценности, а с другой – приоритет западных 
ценностей массовой культуры.  

С позиций развития и совершенствования лич-
ности человека на взаимодействие двух культур – 
базовой и духовной – указала Т. Смоликова. По-
нимая базовую (доминирующую) как «идеал, эта-
лон, образец и предмет освоения», а духовную – 

как среду восприятия новых культурных ценно-
стей, она определила значимость медиа в качестве 
«проводника, распространителя и регулятора от-
ношений», опосредованно воздействующего на 
личность путем усвоения новообретенных куль-
турно-ценностных представлений и их преломле-
ния «через ее внутреннее духовное содержание» 
[8, с. 32–33]. Разнообразие и противопоставление 
освещаемых в журнале «Бярозка» тем, таким об-
разом, детерминировали новые аспекты воспи-
тания детей и подростков средствами медиа, что 
нашло закономерное отражение в его структур-
ных разделах. 

Выявленные предметные направления детско-
го журнала были зафиксированы в уставе редак-
ции 1995 г. Согласно учредительному документу, 
«Бярозка» ориентировалась на реализацию пяти 
конкретных целей: «выхоўваць у падрастаючага 
пакалення любоў да Бацькаўшчыны і павагу да 
іншых нацый і народаў; фармаваць асобу чытача 
рознабакова развітай; прафесійна арыентаваць 
чытача; адлюстроўваць жыццё і дзейнасць дзіця-
чых грамадскіх арганізацый і рухаў; садзейнічаць 
працэсу беларусізацыі сярэдняй школы» [9, л. 2–3]. 
Вместе с тем в конкретизировавших цели зада-
чах устава преобладала коммерческая составля-
ющая деятельности издания. Она выражалась  
в осуществлении журналом производственных, 
предпринимательских, рекламно-информацион-
ных и финансовых функций, связанных с органи-
зацией и проведением на коммерческой основе 
конкурсов, выставок, театрально-зрелищных ме-
роприятий, продажей детских кукол и сувени-
ров, а также участием в постановке и съемках 
кинопродукции.  

На коммерческий принцип работы редакция 
нацеливалась в содержательном моделировании 
издания, включая в его структуру наряду с плака-
тами, комиксами, заметками о новостях музыки, 
кино и видеоиндустрии развлекательные лите-
ратурные жанры детектива и фантастики. С целью 
увеличения прибыли, таким образом, медиа-ауди-
тории детей и подростков была представлена 
разнообразная тематика, предназначенная в том 
числе для массового усвоения, что, во-первых, 
унифицировало контент единственного белорус-
скоязычного специализированного литературно-
художественного журнала для детей и подрост-
ков, а во-вторых – демонстрировало смещение 
аксиологических акцентов в его содержании. 

Заключение. Таким образом, наиболее выра-
женное изменение в формировании ценностных 
ориентиров детской аудитории содержательны-
ми средствами «Бярозкі» за исследуемые перио-
ды было выявлено в образовательном, государ-
ственно-патриотическом, досуговом и личностно-
ориентированном аспектах (рис. 4).
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Рис. 4. Аспекты формирования ценностных ориентиров детской аудитории  
содержательными средствами «Бярозкі» в 1946, 1984 и 1994 гг.

Если в 1945 и 1984 гг. журнал освещал цен-
ности знаний, учебы и саморазвития в 14,2 и 17% 
материалов, то в 1994 г. их доля сократилась до 
0,6 %. Количество публикаций, ориентированных 
на воспитание ценностного отношения к руково-
дящим органам и доверия к власти, уменьшилось 
с 5,5 (1946 г.) и 1,4 (1984 г.) до 0 % (1994 г.). Пат-
риотическим идеалам, отражавшим ценность пре-
данного служения Родине в 9,5 и 7,2 % материалов, 
в 1994 г. первостепенное аксиологическое значение 
в детском периодическом издании придано не было. 

Вместе с тем в разы возрос ценностный при-
оритет активного досуга детей и подростков (с 5,5 
и 5,0 до 17,3%), личности ребенка, его самодо-
статочности и самоопределения (с 4,4 и 4,1 до 
9,5%). Воссозданная на рис. 4 картина формиро-
вания ценностно-смысловых ориентаций детей 
в периоды коренных социокультурных трансфор-
маций в республике демонстрирует характер из-
менения аксиологических установок подрастаю-
щего поколения белорусов, диахронично отражен-
ный в медиадискурсе «Бярозкі». 
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