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УДК 378.141.4
С. К. Грудо

заведующий кафедрой ПОиСОИ, канд. техн. наук
БГТУ, г. Минск

О РЕБРЕНДИНГЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ»
В 90-х годах XX века в современной независимой Беларуси 

разрабатывается концепция создания высшего полиграфиче-
ского образования, поскольку на ее территории осталась круп-
ная база издательско-полиграфического комплекса (ИПК), кото-
рую необходимо было поддерживать, а также развивать в связи 
с приходом новых технологий. Так, на базе Белорусского государ-
ственного технологического университета в 1996 году состоялся 
набор первой группы по специальности 1-36 06 01 «Полиграфи-
ческое оборудование и системы обработки информации». Моло-
дые специалисты, оканчивающие данную специальность приоб-
ретают квалификацию инженера- электромеханика. В 2001  году 
в БГТУ создается кафедра полиграфического оборудования и си-
стем обработки информации (ПОиСОИ), которая в 2002 году вхо-
дит в состав факультета издательского дела и полиграфии. В по-
следующие годы формируется материально-техническая база 
и расширяется методическое и кадровое обеспечение. 

Более двадцати лет в БГТУ велась подготовка специалистов 
инженерного профиля по данной специальности, и за это время 
в  полиграфической отрасли произошли значительные измене-
ния. XXI  век ознаменовал новейший этап развития информа-
ционных технологий, т. н. компьютерные технологии, которые 
создают новые технологии межорганизационных связей и ин-
формационные системы. А  информационные технологии явля-
ются движущей силой полиграфической отрасли. Происходит 
интеграция допечатных, печатных и послепечатных техноло-
гий в единую систему процессов, внедрение цифровых методов 
информационного обеспечения полиграфических процессов, 
развитие и расширение цифровой печати, введение и эксплуа-
тация сложно автоматизированных печатных систем и комплек-
сов. Кроме того, в ИПК требуются специалисты, обеспечива ющие 
техническую поддержку рабочих станций издательских систем, 
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автоматизацию документационного обеспечения управления 
современного полиграфического предприятия, создание инфо-
графики и ведение электронной базы данных. В связи с  этим, 
потребовался пересмотр содержательной части подготовки мо-
лодых специалистов. 

В учебные планы специальности 1-36 06 01 «Полиграфи-
ческое оборудование и системы обработки информации» вно-
сились изменения, однако они были связаны с переходом на 
4-х годичное обучение в высшей школе и не учитывали новые 
тенденции. Цель проведения ребрендинга данной специально-
сти была окончательно поставлена по результатам анализа про-
фессиональной ориентированности современного поколения 
абитуриентов и в связи с созданием и введением в Республике 
Беларусь нового общегосударственного классификатора [1].

На основании вышесказанного было разработано нор мативно- 
методическое обеспечение новой специальности 6-05-0714-07 «Пе-
чатные цифровые системы и комплексы». В  соответствии с Об-
щегосударственным классификатором Республики Беларусь 
ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации» специальность 
6-05-0714-07 «Печатные цифровые системы и комплексы» — к про-
филю образования 07  «Инженерные, обрабатывающие и строи-
тельные отрасли», направлению образования 071  «Инженерия 
и  инженерное дело» и  обеспечивает получение квалификации 
инженера-электромеханика и получение степени бакалавра. Обу-
чение по специальности предусматривает очную форму обучения.

Название «Печатные цифровые системы и комплексы» от-
ражает в себе актуальный объект содержания образовательной 
программы бакалавриата с учетом потребностей рынка труда 
и перспектив развития отрасли.

Основные виды профессиональной деятельности бакалав-
ра в соответствии с ОКРБ 005-2011 были расширены и включа-
ют: 181 Полиграфическая деятельность и предоставление услуг 
в данной области; 62090 Прочие виды деятельности в области 
информационных технологий и обслуживания компьютерной 
техники; 72192 Научные исследования и разработки в области 
технических наук; 8542 Высшее образование.

Ключевые нововведения содержательной части были отраже-
ны в учебном плане учреждения образования по специальности, 
структура которого включает теоретическую часть (государствен-
ный компонент, компонент учреждения образования), учебную 
и производственную практику, дипломное проектирование.
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Государственный компонент обеспечивает приобретение 
обу чающимся универсальных и базовых профессиональных 
компетенций и содержит ряд модулей: Социально-гуманитар-
ный модуль  1; Иностранный язык; Общенаучный модуль; Ап-
паратно-программные средства цифровых систем; Механика; 
Технологические основы принтмедиа; Охрана труда. Новым 
содержанием здесь является получение знаний об архитекту-
ре и принципах работы персонального компьютера и перифе-
рийных устройств для технического обеспечения автоматизи-
рованного рабочего места специалиста медиасферы, а также 
углубленное изучение полиграфических материалов и обору-
дования с целью производства печатной продукции на базе со-
временных принт- и медиа технологий.

Компонент учреждения образования обеспечивает при-
обретение обучающимся специализированных компетенций 
и  содержит ряд модулей: Социально-гуманитарный модуль  2; 
Компьютерная обработка информации в принттехнологиях; 
Электромеханика; Автоматизация; Проектирование и обслужи-
вание технических средств в принтмедиаиндустрии; Специаль-
ная профессиональная подготовка; Системы защиты полиграфи-
ческой продукции; Организация и управление полиграфическим 
производством. Модуль «Специальная профессиональная подго-
товка» подразумевает вариативность выбора компетенций обу-
чающимися и подразумевает углубленное изучение об устрой-
стве, принципах работы современных электрических машин 
и электронных компонентов или методов алгоритмизации, спо-
собов и средств получения, хранения, обработки информации 
при разработке электронных медиаресурсов. 

Изменения коснулись и практической части образователь-
ной программы. Было увеличено количество зачетных единиц 
производственной практики, в связи с чем в 4 семестре была вве-
дена первая технологическая практика, а в 6 семестре — вторая 
технологическая. 

Итоговая аттестация студентов при освоении образователь-
ной программы бакалавриата по специальности 6-05-0714-07 «Пе-
чатные цифровые системы и комплексы» проводится в форме 
государственного экзамена по специальности и защиты диплом-
ного проекта (дипломной работы).

Результатом ребрендинга является набор первой группы по 
специальности 6-05-0714-07 «Печатные цифровые системы и ком-
плексы», который состоялся в июле 2023 года. Успешному набору 
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студентов по специальности предшествовала серьезная профо-
риентационная работа, проводимая выпускающей кафедрой по-
лиграфического оборудования и систем обработки информации 
и факультетом принттехнологий и  медиакоммуникаций. Про-
движение новой специальности под брендом diprinsyst кафедрой 
ПОиСОИ осуществлялось в рамках продвижения бренда БГТУ. 
Для этого были разработаны печатные информационно-реклам-
ные материалы, электронные медийные материалы, активизи-
рована работа в интернет пространстве через социальные сети 
Вконтакте, Instagram, TikTok. 

Список использованных источников
1. Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специ-

альности и квалификации»: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 24 марта 
2022 г., № 54 — Минск, 2000. — 192 с.

УДК 655.3.066.364-049.65
А. А. Коренькова

старший преподаватель
БГТУ, г. Минск

ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ  
БЕЛОРУССКИХ БАНКНОТ

Количество наличных денег в обращении разных стран, не-
смотря на внедрение безналичных расчетов, составляет от соро-
ка до девяноста процентов. Наличная денежная масса постоянно 
возрастает. Полностью изъять из обращения фальшивых банкнот 
практически невозможно. В мировой практике считается допусти-
мым уровень обращения фальшивых банкнот в количестве 76 на 
один миллион банкнот, находящихся в обращении. Снижение 
«криминального» уровня защищенности банкнот является одной 
из важнейших задач банковской деятельности всех государств [1]. 
Поэтому проблема защиты от фальсификации документов имеет 
важное государственное значение и для Республики Беларусь.

Защита денег от подделки представляет собой определенные 
элементы защиты банкнот, наделенные свойствами, позволя-
ющими отличать подлинные купюры от подделок. Введение 
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большого количества таких защитных элементов делает поддел-
ку значительно более трудоемкой или даже невозможной. 

Публично известна лишь часть всех защитных элементов, 
поскольку центральные или национальные банки-эмитенты 
хранят информацию о наиболее ценных защитных элементах 
в секрете и оставляют их для себя, чтобы им было трудно подра-
жать. По причинам экономического характера, а также из эконо-
мии места, каждая банкнота оснащается только несколькими за-
щитными элементами, при этом для банкноты с более высоким 
номиналом используют специальные элементы защиты с более 
высокой стоимостью и дополнительными характеристиками.

Можно условно выделить три вида защиты от подделок всех 
видов банкнот: технологическую, полиграфическую и  физико- 
химическую.

В работе будут рассматриваться защитные элементы бело-
русской купюры номиналом 10 рублей (рисунок 1).

 
1 — водяной знак; 2 — защитная нить; 3 — совмещающиеся изображения; 

4 — металлографская печать; 5 — микротекст; 6 — метка для людей 
с ослабленным зрением; 7 — серийные номера; 

8 — антикопировальная сетка
Рисунок 1 — Белорусская банкнота номиналом 10 рублей

Банкнота номиналом 10 рублей имеет размер 139×72 мм. На ли-
цевой стороне изображена Спасо-Преображенская церковь, распо-
ложенная в г. Полоцк Витебской области, на оборотной — коллаж, 
посвященный книгопечатанию и просвещению (знак Франциска 
Скорины, Крест Евфросинии Полоцкой, фрагмент орнамента).

Технологическая защита представляет собой комплекс визу-
ально обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные рек-
визиты документов, банкнот или ценных бумаг путем исполь-
зования специальных технологических процессов [2]. К  таким 
признакам относятся водяной знак и защитная нить. 

Водяной знак получается в процессе отлива бумаги на бума-
годелательной машине при помощи рельефного тиснения бу-
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мажного полотна сеткой с профилем водяного знака, который 
деформирует влажную поверхность бумажного полотна.

На белорусской купюре слева от основного изображения на 
незапечатанном поле на просвет виден водяной знак, который по-
вторяет фрагмент основного изображения лицевой стороны банк-
ноты. Также имеется филигранный (светлый) водяной знак в виде 
цифрового обозначения номинала «10» (рисунок 2).

Рисунок 2 — Водяной знак на 10-ти рублевой купюре

Защитная нить — металлизированная оконного (ныряюще-
го) типа, выходящая на поверхность лицевой стороны в виде 
прямоугольников. При рассматривании банкноты на просвет 
защитная нить выглядит сплошной темной полосой со светлым 
текстом «Br10» в прямом и перевернутом виде.

Полиграфическая защита банкнот осуществляется с приме-
нением различных технологий: высокой, офсетной, орловской, 
металлографской и других способов печати [2].

Совмещающиеся изображения — фрагмент номинала на ли-
цевой стороне совмещается на просвет с фрагментом номинала 
на оборотной стороне, образуя цельное изображение номинала 
банкноты (рисунок 3).

  
Рисунок 3 — Совмещающиеся изображения
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Микротекст — это некоторый набор символов (цифр или букв) 
чрезвычайно малого размера (до 0,2 мм высотой), выстроенный 
в определенной последовательности и воспринимаемый челове-
ческим глазом на поверхности документа в виде тонкой линии.

На банкноте Республики Беларусь номиналом 10 рублей микро-
текст представлен непрерывно повторяющимся текстом «БЕЛАРУСЬ» 
и цифровым обозначением номинала, которые отпечатаны на ли-
цевой и оборотной стороне и читаются при увеличении (рисунок 4).

 

 
Рисунок 4 — Микротекст на банкноте

Банкноты более высоких номиналов имеют дополнитель-
ные элементы защиты  — например, элемент MASK, состоящий 
из двух изображений, выполненных разными способами печати, 
и использование цветопеременной краски.

На любой белорусской банкноте имеется метка для людей 
с ослабленным зрением — геометрическая фигура имеет увели-
ченную толщину красочного слоя, благодаря чему хорошо вос-
принимается на ощупь.

Каждый гражданин Республики Беларусь должен обладать 
знаниями в области защищенной полиграфии. Людям необходи-
мо знать минимальный комплекс защиты, чтобы не попасться на 
подделку. В современном мире мало кто задумывается о подделке 
банкнот, пока это его лично не коснется. Для того чтобы миними-
зировать риски, необходимо просвещать население о способах за-
щиты, и особенно о внедрении новых элементов.

Один разработанный элемент никакой пользы приносить не 
будет, особенно в защите денежных средств от фальсификации. 
Даже если защитный элемент будет обладать высоким уровнем 
надежности, он все равно не застрахован от фальсификации. На-
дежную защиту от подделки предоставляет комплекс защитных 
элементов. Поэтому необходимо использовать много уровней за-
щиты, которые включают в себя элементы различных видов. 
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ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН КАК ПРОПОВЕДНИК 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ЖУРНАЛЫ

Поиски материалов о жизни и служении протоиерея Иоанна 
привели к одной весьма важной находке — богослужебным жур-
налам. Эти журналы позволяют нам взглянуть не только на бо-
гослужебную жизнь протоиерея, которую он вел достаточно рев-
ностно, но и соприкоснуться с его служением как проповедника.

В апреле 2023 г. в Национальном архиве Республики Бела-
русь были обнаружены богослужебные журналы Огородненской 
церкви, которые отец Иоанн вел на протяжении 24  лет своего 
служения в Никольском храме, с 1888 по 1912 гг. Последний жур-
нал, датируемый 1913 г. заполнен уже не им, а его сыном священ-
ником Иоанном-младшим.

Практически за каждым богослужением протоиерей Иоанн 
произносил поучение, о чем оставлял краткую запись в  журнале. 
Эти краткие конспекты проповедей и богослужебные заметки по-
зволяют нам окунуться в атмосферу церковной жизни его эпохи, 
а также услышать речь самого о. Иоанна и немного понять его миро-
воззрение. В качестве примера приведем несколько заметок из них:

«Богослужебный журнал Могилевской епархии Огородненской 
Николаевской церкви на 1888 г. и последующие годы. 1888 г. января, 
1 числа, Пятница. Обрезание Господне и память Св. Василия Вели-
кого. Всенощное бдение, Литургия Св. Василия Великого, благодар-
ственный молебен по случаю Новолетия, совершены приходским 
священником И. Гашкевичем и псаломщиком П.  Бутомо. Священ-
ник И. Гашкевич, псаломщик Петр Бутомо. По случаю сильного хо-
лода ничего не проповедовалось.
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3 ч. Воскресенье. 
Накануне малая вечерня, Всенощное бдение. Литургия св. Ио-

анна Златоустого. Совершал свящ. И. Гашкевич с псаломщиком 
Петром Бутомо.

Священником произнесено катехизическое поучение о  хри-
стианской надежде, которая выражается … молитвою,  — что 
такое молитва, и что требуется для истинной молитвы. (Из пе-
чатного сборника катехизических поучений Нордова).

6 ч. Среда. Богоявление Господне.
Утреня, Литургия Свят. Иоанна Златоустога, крестный ход 

к речке для освящения воды и хождение причта в домы прихожан 
для окропления святой водою. Священник И. Гашкевич, псалом-
щик Петр Бутомо. Священником сказано слово о том, «чему на-
учает нас событие Крещения Господня» (из печатного сборника 
проповедей … при журнале Странник).

7 ч. Четверток. Собор Иоанна Крестителя.
Накануне великая вечерня: в самый день Утреня, Литургия св. 

Иоанна Златоустого. И такое же хождение, что и накануне. Совер-
шал священик И. Гашкевич с псаломщиком Петром Бутомо.

1888 года, январь, 10-е число, Воскресенье.
Накануне малая вечерня, в самый день Всенощное бдение, Ли-

тургия св. Иоанна Златоустого. Совершены священником И. Гаш-
кевичем с псаломщиком П. Бутомо.

16 ч. Сб.
Накануне Великая вечерня, на самый день Утреня и Литургия 

заупокойная. Совершали священник Иоанн Гашкевич, псаломщик 
Петр Бутомо.

17 ч. Воскресенье.
Накануне малая вечерня, в самый день Всенощное бдение, Ли-

тургия Св. Иоанна Златоустого и благодарственный молебен 
апостола Петру. Совершали: священник И. Гашкевич, псаломщик 
Петр Бутомо. Священником произнесено катехизическое поуче-
ние, в котором изъяснено призывание молитвы Господней «Отче 
наш, иже еси на небесех». Руководством служил сборник поучений 
протоиерея Нордова.

21 ч. Четверток.
Накануне великая вечерня, в самый день: Утреня, Литургия 

Св. Иоанна Златоустого и панихида по желанию прихожанина. 
Совершил священник И. Гашкевич, псаломщик Петр Бутомо. 

23 ч. Воскресенье. 
Накануне малая вечерня, в самый день: Всенощное Бдение, 

Литургия Св. Иоанна Златоуста и благодарственный молебен 
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преподобной Ксении. Великая Вечерня. Совершал свящ. И.  Гашке-
вич, псаломщик Петр Бутомо. Священником произнесено кате-
хизическое поучение, в котором изъяснены три первые прошения 
молитвы Господней. Пред вечерней в народной школе состоялось 
собеседование, на котором священником объяснено дневное Еван-
гелие и предложен был рассказ из священной Новозаветной исто-
рии, и именно о рождении Пресвятой Богородицы и введения Ее во 
храм. Учителем сего училища передаваемы были события из рус-
ской гражданской истории. Слушателей было около 30 душ; ими, 
под руководством учителя, пропета Литургия»1.

Как видно из текстов, здесь нам открывается не только карти-
на богослужебной жизни священника, но и некоторые особенности 
его педагогической и пастырской деятельности, а также жизни его 
односельчан. Например, интересная заметка, составленная 1 янва-
ря 1888 г.: «По причине сильного холода ничего не проповедовалось», 
рассказывающая нам об отсутствии отопления в большинстве хра-
мов тех лет. Или же описанная традиция обхождения домов прихо-
жан в святочные дни.

Часто о. Иоанн для составления своих проповедей пользовался 
книгами. Излюбленными пособиями в разные годы служили кни-
ги протоиерея Василия Нордова «Сеятель благочестия, или полный 
круг церковных бесед, поучений и слов», творения протоиерея Гри-
гория Дьяченко, поучения архиепископа Могилевского Евсевия (Ор-
линского) и различные статьи из церковного журнала «Странник». 
Иногда для народа он зачитывал и богословские статьи. 2 февраля 
1888 года: «На вечерне прочитана из церковных ведомостей ста-
тья «"Сретение Господне"» 2. 

Часто священник произносил проповеди и от себя: 11 марта 
1888 г. «При конце Литургии священником И. Гашкевичем произ-
несено поучение своего сочинения, в котором изъяснена сущность 
таинства Причащения, какую пользу приносит христианину сие 
Таинство и как нужно приступать к сему Таинству»3. 

При произнесении проповедей отец Иоанн выстраивал си-
стему, последовательно придерживаясь определенной тематики. 
В некоторые годы он раз за разом подробно разбирал все проше-
ния из молитвы «Отче наш». В некоторых местах мы находим за-
метки о произнесенных словах, касающихся распределения ролей 
в обществе, от почитания царя до послушания родителям и воспи-

1 НИАБ. — Ф. 2970. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–4.
2 Там же. Л. 3 об.
3 Там же. Л. 9.
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танию детей. Так, 30 января 1905 он пишет: «При конце Вечерни чи-
таны церковно-исторические примеры послушания родителям…»4.

В своих поучениях он поднимал разнообразные темы, расска-
зывая людям о Пресвятой Троице, благодати Святого Духа, чудесах 
Иисуса Христа, о почитании святых мощей, христианской любви 
к ближним, о смысле церковных праздников и нравственных на-
чалах человеческой личности. Интересна запись, сделанная им 
в 1902 г.: «При конце Литургии говорил поучение об обязанности 
быть святыми»5.

Есть и заметки о Евхаристии. Их достаточно много и эта тема 
раскрыта священником гораздо лучше других. Например, в марте 
1905 г. он говорил: «При конце Литургии говорено поучение о Прича-
щении. Сущность оного: Причащение соединяет верующего со Хри-
стом, служит к усовершенствованию нашего существа и к получе-
нию опыта блаженной жизни»6. «При конце Утрени священником 
сказано поучение о  величии таинства Причащения»7. «…  в  таин-
стве Причащения под видом хлеба и вина верующему преподает-
ся истинное Тело и Кровь Христова для единения со Христом…»8. 
В этот же период он говорил и о покаянии: «Кающийся грешник дол-
жен стараться испытать свою совесть. Как это достигается?»9.

Все эти поучения говорились им в Великом посту, что иллю-
стрирует бытовавший в те времена обычай приступать к  таин-
ствам Исповеди и Причастия лишь раз в год — Великим постом. 
Отец Иоанн участвовал и в различных общецерковных сборах по-
жертвований. Например, в первую неделю Великого поста во всех 
храмах Империи проходил кружечных сбор на миссионерское дело.

Так, 13 марта, в Неделю Православия священник записал: 
«При конце Литургии священником Иоанном Гашкевичем произне-
сено поучение о положении миссионерского дела между язычника-
ми в Империи с приглашением прихожанам принять участие в по-
жертвованиях на упомянутое святое дело…»10.

Или, например, отец Иоанн призывал прихожан жертвовать 
на Санкт-Петербургский приют для умственно отсталых детей 
при братстве во имя Царицы Небесной: «При конце Утрени 3-й не-
дели Великого поста говорено поучение о бедственном положении 

4 НИАБ. — Ф. 2970. Оп. 1. Д. 30. Л. 362.
5 Там же. Л. 302.
6 Там же. Л. 365.
7 Там же. Л. 366.
8 Там же. Л. 367.
9 Там же.
10 НИАБ. – Ф. 2970. Оп. 1. Д. 28. Л. 9.
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слабоумных и припадочных, призревающих в приюте Царицы Не-
бесной. Страдания их призывают нас к оказанию помощи посиль-
ными пожертвованиями»11.

Не оставался он и в стороне при событиях общегосударствен-
ного масштаба. Так, во время войны с Японией он регулярно со-
вершал молебны о победе Российской Империи и  произносил 
проповеди патриотического содержания. 2 января 1905 года после 
Литургии священником был отслужен «молебен о даровании побе-
ды над врагами на Дальнем Востоке…»12. 11 апреля 1905 г. в Вели-
кий Понедельник: «При конце Литургии говорено поучение о люб-
ви к Отечеству»13. 18 апреля 1905 г. Понедельник Святой Пасхи: 
«По Литургии молебен с прошениями помощи о победе над врага-
ми на Дальнем Востоке…»14.

Выступал он и против возникавших тогда политических на-
строений 1905 г., повлекших за собой забастовки и еврейские по-
громы. На протяжении всего октября 1905 г. он произносил соот-
ветствующие проповеди: «В воскресные дни сего месяца при конце 
Литургий говорены поучения: а) против погромов, б) о  предосте-
режении против демократических движений, в) о верности царю 
и престолу и благодарности за дарованные милости, объявленные 
в Высочайшем манифесте от 17 октября»15.

Во время предвыборной кампании в Государственную Думу 
священник призывал голосовать за благочестивых кандидатов. 
12 января 1907 г. отец Иоанн записал: «По поводу предстоящих 
выборов членов в Государственную Думу священником говоре-
но поучение о том, что для блага Православной Церкви, Родины 
и Престола желательно, чтобы в состав Государственной Думы 
вошли люди богобоязненные, честные, правдивые, преданные всею 
душею престолу и отечеству. — Убеждение: при выборах членов 
в Гос. Думу руководствоваться сими началами».

14 января он дополнил: «…при выборах часто проявляется 
агитация злонамеренных людей, которые может быть будут 
стремиться к проведению в Думу своих кандидатов с вредными 
побуждениями, поэтому всячески остерегаться, чтобы не под-
даться их убеждениям»16.

11 НИАБ. – Ф. 2970. Оп. 1. Д. 30. Л. 367.
12 Там же. Л. 360.
13 Там же. Л. 369.
14 Там же. Л. 369 об.
15 Там же. Л. 379.
16 Там же. Л. 28 об.
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Особое место в приходском служении священника занимало 
местное народное училище, где он числился законоучителем. 31 ян-
варя 1888 г.: «С 2-х до 4-х часов пополудни в здании народного училища 
происходило собеседование. Священником объяснено дневное Еванге-
лие и предложен рассказ из новозаветной истории о событиях от за-
чатия Св. Иоанна Предтечи до Сретения Господня. Учителем оного 
училища веден рассказ из Русской истории. Слушателями из числа 
32-х человек под руководством учителя и соучастии псаломщика, 
пропета церковная песнь «Ныне отпущаеши раба Твоего…» и проч.

Пропето «Достойно есть»17.
7 февраля 1888 г.: «С 2-х до 3-х часов пополудни происходило в зда-

нии народного училища собеседование. Священником объяснено вос-
кресное Евангелие и прочитаны жития святых Парфения Лампса-
кийского и Луки Элладского. Слушателей по случаю сильной метели 
было мало, всего шесть человек обоего пола»18.

Интересны заметки, касающиеся участия священника в жиз-
ни села. Он не оставался чужд к бедам своей паствы. Так, в 1893 г. 
23 июня, после окончания Литургии был совершен «крестный 
ход в поле, засеянное рожью с пением молебна Пресвятой Бого-
родице. Совершение малого водосвятия и молитв с заклинанием 
против саранчи…»19.

Важно, что в богослужебных заметках мы находим описание не-
которых местных обычаев. Так, каждый год, 8 июля, в день праздно-
вания Казанской иконы Божией Матери в Огородне проходил Крест-
ный ход в память об избавлении от эпидемии, некогда случившейся 
в деревне: «По Литургии крестный ход к колодцу для освящения воды 
и пение молебнов в домах прихожан в память избавления жителей 
сего села от эпидемии, бывшей несколько лет назад…»20. Или же вы-
шеописанный обычай обхождения домов в Крещенские дни.

В статье не предполагается подробное рассмотрение всего со-
держания дневников, ведь в них более 800 страниц рукописного 
текста! Для этого требуется особое издание, которое, надеюсь, ско-
ро увидит свет. А мы ограничимся пока этой небольшой заметкой.

Заканчиваются дневники знаменательной записью. 30 сен-
тября 1913 г. в день рождения Его Императорского Высочества 
Великого князя Кирилла Владимировича в Огородню прибыл 
Преосвященный Варлаам (Ряшенцев), епископ Гомельский. Его 

17 НИАБ. — Ф. 2970. Оп. 1. Д. 28. Л. 8.
18 Там же. Л. 6.
19 НИАБ. — Ф. 2970. Оп. 1. Д. 29. Л. 30 об.
20 НИАБ. — Ф. 2970. Оп. 1. Д. 30. Л. 190 об.
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встречали заштатный протоиерей Иоанн Гашкевич и настоя-
тель Огородненского храма священник Иоанн Иоаннович Гаш-
кевич-младший. «Чтение молебна с  акафистом святителю 
Николаю. Совершали Преосвященннейший Варлаам, епископ Го-
мельский, заштатный протоиерей Огородненской церкви Иоанн 
Гашкевич, священник Иоанн Гашкевич и диакон Гомельского Пе-
тропавловского собора Илья Козлов»21. 

Запись эта сделана фактически в последний относительно 
спокойный год. Отец Иоанн был одним из последних пастырей 
уходившей стабильной дореволюционной эпохи. Рядом с ним 
молились священнослужители, которым суждено было встре-
тить новый трагичный период как для Церкви, так и для государ-
ства. Епископ Варлаам и священник Иоанн Гашкевич-младший 
в советский период подверглись репрессиям. 

УДК 930.85
М. Е. Макаренко

библиотекарь
УО «Солигорский государственный колледж»

КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА БИБЛИОТЕКИ
В работе раскрываются вопросы традиций книжной культуры на опыте 

работы библиотек, а также формы работы по пропаганде книги в современ-
ных условиях. 

Книжная культура — понятие, характеризующее способ по-
знания и осмысления окружающего мира, закрепления, хране-
ния и передачи культурного опыта и знаний [5]. Главной еди-
ницей и предметом книжной культуры является книга, которая 
неразрывно связана с понятием «библиотека». Библиотекой на-
зывается учреждение, организующее сбор, хранение, обществен-
ное пользование произведениями печати [4].

В конце IX–X вв. стали создаваться первые библиотеки на тер-
ритории Беларуси. Предпосылками для этого являлись: распро-
странение христианства, возникновение письменности и руко-
писных книг.

В XI–XII вв. созданию библиотек и возрастанию книжно-
го спроса способствовали появление Туровского и Полоцкого 

21 Там же. Л. 347 об.
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княжеств, рост городов, повышение потребности в грамотных 
людях. Библиотека Полоцкого Софийского собора — первая из 
известных соборных библиотек на территории Беларуси. Ефро-
синья Полоцкая организовала школу при монастыре с  целью 
подготовки монахинь для переписи книг. В это время библио-
теки существовали в Гродненском, Смоленском, Минском и дру-
гих княжествах. Формируются монастырские, дворцовые, лич-
ные библиотеки, библиотеки при научных центрах. Основная 
их функция — создание фондов, большая часть которых — рели-
гиозная литература. Затем состав фондов пополняется юридиче-
ской литературой, литературой на разных языках. Увеличение 
фондов приводит к  созданию книжных каталогов. Появляется 
бумага и кодексы. Библиотеки начинают служить науке и обра-
зованию, становятся не архивом, а самостоятельной организа-
цией. Создаются инвентарные описи, разрабатываются правила 
пользования библиотекой.

После создания ВКЛ (XIII–XIV вв.) со второй половины XIV в. 
белорусский язык становится государственным.

В XIV–XVI вв. книжная письменность характеризовалась вы-
сокой для того времени степенью развития.

Среди нецерковных книг с конца XV–XVIII вв. преобладают 
издания на латинском и польском языках, расширяется тематика 
и виды светских изданий, развивается периодическая печать.

Во второй половине XVIII – начале XIX в. Распространяются 
идеи Просвещения (образованию — ключевую роль, попытка соз-
дания идеального общества, равенство прав и свобод).

Во второй половине XIX в. появляются общественные публич-
ные библиотеки, коммерческие библиотеки и кабинеты чтения, 
а также пришкольные народные библиотеки.

В период Второй мировой войны организуются дома-читаль-
ни, содержание фондов библиотек подвергается жесткой цензуре.

С конца 1980 – начала 1990 гг. создаются библиотеки обще-
ственных организаций, обновляются церковные библиотеки. В на-
чале 1990-х гг. наблюдается сокращение общественных библиотек.

К концу 2011 г. библиотечная сеть РБ составляла около 9’3 тыс. 
публичных и специальных библиотек.

С 2014 по 2017 гг. в РБ была закрыта каждая седьмая библио-
тека, большинство из которых находились в сельской местности. 
Наблюдается снижение читаемости среди посетителей.

В наше время, с распространением информационных техно-
логий, следует различать понятия «книга» и «документ». Доку-



Пленарное заседание

26

мент (в том числе и книга) — это информация, зафиксированная 
на материальном носителе с целью ее распространения, хране-
ния и использования. Любая книга — документ. Но не каждый 
документ является книгой [1] . В современном мире среди моло-
дёжи популярность приобрели электронные документы и уда-
лённые способы работы с ними. (Электронная доставка докумен-
тов и их фрагментов на почту, составление библиографических 
списков и отправка их на почту, обработка удаленных запросов 
на фактографическую информацию и т. д.). Оnline книжные ма-
газины не менее популярны. Культура чтения, как и книги, все 
больше приобретает электронный формат.

В сентябре 2023 года среди студентов учреждения образова-
ния «Солигорский государственный колледж» было проведено 
анкетирование с возможностью выбора нескольких вариантов 
ответа, на тему предпочитаемых ими форм документов и привле-
кательности библиотек среди молодёжи. В анкетировании при-
няли участие 50 человек в возрасте от 15 до 17 лет (25 юношей 
и 25 девушек). 

Среди опрошенных людей 64 % считают, что библиотека — 
источник информации и знаний. Библиотека — это учреждение, 
предоставляющее услуги — 26 %. Для остальных анкетированных 
это «храм культуры» и место для приятного проведения досуга.

Для большинства (62  %) опрошенных библиотека должна 
быть «продвинутой» (иметь компьютеры и другую технику, 
удобные места для чтения), чтобы быть привлекательной для 
пользователей среди молодежи. При выборе между печатной 
и электронной книгой, 28 % анкетированных людей предпочло 
печатный вариант. Электронный — 72 %. Также в молодежной 
среде преобладают — кино, фотодокументы, на втором месте 
графические документы. Фонодокументы (вариант звуковой 
информации на материальных носителях) не выбрал никто из 
опрошенных. 

Среди источников знаний о книгах, которые стоит прочитать 
(было предложено указать несколько вариантов ответа) превали-
рует интернет (84 %). От друзей данную информацию узнает 22 % 
анкетированных. Вариант «родственники» указало 12 %. Лишь 8 % 
указали библиотеку как источник информации о книгах, которые 
стоит прочесть и 6 % — книжный магазин.

Наиболее часто представители молодежи посещают элек-
тронную библиотеку (58  %). Публичную библиотеку как наибо-
лее посещаемую выбрали 26% анкетированных молодых людей. 
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Специализированную библиотеку колледжа среди анкетирован-
ных посещает 16 %.

Электронный как наиболее удобный для себя способ получения 
информации указали 28 человек, что составляет 56 % от анкетиру-
емых. На втором месте печатный способ получения информации 
(38  %). Наименьшее количество ответов в  процентном соотноше-
нии набрал устный способ получения информации как наиболее 
удобный (22 %). Следует заметить, что в этой части анкеты были 
люди указавшие несколько или все варианты ответа вместе.

Таким образом, в современной книжной культуре среди 
молодeжи превалируют электронные документы и современ-
ные средства распространения информации. Работники Соли-
горского государственного колледжа стараются идти в  ногу со 
временем и популяризировать информацию с помощью совре-
менных средств. Студентам предоставляется доступ к электрон-
ной библиотеке РИПО. Предлагаются для ознакомления блоги 
кураторов и  преподавателей. На платформе «Мульти урок» их 
создано более двадцати. Также имеется блог заведующего би-
блиотекой СГК Комар Татьяны Николаевны. Студентам предла-
гается напечатать их работы (стихотворения, рассказы, сказки) 
в электронной газете «Вестник колледжа». Создаются виртуаль-
ные книжные выставки. Широко используются QR-коды как для 
предоставления доступа к литературе, так и  при проведении 
мероприятий. При проведении мероприятий демонстрируются 
тематические фильмы и мультимедийные презентации. В пла-
нах разработка онлайн-викторин. Современные технологии 
в работе с читателями способствуют популяризации библиотек 
и литературы.
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I ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГIЧНЫЯ АСНОВЫ»
Аўтар артыкула раскрывае асноўныя напрамкi станаўлення паняцця 

культурнай бяспекi ў замежнай i айчыннай навуцы, характарызуюцца гiста-
рычныя i тэарэтыка-метадалангiчеыя асновы распрацоўкi праблемы куль-
турна бяспекi. На основе рэтраспектыўнага аналiза фармiравання фенамена 
«культурная бяспека» показана асаблiвасць сучасных даследаванняў куль-
турнай бяспекi як неабходнасць сiнтэза культурных традыцый i iннавацый. 

Ключавыя словы: культурная бяспека, традыцыi, iннавацыi, глабалiза-
цыя, культурныя каштоўнасцi.

Прадстаўленая манаграфiя з’яўляецца вынiкам плённага наву-
ковага супрацоўнiцтва навукоўцаў i выкладчыкаў Беларускага дзяр-
жаўнага ўнiверсiтэта i Iнстытута фiласофii НАН РБ у рамках Дзяр-
жаўнай праграмы навуковых даследаванняў па тэме «Культурная 
бяспека як прыярытэт гуманiтарнай бяспекi Рэспублiкi Беларусь» [3]. 

Ва ўмовах iнфарматызацыi сучаснага грамадства адначасо-
ва набiраюць абароты многiя глабальныя працэсы: павышаецца 
ўзровень ваеннага патэнцыялу i яго разбуральныя здольнасцi, 
узнiкаюць сур’ёзныя, часам незваротныя ўзрушэннi ў  экалагiч-
най сферы, абвастраюцца этнiчныя канфлiкты — усё гэта стварае 
новыя пагрозы для iснавання чалавека. У гэтай сувязi аўтарамi 
ставiлася задача паказаць уплыў глабалiзацыi на сусветную куль-
туру, што прывяло да ўзаемадзеяння, iнтэграцыi i ўзаемапранiк-
нення розных нацыянальных культур. Мiж тым, працэс унiфiка-
цыi культурных каштоўнасцяў выступае вiдавочным перашкодай 
развiцця культурнай разнастайнасцi этнасу, народа, нацыi i дзяр-
жавы. Больш за тое, асобныя напрамкi глабалiзацыi: павышэнне 
ўзроўню ваеннага патэнцыялу, экалагiчная палiтыка, татальная 
iнфарматызацыя грамадства нярэдка правакуюць нацыяналь-
ныя i этнiчныя канфлiкты. Шматлiкасць i разнастайнасць гэтых 
пагроз спрыялi фармiраванню цэлага шэрагу паняццяў, звязаных 
з бяспекай чалавецтва i якiя адлюстроўваюць тыя цi iншыя бакi 
гэтага пытання. У сувязi з гэтым усё больш актуалiзуецца прабле-
ма распрацоўкi гуманiтарных аспектаў станаўлення i  развiцця 
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культурнай бяспекi, а менавiта, тэарэтыка-метадалагiчных, пра-
вавых i гiсторыка-лiтаратурных пытанняў забеспячэння культур-
най бяспекi Рэспублiкi Беларусь [2, c. 274]. 

У раздзеле «Тэарэтыка-метадалагiчныя аспекты праблемы 
культурнай бяспекi» раскрываецца сутнасць паняцця «культур-
ная бяспека», прапануюцца яе асноўныя характарыстыкi. Такса-
ма вызначаны асноўныя падыходы да даследавання праблемы 
культурнай бяспекi ў замежным i айчынным навуковым дыскур-
се. Для вырашэння гэтай задачы быў ужыты метад параўнальна-
га аналiзу, дзякуючы якому ўдалося выявiць замежныя школы — 
Парыжскую i Капенгагенскую — i iх iнтэрпрэтацыi ў трактоўцы 
«культурнай бяспекi». 

У дадзеным даследаваннi раскрываюцца гiстарыяграфiчныя 
аспекты праблемы культурнай бяспекi. Аўтарам выяўлены i пака-
заны асноўныя этапы станаўлення i развiцця феномену «культур-
ная бяспека«, а таксама сiнтэзавана аўтарскае паняцце, якое вы-
значаецца як механiзм кансервацыi i захавання сацыякультурнай 
iдэнтычнасцi асобы i грамадства ў цэлым ва ўмовах ўзаемадзеяння 
традыцый i iнавацый у этнакультуры. 

У ходзе падрыхтоўкi манаграфii былi вылучаныя напрамкi 
ў вывучэннi праблемы культурнай бяспекi на постсавецкай прас-
торы. Гэта — крытычны i сiнэргетычны падыходы. На аснове рэ-
траспектыўнага аналiзу фармiравання феномену «культурная бя-
спека» паказана асаблiвасць сучасных даследаванняў культурнай 
бяспекi як неабходнасць сiнтэзу культурных традыцый i iнавацый.

У раздзеле «Культурная бяспека як фактар развiцця нацыя-
нальнай самасвядомасцi беларусаў» ахарактарызаваны сучасны 
стан культурнай бяспекi. Аўтары здолелi наблiзiцца да вырашэння 
важнай i актуальнай задачы — пазначыць асноўныя пагрозы, вы-
клiкi i рызыкi культурнай бяспекi ў Рэспублiцы Беларусь. У якасцi 
асноўных знешнiх пагроз аўтарамi выяўлены наступныя: страта 
культурнай iдэнтычнасцi ў сувязi з працэсамi глабалiзацыi i вестэр-
нiзацыi; складанасць у вызначэннi базiсных каштоўнасных прыя-
рытэтаў i арыентыраў нацыi ва ўмовах геаграфiчнага размяшчэн-
ня на стыку Усходу i Захаду; патэнцыйная пагроза гамагенiзацыi 
культурнай прасторы з-за полiэтнiчнасцi i полiканфесiйнасцi бе-
ларускага грамадства; патэнцыйная пагроза абвастрэння адносiн 
прадстаўнiкоў некаторых рэлiгiйных аб’яднанняў з шэрагам срод-
каў масавай iнфармацыi; паступовая iнтэлектуальная дэградацыя, 
якая звязана з празмернасцю iнфармацыi i дэфiцытам якаснай iн-
фармацыi i некаторыя iншыя праблемы. 
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У раздзеле «Механiзмы забеспячэння культурнай бяспекi 
ў  Рэспублiцы Беларусь» выяўлены прыярытэтныя напрамкi за-
беспячэння культурнай бяспекi ў Рэспублiцы Беларусь, раскры-
ты асаблiвасцi iнструментара забеспячэння культурнай бяспекi 
ў Беларусi. Iстотна падкрэслiць, што ў кнiзе паказаны некаторыя 
сучасныя пагрозы культурнай бяспекi. 

У раздзеле «Паварот культуры да ацэнкi культурнай бяспекi 
(cultural safety)», аўтарам паказана «тэматызацыя культуры», рас-
крываецца культурная бяспека як фенамен у прасторы культуры, 
вызначаны падыходы да ацэнкi культурнай бяспекi. У дадзеным 
раздзеле глыбока i ўсебакова разглядаюцца праблемы пашырэн-
ня сферы разумення свету i тэматызацыi культуры ў кантэксце 
працэсаў трансфармацыi культурных сэнсаў. Упершыню ў прад-
стаўленым даследаваннi пэўнага роду сацыяльна-культурныя 
з’явы аналiзуюцца не ў тэрмiнах вялiкiх канструкцый, структур 
i паняццяў, а ў тэрмiнах сэнсавага, паўсядзённага гарызонту да-
ступнага iндывiду, у тым лiку i паняццi «культурная бяспека». 

У раздзеле «Аксiялагiчныя дамiнанты нацыянальнай лiта-
ратурна-мастацкай традыцыi ў кантэксце культурнай бяспекi» 
абгрунтоўваюцца i ўсебакова раскрываюцца шляхi выпрацоўкi 
новай культураўтваральнай стратэгii на аснове аналiзу багатай 
беларускай лiтаратуры пачатку ХХ ст. Аўтарам выяўляецца i харак-
тарызуецца канцэптуальна-аксiялагiчная дамiнанта ў  кантэксце 
адраджэнскай парадыгмы творчасцi дадзенага гiстарычнага пе-
рыяду. Абгрунтоўваецца iдэя нацыянальнай кансалiдацыi грамад-
ства ў класiчнай лiтаратуры пачатку ХХ ст. Шырока раскрываецца 
лiтаратурны канон у духоўнай iнтэграцыi суб’ектаў нацыякультур-
най прасторы. Iстотнае значэнне набываюць тэкстаўтваральныя 
складнiкi творчасцi, якiя праяўляюць сябе праз iнтэграцыю пера-
важных тэм, жанраў, сродкаў i прыёмаў, неабходных для пабудовы 
тэксту i перадачы як iнфарматыўных, так i эмацыянальна-экспр-
эсiўных кампанентаў. Аўтарам глыбока аналiзуецца мастацкi во-
пыт пiсьменнiка, якi становiцца мадэлюючым чыннiкам нацыя-
нальнай гiсторыi, яе духоўным забеспячэннем, прагназаваннем 
i арыентырам будучай культуры. У раздзеле паказана, што вышэй-
шае ўтрыманне такога вопыту вынiкае з карэлявання падзей, фак-
таў з навакольнай рэчаiснасцю, дыялектыкай яе iдэй [1, c. 18]. 

У раздзеле «Дынамiка культурных сэнсаў праз «перажыван-
не» ў беларускiм гiсторыка-лiтаратурным дыскурсе» з  дапамогай 
герменеўтычнага метаду, распрацаванага нямецкiм фiлосафам 
i культуролагам У. Дыльтэем, выяўляецца «перажыванне» веч-
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ных вобразаў i архетыпаў сусветнай культуры (у прыватнасцi, на 
прыкладзе топасаў фаўстыяны) у дыялогу з класiчнай беларускай 
лiтаратурай. У раздзеле на падставе шырокага гiсторыка-лiта-
ратуразнаўчага матэрыяла разглядаецца дынамiка культурных 
сэнсаў на працягу некалькiх этапаў ўсяго перыяду Новага часу ХХ 
i  ХХI  стст. У падраздзеле «Перажыванне культурна-дыялогавых 
сэнсаў у беларускай лiтаратуры найноўшага часу» галоўныя героi 
твораў — прадстаўнiкi i ўсяго чалавецтва, i разам з тым канкрэт-
ныя людзi, прадстаўнiкi канкрэтнага часу i краiны, таму разам 
з унiверсальным важным з’яўляецца i нацыянальны аспект. У дад-
зеным падраздзеле аўтарам раскрываюцца паэтычныя жанры, дзе 
таксама можна ўбачыць iнтэртэкстуальнасць i дэканструкцыю як 
асаблiвыя прыёмы постмадэрнiсцкай гульнi, якiя заклiкаюць нас 
да сатворчасцi. У раздзеле «Культурная бяспека ў сферы навукова- 
адукацыйнага турызму i  турыстычны патэнцыял нямецка-бела-
рускiх мiжкультурных камунiкацый» выяўляецца i абгрунтоўваец-
ца роля турыстычнай сферы ў як у шырокiм сэнсе, так i ў вузкiм, 
спецыяльным значэннi ў рамках стварэння ўмоў бяспечнага раз-
вiцця культурнага i навукова-адукацыйнага турызму. На аснове во-
пыту выхаваўчай i  iдэалагiчнай працы са студэнтамi Беларускага 
дзяржаўнага ўнiверсiтэта аўтар разглядае гэты вiд турызму ў пра-
цэсе мiжкультурнай камунiкацыi, а больш канкрэтна, як дыялог 
памiж беларускай i нямецкай культурамi, якi выразна дэманструе 
развiццё абмену i перадачы культурных каштоўнасцей на мiжа-
собасным, мiжгрупавым, прафесiйным i мiжэтнiчным узроўнях. 
У паказаным падраздзеле таксама на прыкладзе дыялогу вечных 
вобразаў i архетыпаў сусветнай культуры (у прыватнасцi, топасаў 
фаўстыяны) разглядаюцца ўнутраныя фактары, якiя з’яўляюцца 
актуальнымi для сучасных культурна-турыстычных творчых iн-
дустрый i звязаны адначасова з сусветнай культурнай спадчынай, 
паказаны ў  якасцi важнага сродку развiцця культурнай бяспекi 
ў сацыяльнай, навуковай i адукацыйнай сферах. Заключны раздзел 
«Нарматыўна-прававыя аспекты забеспячэння культурнай бяспекi 
грамадства ў кантэксце сучасных выклiкаў» ўсебакова раскрывае 
прававыя аспекты культурнай бяспекi. У  раздзеле аналiзуюцца 
нарматыўна-прававыя акты Рэспублiкi Беларусь, Расiйскай Федэра-
цыi i iншых краiн свету ў рамках заяўленай праблематыкi. Аўтарам 
раскрываюцца культурна-прававыя асновы рэалiзацыi сучаснай 
нацыянальнай моўнай палiтыкi, дзе яркiм прыкладам выступае 
прыведзены аўтарам разнастайны багаты мiжнародны вопыт. 
Выкананы аўтарскi аналiз дазваляе зрабiць выснову аб тым, што 
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сацыяльныя i культурныя правы ў кантэксце культурнай бяспекi 
выступаюць як правы-гарантыi, у адносiнах да iншых правоў i сва-
бод; маюць агульнасацыяльную накiраванасць, выступаюць iн-
струментам зацвярджэння гуманiзму i сацыяльнай справядлiвасцi. 
Шырока раскрытая праблематыка рэгулявання i абароны правоў 
нацыянальных i этнiчных меншасцяў у кантэксце культурнай бя-
спекi дзяржаў. Аўтар прыходзiць да высновы, што практыка права-
вога забеспячэння культурнай бяспекi павiнна адбывацца на двух 
узроўнях: вывучэнне нацыянальнага i  мiжнароднага заканадаў-
ства i параўнальнае даследаванне з практыкай iншых краiн. Гэта 
дазволiць аптымiзаваць дзейнасць сферы культуры i ўрэгуляваць 
магчымыя канфлiктныя сiтуацыi. У цяперашнi час адной з галоў-
ных пагроз культурнай бяспекi з’яўляецца магутнае ўздзеянне 
мас-медыя на культурнае жыццё краiны, так як ускладненне бя-
гучай iнтэрнацыянальнай сiтуацыi, ўзрастанне мiжнародных ры-
зык i разгортванне iнфармацыйнай вайны актуалiзуюць цяжкасцi 
культурна-дзяржаўнай бяспекi, яны маюць вялiкую значнасць i па-
трабуюць шматфактарнага мiждысцыплiнарнага аналiзу.

Прадстаўленая манаграфiя мае вялiкую практычную значна-
сць, паколькi даследчыкамi прапанаваны рэкамендацыi, накiра-
ваныя на карэкцыю сiтуацыi, якая склалася ў галiне культурнай 
бяспекi i яе далейшае ўмацаванне ў Рэспублiцы Беларусь. Прапа-
наваныя аўтарамi практычныя рэкамендацыi могуць стаць iм-
пульсам для далейшай распрацоўкi выяўленых асноўных напрам-
каў забеспячэння культурнай бяспекi ў Рэспублiцы Беларусь. Кнiга 
можа прадстаўляць прафесiйны iнтарэс для навукоўцаў, выклад-
чыкаў, аспiрантаў, магiстрантаў i студэнтаў, якiя займаюцца пы-
таннямi культурнай бяспекi ў гуманiтарнай сферы, а таксама ўсiм 
зацiкаўленым у захаваннi стабiльнасцi i ўстойлiвага развiцця.
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РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Вопрос о конфессиональной принадлежности Франциска Скорины до 

сих пор остается открытым. Во второй половине XIX в., развернулась актив-
ная научная дискуссия, в ходе которой исследователи пытались выяснить, 
к какой христианской деноминации принадлежал первопечатник. В до-
кладе представлен обзор материалов из научных публикаций, хранящихся 
в фондах Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург), кото-
рые, однако, не дают однозначного ответа на поставленный вопрос.

Биография Франциска Скорины, несмотря на пристальное 
внимание к его фигуре учёных прошлого и настоящего: историков, 
книговедов, филологов, полна «белых пятен». Мы не знаем точно, 
когда он родился, когда умер, где похоронен, многие из дошедших 
до сего дня документов позволяют лишь в общих чертах предста-
вить его жизнь и деятельность. К счастью, история сохранила для 
нас его издательское и литературное наследие, ставшее основным 
источником сведений о великом славянском просветителе.

Одним из наиболее интригующих вопросов, связанных с жиз-
нью и деятельностью Скорины, является его конфессиональная 
принадлежность. Первыми научными трудами, в  которых за-
трагивалось вероисповедание Скорины, стали работы Й. Добров-
ского, (опубликована на немецком языке в Праге в самом конце 
XVIII в.), В. Копитара (опубликована в 1839 г. на латыни) и М. Виш-
невского (опубликована на польском языке в 1851 г.). Эти рабо-
ты, оказавшие серьёзное влияние на развитие скориноведения, 
были рассмотрены в исчерпывающем обзоре литературы, пред-
ставленном П. В. Владимировым в  предисловии к монографии 
«Доктор Франциск Скорина. Его переводы, печатные издания 
и язык». По мнению Добровского первопечатник был римо-ка-
толиком или принадлежал партии Унии. Вишневский в своей 
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«Истории польской литературы» сообщает о том, что Скорина, 
православный по рождению, перешёл в католичество. Копитар, 
по словам Владимирова, считавший Скорину греко-католиком [1, 
с. XIV], сообщает о возможной встрече Скорины с Лютером и Ме-
ланхтоном в Виттенберге, что приводит, в свою очередь, к рожде-
нию гипотезы о протестантском вероисповедании последнего. 

Эта гипотеза была горячо поддержана Я. Ф. Головацким, кото-
рый в своей статье «Несколько слов о Библии Скорины и о руко-
писной русской Библии из XVI столетия» (1865 г.) весьма подробно 
рассматривает влияние идей Реформации на духовную и обще-
ственную жизнь Великого княжества Литовского. Что касается 
непосредственно Скорины, ему Головацкий отводит роль пред-
шественника «проповедования Реформации» [2, с. 6]. Условно 
допуская предположение Копитара о возможности знакомства 
с Лютером и Меланхтоном, автор статьи отмечает, что Скорина 
«без сомнения хорошо знаком был с их сочинениями» [2, с. 6]. Не-
смотря на то, что Головацкий не называет первопечатника про-
тестантом напрямую, его риторика, тем не менее, указывает на 
близость Скорины «партии протестантства» [2, с. 32]. Тот факт, 
что свои переводы библейских текстов просветитель напечатал 
в Праге, объясняется сложностями с русским духовенством и яв-
ляется одним из подтверждений неправославности Скорины. 
Ещё один довод: неправославное имя Франциск, что, по его мне-
нию, свидетельствует о том, что «Скорина, кажется, истинно был 
Поляк или Русс крещен в латинском обряде» [2, с. 6].

А. Е. Викторов в своей статье «Замечательное открытие 
в  древне-русском книжном мире» не соглашается с точкой зре-
ния Головацкого, считая, что «несмотря на латинское его имя <…> 
этот замечательный деятель в области древнерусской литерату-
ры принадлежал к православной церкви» [4, 20], поскольку факт 
отсутствия в православных Святцах имени Франциск не может, 
по его мнению, однозначно свидетельствовать о принадлежно-
сти первопечатника к католикам, протестантам или униатам. Ав-
тор допускает, что Скорина действительно мог быть крещен по 
латинскому обряду, но затем перешел в православие. В качестве 
подтверждения этому служит «православный характер» изданий 
просветителя, которого Викторов видит не проповедником като-
личества или протестантизма, но предшественником «князей 
Острожских, братьев Мамоничей, кн. Курбского и других ревни-
телей, подвизавшихся в XVI в Западной России за православие 
против усилий Реформации и Римской пропаганды» [3, с. 20].
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На страницах журнала «Русский вестник» в конце 60-х – на-
чале 70-х гг. появляются две статьи, в которых непосредственное 
внимание уделяется Скорине. Правда, своё мнение о религиоз-
ных убеждениях просветителя авторы не высказывают, ограни-
чиваясь лишь характеристикой религиозной направленности 
деятельности первопечатника: католической или православной. 
В статье «Судьбы русского языка в костёлах Северо-Западного 
края», подписанной псевдонимом Белорусс (1868, Т. 77), автор, ко-
торый, по мнению Владимирова, «повторяет старые ошибки, при-
бавляя к ним ещё много новых» [1, с. XXI], сообщает, что Скорина 
печатал католические книги на русском языке, а также приводит 
неподтверждeнные факты о преследовании Скорины польскими 
священниками и объясняет причины этого преследования (связь 
с Лютером). Вторая статья — «Очерки истории книгопечатного 
дела в России» — принадлежит перу А. А. Гатцука (1872, Т. 99), ко-
торый, напротив, убеждён в однозначно православной направ-
ленности книгоиздательской деятельности Скорины.

В девятом томе «Истории русской церкви» архиепископом 
Литовским и Виленским Макарием Скорина был назван римо-
католиком. Макарий также сообщает, что переведенных и  напе-
чатанных Скориною текстов, «хотя и переведенных латинянином 
и для латинян, не чуждались и православные и допускали их, если 
не в церковное, то в домашнее своe употребление» [4, с. 303–304].

Небольшой по объёму материал о Скорине представлен 
И.  А.  Чистовичем в «Очерках истории западно-русской церкви» 
(Ч. 1, СПб, 1882). Говоря о причинах, побудивших Скорину напеча-
тать Библию в Праге, Чистович повторяет почти дословно Голо-
вацкого. Интересно замечание о восприятии Скориной Священно-
го Писания как единственного источника и основания веры, что 
косвенно сближает мировоззрение просветителя со взглядами 
Лютера. Однако это замечание носит, скорее, случайный характер, 
ибо далее тема конфессиональных пристрастий Скорины Чисто-
вичем не развивается. В более ранней монографии этого же автора 
«История перевода Библии на русский язык» (Ч. 1, СПб, 1873) Ско-
рина упоминается лишь в примечании, в частности, здесь сооб-
щается, что доктор Франциск Скорина, автор второго славянского 
перевода Библии, был современником Лютера и Меланхтона. 

Безусловно, самым масштабным и фундаментальным иссле-
дованием в скориноведении XIX в. является труд П. В. Владими-
рова, начинающийся с подробного анализа источников и кри-
тического обобщения все известных фактов и гипотез. Скудость 



Пленарное заседание

36

фактического материала о Скорине автор компенсирует изобра-
жением общественной и религиозно-нравственной жизни Вели-
кого княжества Литовского в XVI в. Но главная роль в исследова-
нии, бесспорно, принадлежит обзору изданий, а также анализу 
переводов и текстов Скорины, на основе которого Владимиров 
приходит к выводу о связи его «литературного направления» со 
«славяно-русской церковной литературой». Автор подчеркивает, 
что и «Псалтырь», и «Апостол», и «Малая подорожная книжица» 
имеют «непосредственное отношение к православной литера-
туре», а анализ библейских переводов (источниками которых 
Владимиров считает Чешскую Библию 1506 г. и церковно-сла-
вянские тексты) и предисловий не выявил ни протестантских, 
ни униатских воззрений Скорины. Таким образом, «издательская 
и  литературная деятельность Скорины отвечала стремлениям 
православных западно-русских горожан (мещан)» [1, с. 1]. Иссле-
дователь не даёт однозначного ответа на вопрос, к какой христи-
анской деноминации принадлежал Скорина, но указывает на то, 
что деятельность просветителя была всецело направлена на слу-
жение интересам «православных как в Юго-Западной России, так 
и в Северо-Восточной» [1, с. 244].

Труд Владимирова вызвал широкий и однозначно положи-
тельный отклик в научной среде. Рецензии на монографию поя-
вились в журналах «Вестник Европы» (1888, рец. А. П.), «Вестник 
славянства» (1888, рец. А. С.), «Журнал Министерства народного 
просвещения» (1888, рец. А. И. Соболевского), «Киевская стари-
на» (1889, рец. А. И. Степовича). Нашлось место и обоснованной 
критике: рецензент «Вестника славянства», хорошо знакомый 
с  гипотезами Головацкого, Викторова и других, упрекает ав-
тора в отсутствии чeткой позиции по вопросу о религиозной 
принадлежности Скорины. В рецензии «Вестника Европы» от-
мечается неочевидность представлений исследователей до Вла-
димирова о  том, был ли белорусский просветитель католиком 
или протестантом. Автор рецензии, соглашаясь с аргументами 
Владимирова, утверждает истинность заключения о православ-
ной направленности пропаганды Скорины. Другой рецензент — 
А.  И.  Степович («Киевская старина»), наоборот, указывает на 
недостаточность аргументации автора монографии в вопросе 
о конфессиональной принадлежности первопечатника в силу от-
сутствия достоверных фактов. Поэтому, пишет Степович, «можно 
утверждать дедуктивно как о православии Скорины, так и о не-
православии его» [5, с. 517]. Обстоятельства его жизни (латин-
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ское имя Франциск, брак с католичкой) утверждают рецензента 
в мысли об индифферентности, «равнодушии и безразличии Ско-
рины в вероисповедных различиях православных и католиков» 
[5, с. 518], при этом Степович не исключает возможность переме-
ны Скориной своего исповедания и имени.

А. С. Будилович в рецензии на монографию Владимирова для 
конкурса научных работ графа Уварова, также замечает, что вывод 
автора о православном «характере писаний и изданий» Скорины 
видится «несколько преждевременным и слишком уж догматиче-
ским» [6, с. 10]. Рецензент высказывает мысль о том, что пребы-
вание Скорины в среде не православной, а католической (Краков) 
и гуситской (Прага) «едва ли могло содействовать выработке или 
хотя бы сохранению в нeм миросозерцания православного» [там 
же]. Будилович выдвигает гипотезу о близости взглядов первопе-
чатника к утраквистским, находя косвенное подтверждение этому 
у  Курбского, заметившего в скорининских изданиях «некоторые 
протестантские примеси» [6, с. 11]. Ещe один аргумент — исполь-
зование Скориной Чешской Библии 1506 г., которую рецензент на-
зывает утраквистской и отчасти сектантской.

В заключение обратимся к исследованию А. И. Миловидова 
«Судьба русской книги в Северо-Западном крае в связи с его куль-
турной историей», опубликованного в журнале «Христианское 
чтение» в 1903 г. Третий раздел исследования целиком посвящен 
личности Скорины. Автор, хорошо знакомый с работами польских 
исследователей Линде, Вишневского, а также статьeй Белорусса 
в «Русском вестнике» (все они считали Скорину католиком), наста-
ивает на том, что первопечатник был православным, и приводит 
несколько аргументов: «другое, чисто православное имя Скорины 
(«Георгий») и православные имена его родственников, а также от-
сутствие костелов и католиков в Полоцке XV в <…> Всё это настой-
чиво убеждает нас, что Скорина был православный» [7, с. 355]. Из 
этих трeх аргументов лишь со вторым можно однозначно согла-
ситься, поскольку, как мы сегодня знаем, Скорина, скорее всего, 
вовсе не носил имени Георгий1. Третий аргумент, приведенный 
Миловидовым (к слову, вслед за Владимировым), также вызывает 
сомнения, ещe Степович справедливо заметил, что «отсутствие 
костёла в Полоцке может свидетельствовать … о сравнительной 
незначительности католического населения города, а  не непре-
менно о его полном отсутствии» [5, с. 517]. Увы, скудость фактиче-

1 Имя Георгий упоминается лишь однажды, в Привилегии Сигизмунда I от 21 но-
ября 1532 г. Ученые настаивают на том, что это ошибка переписчика.
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ского материала о Скорине не позволяет ученым дать однознач-
ный ответ на вопрос о его конфессиональной принадлежности. 
Исследователи оперируют одними и теми же фактами, излагая 
собственные, субъективные их интерпретации. Стоит отметить, 
что за рассматриваемый период были опубликованы лишь три 
новых документальных свидетельства о жизни и деятельности 
Скорины: Владимировым (1888 г.2), Шляпкиным (1892 г.3) и Мило-
видовым (1914 г.4). Не содействует однозначному решению вопро-
са и анализ скорининских текстов, поскольку просветитель поль-
зовался и  церковно-славянской, и латинской лексикой, а  также 
«чехизмами». Кроме того, направленность переводческой и изда-
тельской деятельности Скорины (православная, католическая или 
протестантская) не может быть весомым аргументом в пользу его 
принадлежности той или иной христианской деноминации: ведь, 
как известно, церковно-славянские книги печатал католик Швай-
польт Фиоль, а митрополит Геннадий пользовался Вульгатой 
для перевода полного текста русской «Геннадьевской Библии». 
Таким образом, несмотря на обилие научных работ о Франциске 
Скорине, опубликованных в России в дореволюционный период, 
ни одна из них не дает объективного и подкрепленного неоспо-
римыми фактами ответа на вопрос о конфессиональной принад-
лежности первопечатника.
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БЕРАСЦЕЙСКI КАТЭХIЗIС I ПЕРШЫЯ КНIГI, 
НАДРУКАВАНЫЯ НА ТЭРЫТОРЫI БЕЛАРУСI

Першай друкарняй, якая распачала сваю дзейнасць на землях сучас-
най Беларусi, была Берасцейская друкарня, якая знаходзiлася, як сведчаць 
крынiцы, на рынкавай плошчы — у самым цэнтры эканамiчнага i грамадскага 
жыцця горада. Пачаткам гiсторыi Берасцейскай друкарнi трэба лiчыць той 
жа 1553 г., калi М. Радзiвiл запрасiў у Берасце вучня Эразма Ратэрдамскага, 
вядомага лiтаратара i вучонага-гуманiста Бярнарда Ваяводку. Першымi вы-
даннямi гэтай друкарнi трэба лiчыць Катэхiзiс з прадмовай Урбана Рэгiуса 
i сачыненне Крыштафа Iмлера «Сумарыуш дзесяцi запаветаў Божых…».

Беларускiя землi ў XVI ст. былi ў поўнай меры ўключаны ў куль-
турны працэс знакавай для сусветнай культуры эпохi Рэнесансу. 
Гэта стала вынiкам актывiзацыi палiтычных, эканамiчных i куль-
турных кантактаў з iншымi народамi. Адной з ключавых з’яў той 
эпохi стала пашырэнне гуманiстычных тэндэнцый, рост цiкавасцi 
да чалавека, асобы. Разам з гэтым узнялася цiкавасць да ўнутрана-
га свету i каштоўнасцей чалавека. 

У XVI ст. Еўропу захапiла Рэфармацыя — магутны рэлiгiй-
ны рух, скiраваны на абнаўленне i рэфармаванне хрысцiянства, 
лiквiдацыю злоўжыванняў царквы, вяртанне да першакрынiцы 
веры — Бiблii. Пачаткам Рэфармацыi, звычайна, лiчыцца абнаро-
даванне 31 кастрычнiка 1517 г. доктарам багаслоўя Вiтэнбергска-
га ўнiверсiтэта Марцiнам Лютарам так званых «95 тэзiсаў». Аднак 
даволi хутка iдэi еўрапейскiх багасловаў прынялi многiя бела-
рускiя шляхцiчы, прычым не толькi католiкi, але i праваслаўныя.
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Сапраўдным дасягненнем эпохi Адраджэння стала беларускае 
кнiгадрукаванне i яно таксама аказалася цесна звязаным з пашы-
рэннем iдэй Рэфармацыi. Друкаванне кнiжнай прадукцыi адыгра-
ла выключна важную ролю ў зараджэннi культуры Новага часу, 
пашырэннi рэлiгiйных i навуковых iдэй, фармiраваннi грамад-
скай свядомасцi. Нярэдка менавiта друкароў i выдаўцоў называю-
ць ледзь не галоўнымi творцамi беларускага Адраджэння. Больш 
таго, на iх дзейнасцi даследчыкi робяць асаблiвы акцэнт пры вы-
значэннi асобных этапаў у гiсторыi эпохi: ранняе Адраджэнне пры 
гэтым найперш звязваецца з дзейнасцю беларускага i ўсходнесла-
вянскага першадрукара Францыска Скарыны, а сталае — з працай 
шматлiкiх друкароў самай рознай канфесiйнай арыентацыi — Сы-
мона Буднага, Васiля Цяпiнскага, Iвана Фёдарава, Пятра Мсцiслаў-
ца, братоў Кузьмы i Лукi Мамонiчаў i iнш. Так цi iначай, менавiта 
кнiгадрукары i кнiгавыдаўцы сталi сапраўднымi героямi свайго 
часу, якiя iстотна ўплывалi на фармiраванне айчыннай культуры.

I ўсё ж у гэтым шырока вядомым пантэоне найбольш вядо-
мых друкароў i пералiку першых беларускiх друкарань маюцца 
сур’ёзныя прабелы. Справа ў тым, што выдавецкая дзейнасць 
Ф. Скарыны распачалася далёка ад зямель Беларусi i лiчыць вы-
пуск iм у Празе ў 1517–1519 гг. цэлага шэрагу кнiг Старога Запаве-
ту Бiблii нельга лiчыць уласна беларускiм кнiгадрукаваннем: не 
толькi таму, што гэта адбывалася далёка ад Беларусi, але i таму, 
што ў Празе Скарына непасрэдна кнiгадрукаванне не займаўся, 
а скарыстаўся, што амаль пэўна можна сцвярджаць, паслугамi ад-
ной з мясцовых ужо iснуючых друкарань. Што ж тычыцца сапраў-
ды заснаванай Скарынам друкарнi ў Вiльнi, а таксама пазнейшых 
вiленскiх друкарань Васiля Цяпiнскага, Васiля Гарабурды, братоў 
Мамонiчаў, Яна Карцана i iнш., а таксама Заблудаўскай друкарнi, 
то, на вялiкi жаль, у вынiку адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных 
перадзелаў ХХ ст. гэтыя тэрыторыi (Вiленшчына i Падляшша) 
былi выключаны са складу Беларусi i перададзеныя iншым краi-
нам (Лiтве i Польшчы адпаведна). 

У вынiку сур’ёзным пытаннем застаецца якая ж друкарня была 
першай на землях сучаснай Беларусi i з якiя кнiгi яна друкавала. 

Пасля выдання Ф. Скарынам свайго Апостала ў 1525 г. на 
больш як чвэрць стагоддзя наступiў перапынак у айчынным 
кнiгадрукаваннi. Але ў 1550–1570-я гг. адбыўся новы, яшчэ больш 
моцны, ўсплёск кнiгадрукарскай практыкi, калi ў Беларусi ад-
крывалiся ўсё новыя i новыя друкарнi. Прычым яны працавалi 
не толькi ў сталiчнай Вiльнi, дзе iх з’явiлася адразу некалькi, але 
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i ў Берасцi, Нясвiжы, Лоску, Заблудаве, Цяпiне. Гэтыя друкарнi 
адрознiвалiся палiграфiчнымi i фiнансавымi магчымасцямi, вы-
пускалi лiтаратуру рознага зместу, на розных мовах, розную па 
канфесiйнай скiраванасцi. Пры гэтым усе яны мелi прыватны ха-
рактар i не iснавала нейкай афiцыйнай дзяржаўнай друкарнi (для 
параўнання, у Маскоўскай дзяржаве ў XVI ст. iснавала толькi адна 
друкарня i тая была цалкам падкантрольная царскай уладзе). 

Беларускае кнiгадрукаванне ў XVI ст. дасягнула вельмi вы-
сокага ўзроўню. Яно пачалося на некалькi дзесяцiгоддзяў ра-
ней расiйскага i ўкраiнскага, па колькасцi выданняў у той час 
яно амаль у пяць разоў пераўзыходзiла маскоўскае i ў тры разы 
ўкраiнскае. Значна шырэй, чым на суседнiх землях, у iм былi 
прадстаўлены палемiчныя, вучэбныя, прававыя i iншыя свецкiя 
выданнi. У другой палове XVI ст. на беларускiх землях працавала 
не менш за 20 друкарань, якiя, бясспрэчна, вызначалi кiрунак ду-
мак народных мас, адыгралi вядучую ролю ў духоўным развiццi 
грамадства. 

Першай друкарняй, якая распачала сваю дзейнасць на зем-
лях сучаснай Беларусi, была Берасцейская друкарня. Некалькi 
незвычайным, на першы погляд, можа падавацца выбар месца 
яе заснавання — Берасце. Але аналiз тагачасных рэалiй дазваляе 
ўпэўнена казаць, што гэты выбар не быў выпадковым.

У XVI ст. гэты заходнебеларускi горад уяўляў сабою вялiкi 
i  развiты цэнтр з шырокiмi мiжнароднымi эканамiчнымi i  куль-
турнымi кантактамi. Яшчэ з пачатку XIV ст. ён уваходзiў у склад 
ВКЛ, хаця на яго перыядычна прэтэндавалi то валынскiя князi, то 
польскiя каралi, нападалi крыжакi i татары. Вайсковае значэнне 
Берасця падкрэслiвае той факт, што менавiта тут у 1409 г. адбылася 
сустрэча, на якой вялiкi князь лiтоўскi Вiтаўт, польскi кароль Ягай-
ла i татарскi хан Джэлал ад-Дзiн вырашылi даць адпор крыжакам 
i абмеркавалi план летняй кампанii супраць Тэўтонскага ордэна, 
галоўнай падзеяй якой стала Грунвальдская бiтва 1410 г. (у якой 
прымала ўдзел Берасцейская харугва). Сiмвалiчна i тое, што ме-
навiта ў Берасцi ў 1515 г. быў зацверджаны вайсковы статут ВКЛ.

Дзякуючы створаным умовам Берасце стала адным з найваж-
нейшых палiтычна-адмiнiстратыўных цэнтраў. Тут у 1446, 1453–
1454, 1460–1461, 1471, 1478, 1505, 1511, 1515 i 1518 гг. адбывалiся сой-
мы ВКЛ  — пасяджэннi галоўнага заканадаўчага органа краiны [4, 
с. 47]. Яшчэ ў 1413 г. пасля адмiнiстрацыйнай рэформы было ўтво-
рана Берасцейскае староства. З 1513 г. Берасце стала цэнтрам паве-
та, з 1520 г. — ваяводства (спачатку Падляшскага, а з 1566 г. — Берас-
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цейскага), а з 1598 г. — эканомii. У XVI–XVII стст. эканомiя з’яўлялася 
асобнай адмiнiстрацыйна-гаспадарчай адзiнкай, маёмасць якой зда-
валiся ў арэнду i забяспечвала патрэбы каралеўскага двара. У 1554 г. 
горад у адпаведнасцi з Прывiлеем караля i вялiкага князя Жыгiмонта 
Аўгуста атрымаў права на карыстанне гербавай пячаткай з выявай 
чатырохкутнай вежы на чырвоным полi на фоне злiцця дзвюх рэк. 

Гаспадарчае жыццё ў Берасцi было вельмi насычаным i раз-
настайным. Яно першым з гарадоў Беларусi атрымала магдэбург-
скае права — 15 жнiўня 1390 г. яго надаў кароль польскi i вялiкi 
князь лiтоўскi Ягайла. Кiраванне горадам ажыццяўляла рада, якая 
складалася з лаўнiкаў, радцаў (дарадчыкаў) i двух бурмiстраў. Пры 
гэтым ўсе члены рады абiралiся гараджанамi. Для правядзення 
рашэнняў дзяржаўнай улады ў горадзе працаваў войт, якi прызна-
чаўся непасрэдна вялiкiм князем. 

Вельмi багатым было ў Берасцi i духоўнае жыццё: са ста-
ражытных часоў тут знаходзiлася некалькi драўляных i мурава-
ных цэркваў (з кафедральным мураваным саборам у iмя святога 
Мiкалая), у 1412 г. па фундацыi вялiкага князя Вiтаўта быў пабу-
даваны парафiяльны касцёл Святога Крыжа i Найсвяцейшай Дзе-
вы Марыi (разабраны ў 1842 г. пры будаўнiцтве крэпасцi). У да-
лейшым колькасць храмаў i манастыроў розных канфесiй увесь 
час павялiчвалася. Канец XVI ст. азначыўся ў Берасцi адкрыццём 
у 1590 г. праваслаўнай брацкай школы, на што быў атрыманы даз-
вол царкоўных i свецкiх уладаў. На наступны год у будынку насу-
праць царквы Святога Мiкалая пачала дзейнiчаць школа. Урэшце 
зусiм невыпадкова менавiта ў Берасцi напрыканцы стагоддзя ад-
былася найважнейшая падзея ў духоўна-рэлiгiйным жыццi Бела-
русi XVI ст. — Берасцейская царкоўная ўнiя 1596 г.

З Берасцем звязана жыццё i праца многiх вядомых грамадскiх 
i культурных дзеячаў. Напрыклад, адным з мясцовых старастаў 
быў выдатны дзяржаўны дзеяч ВКЛ Астафей Валовiч, якi лiчыцца 
адным з аўтараў Статутаў ВКЛ 1566 i 1588 гг. У 1539–1550 гг. берас-
цейскiм рабiнам быў Саламон бэн Iяхiль Лурыя — адзiн з самых 
вядомых i аўтарытэтных талмудыстаў у ВКЛ. У 1592 г. у Берасце 
прыехаў працаваць настаўнiкам вядомы педагог Лаўрэнцiй Зi-
занiй, дзе ён склаў адзiн з першых ў Беларусi Буквароў — «Науку 
ку читаню и розуменю писма словенского…» (1596) i знакамiтую 
Граматыку царкоўнаславянскай мовы (1596). Вядомым царкоў-
ным i культурным дзеячам таго часу стаў Iпацiй Пацей, улад-
зiмiра-берасцейскi епiскап i мiтрапалiт, пiсьменнiк-палемiст 
i адзiн з iнiцыятараў Берасцейскай царкоўнай унii. З Берасця i на-
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ваколля паходзяць такiя вядомыя царкоўныя i грамадскiя дзеячы 
як Афанасiй Фiлiповiч i Казiмiр Лышчынскi.

I ўсё ж найбольш яркай Берасцейскай фiгурай XVI ст. трэба 
назваць князя Мiкалая Радзiвiла Чорнага, якi ў 1550 г. быў прызна-
чаны берасцейскiм старастам. Ён зрабiў вельмi шмат для росквiту 
i славы горада. М. Радзiвiл лiчыцца адным з найбольш заможных 
i ўплывовых людзей свайго часу. Дзякуючы роднасным стасункам 
з каралеўскiм дваром (ён паспяхова аддаў сваю стрыечную сястру 
Барбару Радзiвiл замуж за караля Жыгiмонта Аўгуста) ён атры-
маў дадатковыя ўплыў i дзяржаўныя пасады. У лютым 1549 г. ён 
атрымаў ад караля ва ўладанне Берасцейскае староства [6, s. 337], 
а ў снежнi 1550 г. стаў канцлерам ВКЛ. У 1551 г. у Берасце з вялiкай 
працэсiяй завiтаў сам кароль i вялiкi князь Жыгiмонт Аўгуст. Ме-
навiта тут М. Радзiвiл атрымаў з рук караля прывiлей на вiлен-
скае ваяводства, застаючыся адначасова ўладальнiкам Берас-
цейскага староства, а таксама маршалкам i канцлерам [6, s. 337]. 
Мiжнародныя амбiцыi князя падтрымала атрыманне iм тытула 
князя Святой Рымскай Iмперыi [6, s. 337; 8 s. 103]. На той час ужо 
нiякi iншы магнат у ВКЛ не мог супернiчаць з iм па палiтычным 
уплыве i маёмасных уладаннях. Урэшце яго нездарма часам на-
зываюць «некаранаваным ўладаром Вялiкага Княства».

Для гэтага даследавання трэба сказаць, што менавiта М. Рад-
зiвiл стаў адным з галоўных апекуноў пратэстанцкага руху ў ВКЛ. 
Перыяд яго працы даследчыкi называюць «кульмiнацыйным пун-
ктам рэфармацыйнай эпохi ў Лiтве» [3, с. 210]. 

У Берасце М. Радзiвiлам былi запрошаны ў вялiкай колькасцi 
найлепшыя вучоныя, фiлосафы, багасловы, выкладчыкi i друка-
ры з розных краiн Еўропы [8, s. 105]. Фактычна тут паўстаў першы 
ў Беларусi i адзiн з першых ва Усходняй Еўропе асветнiцкi цэнтр 
новага тыпу, якi распачаў новую эпоху ў развiццi навукi i адука-
цыi. Берасце стала адным з еўрапейскiх цэнтраў iнтэлектуаль-
нага жыцця, уключылася ў галоўныя навуковыя i багаслоўскiя 
дыскусii свайго часу. Адсюль iшла камунiкацыя з вядомымi мыс-
лярамi, грамадскiмi i культурнымi дзеячамi ў Жэневе, Базэлi, Кра-
каве, Караляўцы, Вiльнi. Нагадаем, што гэта адбывалася ў той час, 
калi яшчэ не iснавала нi Вiленскай акадэмii, нi Полацкага калегiу-
ма, нi Астрожскай школы з навукова-лiтаратурным гуртком пры 
ёй. Па аналогii з iмi Берасцейскае таварыства iнтэлектуалаў маг-
ло ператварыцца ў адзiн з першых айчынных унiверсiтэтаў. 

У сувязi з гэтым цалкам заканамерна, што менавiта ў Берасцi 
М.  Радзiвiл адкрыў першую на тэрыторыi сучаснай Беларусi дру-
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карню, якая знаходзiлася, як сведчаць крынiцы, на рынкавай пло-
шчы [2, с. 205] — у самым цэнтры эканамiчнага i грамадскага жыц-
ця горада. Праца друкарнi прыцягвала шматлiкiх iнтэлектуалаў не 
толькi з Беларусi, але i з далёкага замежжа. Яна праславiла не толькi 
многiх пiсьменнiкаў i навукоўцаў, аўтараў таленавiтых твораў свай-
го часу, але i стваральнiка i мецэната — князя М. Радзiвiла — i сам го-
рад Берасце, якi стаў калыскай кнiгадрукавання на землях Беларусi.

Iдэя заснавання ўласнай друкарнi, верагодна, нарадзiлася 
ў М. Радзiвiла падчас падарожжа па Германii ў 1553 г. Як вядома, 
у той час ён канчаткова перайшоў на пазiцыi Рэфармацыi. У Гер-
манii ж князь найбольш поўна здолеў ацанiць патэнцыял друка-
ванага слова, якое павiнна было стаць моцнай зброяй у пашырэн-
нi новых iдэй. 

Пачаткам гiсторыi Берасцейскай друкарнi трэба лiчыць той жа 
1553 г., калi М. Радзiвiл запрасiў у Берасце вучня Эразма Ратэрдам-
скага, вядомага лiтаратара i вучонага-гуманiста Бярнарда Ваявод-
ку. Верагодна, некаторы час перад прыездам у Берасце ён паспеў 
папрацаваць у Кракаве, а таксама ў Караляўцы пры двары пруска-
га герцага Альбрэхта. Адтуль ён i быў запрошаны М. Радзiвiлам для 
арганiзацыi друкарнi ў Берасцi. Менавiта праца ў Берасцi прынес-
ла яму славу, бо пра ранейшы перыяд дзейнасцi Б. Ваяводкi заха-
валася мала звестак. Хiба толькi тое, што ў Кракаве ён паспраба-
ваў свае сiлы ў напiсаннi падручнiка па арыфметыцы «Algorytm to 
jest nauka liczby» («Алгарытм альбо навука лiчбы»), якi ў 1553 г. сам 
i надрукаваў [5, s. 250], а пры двары прускага герцага займаўся пе-
ракладам асобных частак Бiблii.

Недзе ў першай палове 1553 г. Б. Ваяводка разам са сваiм па-
плечнiкам Андрэем Тшэцескiм, у будучым славутым паэтам, пе-
ракладчыкам i грамадскiм дзеячам, з’явiўся ў Берасцi i даволi хут-
ка распачаў сваю працу. Яго выданнi, як мяркуюць даследчыкi, 
мелi лютаранскi характар, што адпавядала i тагачасным погля-
дам М. Радзiвiла. 

Сёння даволi складана сказаць, з якой менавiта кнiгi пачало-
ся берасцейскае кнiгадрукаванне. Магчыма, iм было перакладзе-
нае з лацiнскай на старапольскую мову сачыненне Крыштафа Iм-
лера «Summariusz dziesięciorga przykazania Bożego» («Сумарыуш 
дзесяцi запаветаў Божых…», 1553) — твора катэхетычнага тыпу. 
Гэта кнiга не захавалася да нашых дзён i пра яе iснаванне i змест 
мы можам меркаваць толькi па другасных крынiцах. 

Больш пэўная iнфармацыя маецца пра iншае выданне, якое 
пабачыла свет у тым жа 1553 г. цi некалькi пазней. Гаворка iдзе 
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пра выдадзены Б. Ваяводкам Катэхiзiс, падзелены на дзве част-
кi — «Katechismus mnyeyszy, to yest Nauka s krotkim wykładem 
przednyeysych cząstkach zakonu Krzesciańskyego dla ludu prostego» 
(«Малы Катэхiзiс, г. зн. Навука з кароткiм выкладам Закону Хрыс-
цiянскага для простага люду») i «Katechismus wyetssy, to yest nauka 
krzesciyańska o Bodze y o Wyerze swyętey w ktorey Ocyec z Synem 
rozmawyayą» («Вялiкi Катэхiзiс, г. зн. Хрысцiянская навука пра 
Бога i святую веру, у якой бацька з сынам размаўляюць»). Змест 
Катэхiзiса сёння вядомы даволi добра, што дазваляе называць Бе-
расцейскi катэхiзiс 1553 г. першым берасцескiм выданнем i нават 
першым выданнем, якое выйшла друкам на землях Беларусi.

Катэхiзiс быў арыгiнальным i шмат у чым наватарскiм творам. 
Асновай для яго паслужыў знакамiты Катэхiзiс, створаны М. Лю-
тарам. Аднак тэкст быў iстотна даправаваны. Магчыма, працу па 
яго рэдагаваннi i перакладзе на польскую мовы выканаў сам Б. Ва-
яводка. У якасцi прадмовы для Катэхiзiса быў выкарыстаны тэкст 
паслядоўнiка i сябра М. Лютара Урбана Рэгiуса.

Як лiчыцца, Б. Ваяводка пераклаў з лацiны i Катэхiзiс само-
га У. Рэгiуса «Sposoby a obyczaje nyektore…» («Некаторыя спосабы 
i звычаi…»), якi быў выдадзены ў 1554 г. Гэта, як, верагодна, i iн-
шыя, выданне было надрукавана «па волi i загадзе» М. Радзiвiла 
i прысвечана яго жонцы Эльжбэце. 

Такiм чынам, пачатак выдавецкай дзейнасцi Б. Ваяводкi ў Бе-
расцi быў вельмi актыўным. Аднак названыя вышэй выданнi, 
на вялiкi жаль, не захавалiся да нашых дзён. Апошнiя з вядомых 
асобнiкаў загiнулi ў полымi Другой сусветнай вайны — падчас 
жахлiвага пажару ў Бiблiятэцы Красiнскiх у Варшаве ў 1944 г. 
Важнай i цiкавай падаецца iнфармацыя, што адзiны вядомы асоб-
нiк берасцейскага Катэхiзiса быў набыты Бiблiятэкай Красiнскiх 
ў 1907 г. у вядомага беларускага грамадскага i культурнага дзеяча 
Iвана Луцкевiча, а перад тым ён захоўваўся ў розных кнiгазборах 
у Шчорсах (бiблiятэка Храптовiчаў) i Мiнску (калекцыя Генрыха 
Татура) [7, s. 35]. 

Яркi пачатак працы Берасцейскай друкарнi быў, на жаль, вель-
мi кароткiм i трагiчна абарваўся: у 1554 г. Б. Ваяводка патануў у «бе-
расцейскай рацэ» (Мухавец цi Буг) [4, с. 55]. Магчыма, яго смерць не 
была выпадковай, а стала вынiкам яго прафесiйнай дзейнасцi i рэ-
лiгiйных поглядаў, бо па некаторых звестках разам з друкаром па-
танула нямала яго выданняў. Гэта iнфармацыя дазваляе выказаць 
меркаванне, што iдэйныя апаненты маглi патапiць яго ў рацэ раз-
ам з кнiгамi. У любым выпадку выданнi Б. Ваяводкi зрабiлi моцнае 
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ўражанне i былi заўважаны не толькi прыхiльнiкамi Рэфармацыi, 
але i яе працiўнiкамi далёка за межамi ВКЛ [7, s. 37]. 

Пры такiх трагiчных абставiнах дзейнасць Берасцейскай дру-
карнi была часова перапынена. Нават абсталяванне друкарнi, якое 
належала, вiдаць, асабiста Б. Ваяводку, апынулася ў Кракаве, дзе ва 
ўдавы друкара яго купiў Мацей Вiжбета. Паплечнiк друкара А. Тшэ-
цескi неўзабаве таксама пакiнуў Берасце. 

Далейшая гiсторыя Берасцейскай друкарнi была забяспечана 
iмкненнем амбiцыйнага М. Радзiвiла прыцягнуць яе дзейнасць. 
I працяг быў вельмi яркiм: далейшыя берасцейскiя выдаўцы i дру-
кары, сярод неабходна найперш назваць Яна Малецкага, Станiсла-
ва Мурмэлiуса i Цыпрыяна Базылiка, дасягнулi сапраўднага май-
стэрства i заслужылi вялiкую славу. Чаго вартае толькi выданне 
знакамiтай Берасцейскай Бiблii ў 1563 г., якое лiчыцца шэдэўрам 
кнiжнай культуры сусветнага ўзроўню.

I ўсё ж пачатак быў закладзены менавiта Б. Ваяводкам. Каб 
ушанаваць пачатак кнiгадрукавання на беларускай зямлi, у 2023 г. 
намi супольна з берасцейскiмi i мiнскiмi калегамi быў рэалiзаваны 
навукова-выдавецкi праект, прысвечаны Берасцейскаму Катэхiзi-
су — першаму добра вядомаму выданню друкарнi [1]. У новай пу-
блiкацыi прадстаўлены не толькi арыгiнальны тэкст Берасцейска-
га Катэхiзiса i яго пераклад на беларускую i англiйскую мовы, але 
i цэлы шэраг навуковых даследаванняў, прысвечаных дадзенаму 
кнiжнаму помнiку. 

Каштоўнасць таго цi iншага кнiжнага помнiка заўсёды 
суб’ектыўная, яна можа мяняцца ў часе i залежыць ад нашага 
успрымання. Адна i тая ж кнiга можа ў розныя перыяды гiсто-
рыi ўспрымацца як важны артэфакт нацыянальнай культуры, 
а  ў  iншыя — быць зусiм не заўважнай, непатрэбнай, нецiкавай 
для грамадства. Так адбылося i з Берасцейскiм Катэхiзiсам, вяр-
танне якога ў грамадскую свядомасць толькi адбываецца ў наш 
час. Так цi iначай, хочацца спадзявацца, што памяць пра першае 
выданне, якое пабачыла свет на тэрыторыi Беларусi, захаваецца 
ў свядомасцi нашчадкаў. 
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ИЗ ИСТОРИИ МОНГОЛЬСКОГО КСИЛОГРАФИЧЕСКОГО 
КНИГОПЕЧАТАНИЯ

С XIII по XX века монгольские ксилографисты создавали культурную 
историю монгольского ксилографического книгопечатания, и этим спосо-
бом печатались разные книги, связанные с изучением истории, культуры 
и языка монголоязычных народов. Большое количество из них дошли до 
нашей дней. В данном докладе рассматривается краткое описание истории 
ксилографической печати.

В разные исторические периоды монголы использовали ряд 
алфавитов, таких как старомонгольский, квадратный, ясный 
и соёмбо, и печатали большое количество книг с использовани-
ем этих алфавитов. Все эти книги являются важной частью исто-
рии культуры монголоязычных народов. 

Большое количество печатных монгольских книг дошли до 
наших дней, и многие из них бережно хранятся в библиотеках, му-
зеях и архивах разных городов мира. Одим из крупнейших собра-
ний монгольских книг в Европе распологает г.  Санкт-Петербург. 
В Азии богатые собрания имеют г. Улан-Батор и Пекин. Также от-
носительно небольшие собрания хранятся в городах Копенгаген, 
Киото, Токио, Париж, Улан-Удэ, Хухэ хото, Казань.
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Книгопечатание у монголов — китайского происхождения, 
однако, по всей вероятности, у истоков монгольского книгопеча-
тания стояли уйгурские, а, возможно, и тибетские литераторы, со-
чинения которых начали размножать, используя печатные доски. 
Способ печатания в сущности был тот же самый, которым пользо-
вались в первой половине XV в. в Европе — ксилография [1].

Как сообщают в источнике «Сутра империи Юань» (кит. 元史), 
в XIII в. в Китае работали специальные органы по изданию ксило-
графических книг «Отдел специалистов по книгам» (мон. Bičig-ün 
udqači-yin γaǰar) и «Министерство государственной сутры» (мон. 
Ulus-un sudur-un yamun), так и печатные дворы. В них работали ав-
торы книг, писцы, советники, директора, редакторы, переводчики, 
надзиратели, писатели, резчики  [2]. Таким образом монголы по-
знакомились с китайской ксилографией во второй половине XIII в., 
и пользовались им без существенных изменений до начала XX в.

В период с конца ХVII в. до начала ХХ в. ксилографическое 
книгопечатание в Монголии переживало расцвет, особенно изда-
тельское дело было развито в буддийских монастырях Северной 
и Южной Монголии, а также Бурятии. Только в Северной Монго-
лии таких печатен было 762 больших и малых [3]. Все они называ-
лись монголами «барханом» (мон. barqan) и «храмом бара» (мон. 
bar-un süm-e). «Бар» (тиб. par) ‘ксилография, клише, типографские 
доски’ — заимствованное слово из тибетского языка. Кроме него 
в монгольском языке есть слово «хэв» (мон. keb) ‘печать, клише’. 
Поэтому во многих монастырях использовали слово «бар» для пе-
чати тибетских сутр, а слово «хэв» — для печати монгольских сутр.

Среди различных форм ксилографических книг самой распро-
страненной является книга «бодхи» (мон. boti). «Бодхи» состоит из 
отдельных бумажных листов с определенной соразмерностью сто-
рон удлиненного прямоугольника, длинная сторона которого в три-
пять раз больше, чем короткая. Строки идут параллельно короткой 
стороне, изредка — параллельно длинной.

Другая форма — книга «гармоникой» (мон. nuγulburi). Эта 
форма была заимствована у китайцев уйгурами, потом и монго-
лами. Такая книга состоит из одного длинного листа бумаги, сло-
женного «гармоникой». Длина «гармоники» иногда бывает 3–4 м, 
в  принципе ее длину можно увеличивать бесконечно. Книгу 
«гармоникой» можно открыть на любой «странице». 

Третья основная форма книг на монгольском языке — «те-
традь» (мон. debter). Главной отличительной чертой «тетради» от 
двух упомянутых выше книг является сшивание. «Тетради» быва-
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ют самые разные по обрезу, узкие и широкие, нередко квадратные. 
Листы сшиты текстильной нитью, конскими волосами, нитью 
или лентой из бумаги. Чаще всего встречаются «вертикальные» 
тетради, в которых строки идут параллельно шву, но по соразмер-
ности длины и ширины эти книги бывают разными.

Монгольский исследователь Ц. Шугэр изучив ксилографи-
ческие книги предложил делить их на три группы: 1. большого 
размера; 2. среднего размера; 3. малого размера. К первой группе 
принадлежат многотомные сутры объемом более 1000  страниц. 
А  в следующую группу можно включить книги объемом 500–
1000  страниц, что немного меньше чем в первой группе. Среди 
сутр малого размера большое число — это сокращенные тексты, 
написанные для облегчения чтения объемных книг большого 
и среднего размера. Издание сутр от двух-трех до тысячи страниц 
было в первую очередь связано с уровнем образования людей, 
а также зависело от тематики сочинений [4].

При печатании книг монгольские печатники использовали не 
менее полутора десятков сортов китайской, тибетской и русской 
бумаги. При этом они и сами умели делать бумагу. Монгольская 
бумага делалась из корней стеллери, а также некоторых других 
растений с примесью волокон дикой конопли, придавшей бумаге 
прочность. Листы бумаги, употреблявшиеся для печатания книг, 
имели определенные, строго установленные стандарты и назва-
ния. Размеры книг, о которых говорилось выше, были точно рас-
считаны в соответствии со стандартной величиной бумаги, упо-
треблявшейся при печатании. 

Монгольские печатники красили книжную бумагу в несколь-
ко цветов, и они разработали метод окрашивания и сами произво-
дили краску. Черную типографскую краску печатники изготовили 
особым способом. Краска была хороша тем, что не выцветала от 
времени и света. Изготовили ее: а) при сухой перегонке бересты, 
б) из нагара на внутренных стенках специальных сосудов, в) из 
сажи, получаемой особым способом со дна больших котлов, г) из 
сушенных в герметическом сосуде грибов дождевиков. Ко всем 
этим материалам добавлялся раствор буры или отвар сосновой 
хвои и живицы хвойных деревьев. 

Основными приспособлениями которыми пользовались кси-
лотрафисты, были: тросткиковые и березовые перья, чернила, 
зеркало, линейки — у писца; плоское двойное шило, молоточек, 
стамеска, точильный камень — у резчиков; широкий стол, таз 
с типографской краской, жало, войлочный помазок, матерчатая 
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кисть, каменная плита, комок конских волос — у  печатников; 
прессы деревянные обжимные (стоячие, лежачие, ручные) боль-
шой нож, сечка, пила для бумаги, головка бедренной кости, пес-
чанная шкурка, жаровня, шило, молоток, большая игла, нитки, 
клей, болтушка — у переплетчиков [5]. 

Для книгопечатаных досок использовали деревья таких пород 
как береза, пихта и ольха. Срубали их только летом, а потом обра-
батывали двумя способами: либо хранили до полного высыхания, 
либо вываривали. В первом случае — с заготовленных для изготов-
ления печатных досок бревен снимались кора, и они выдержива-
лись в лесу два-три года. Пригодность древесины для дальнейшей 
обработки определялась печатниками по цвету древесины, который 
зависел от срока выдержки. Затем стволы распиливались на доски. 
Во втором — бревна разрезали соответсвенно стандартным форма-
там печатных досок, потом с них выпариванием удалялась смола, 
хивица и древесный сок, затем их сушили в специальных сараях.

Ц. Шугэр подробно описал в своей книге процесс книгопеча-
тания. Ниже коротко приведем основные этапы. 

«На приготовленные таким образом и хорошо отполированные 
с двух сторон доски наклеивался лицовой стороной текст, скопиро-
ванный с оригинала на полупрозрачную тонкую бумагу специаль-
ным писцом. Перед наклейкой производилась вычитка, которая 
называлась первичной корректурой текста. После этого резчик 
приступал к вырезанию текста. Потом будушие матрицы варились 
в специальных котлах в жиру. А затем следовала сушка на солнце 
для лучшей пропитки досок жиром, чтобы типографская краска 
при печатании не впитывалась в дерево. 

Рабочее место печатника было организованно так, что каж-
дый нужный предмет имел свое точно определённое место, что 
облегчало процесс печатания. Большим, указательным и сред-
ним пальцами правой руки печатник держал матерчатую кисть 
или войлочный помазок, а безымянным и  мизинцем зажимал 
приспособление из конских волос. 

Процесс печатания проходил так: печатник ставил перед со-
бой доску-клише, обмакивал кисть в краску и наносил её на доску 
в обе стороны, затем левой рукой положив бумагу, он моменталь-
но протирал приспособлением из конских волос, обеспечивав-
шим равномерный оттиск текста. Так печатались три или четыре 
листа, затем эта операция повторялась снова. Если сутра бывала 
большой, то первый печатник делал положенное число оттисков 
с лицевой стороны доски-клише, а потом он передавал её второ-
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му печатнику. Тот в свою очередь печатал с обратной стороны до-
ски клише столько, сколько делал первый. При печатании книг 
большого и среднего размера, текст печатался на одной стороне 
листа. По окончании печатания листы склеивались неоттисну-
тыми сторонами. Иногда, в больших сутрах между склеивавши-
мися оттисками вставлялись один или несколько листов бумаги 
для придания листу нужной твердости. Так получалась страница 
книги. Этот процесс также имел свое специальное название. При-
менявшийся клей имел особый состав, предохранявший от моли, 
червей и сырости. Все ксилографические книги имеют подборку, 
фальцовку /кроме сутры/, обрез, подравнивание, обертку матери-
ей, пришивание, название /в гармониках и сутрах/, скрепление‚ 
переплет, сшивание, и вкладывание в футляр /в дебтере/» [4].

При монгольских типографиях имелись мастерские‚ где 
учились мастера, между ними существовало разделение труда. 
Одни специализировались на массовой печати ходовых книг, 
другие  — на печатании сложных двухкрасочных досок-клише 
с тонкой гравировкой миниатюр. При типографиях работали ква-
лифицированные писцы и художники, проходившие подготовку 
в специальных школах.

Такова краткая история ксилографирования в Монголии, сы-
гравшего важную роль в истории книгопечатания. 
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CТЕПЕНЬ ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ ПРЕПОДОБНОЙ 
ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ 
ФРЕСОК СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ XII В.
В условиях острых политических и экономических трансформа-

ций, происходящих на территории восточной Европы, усиливается 
актуальность укрепления исторических оснований белорусской 
государственности, поиска еы глубоких корней и  подчеркивания 
яркой самобытности. Одним из главных центров формирования 
и объединения белорусских земель являлось в X–XII вв. Полоцкое 
княжество. В его истории неизгладимый и очень важный след 
оставлен личностью преподобной Евфросинии Полоцкой, выдаю-
щейся просветительницей и святой покровительницей белорус-
ской земли. Большая часть ее подвижнической деятельности свя-
зана со Спасо-Преображенской (или просто — Спасской) церковью, 
которая имеет уникально высокую степень сохранности.

Цель исследования: определить степень личного участия 
преподобной Евфросинии Полоцкой в процессе создания фресок 
Спасо-Преображенской церкви, оценить масштаб её идейного за-
мысла в оформлении данного храма. 

Главные задачи: на основе анализа композиционного ре-
шения, сюжетного содержания, иконографии, стиля и колори-
стического строя фресок выделить моменты, доказывающие их 
прямую связь с православной просветительской деятельностью 
преподобной Евфросинии; подчеркнуть признаки ее личного 
участия в подборе сюжетных сцен и определении мест их распо-
ложения в общем ансамбле стенописи Спасского храма.

Спасо-Преображенская церковь — шестистолпный одногла-
вый храм православного Спасо-Евфросиниевского женского мо-
настыря в Полоцке, возведенный в середине XII в. зодчим Иоан-
ном. Преподобная Евфросиния была инициатором (ктитором) 
строительства. Возведение осуществлялось быстро и  сопрово-
ждалось рядом чудесных событий. Как говорится в житии святой, 
отправляясь на место основания женского монастыря, преподоб-
ная Евфросиния взяла с собой только свои книги — «все свое име-
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ние», так как чтение, изучение и переписка книг — это было глав-
ное, чем она занималась и чем жила.

В 1833 г. Спасо-Преображенская церковь в Полоцке была ча-
стично перестроена и приобрела черты классицизма. Однако, 
уникальный конструктивный элемент — двухступенчатый ряд 
закомар («кокошников»), декорирующий ступенчатый переход 
от сводов к подкупольному барабану, остался нетронутым под 
скатами новой кровли. Закомары напоминают облака, а барабан 
с куполом, вероятно, символизирует престол Господень в Небес-
ном Царстве. Когда-то храм имел за счет этого пирамидальный 
или даже башнеподобный силуэт.

Уникальные фрески Спасской церкви XII в. сохранились поч-
ти полностью под наслоениями поздних записей выполненных 
масляной краской в 1830 и 1885 гг. Создание фресок, вероятно, 
было связано с моментом размещения в храме знаменитого креста 
Ефросиньи Полоцкой. К их изучению приступили в 1929 г. Проб-
ное раскрытие фресок производилось несколько раз до 1972 гг., но 
только в 1990-х гг. в храме началась планомерная реставрация сте-
нописи, над которой последовательно потрудились белорусский 
реставратор В. В. Ракицкий, московские реставраторы под руко-
водством В. Д. Сарабьянова, а также их белорусские коллеги под 
руководством Ю. И. Малиновского. Работа совместными усилиями 
на сегодняшний день почти завершена. Слои масляной живописи 
сохранили путем перевода на холст, и они сейчас экспонируются. 

Спасский храм был расписан по заказу прп. Евфросинии По-
лоцкой, вероятно, греческими и местными художниками, на что 
указывают стилевые особенности отдельных композиций. Сюжеты 
отсылают нас как к византийской культуре, так и к европейской.

К числу обязательных элементов храмовой росписи того 
времени относятся: образ Божией Матери Оранты — в центре ал-
тарной апсиды, сцена «Евхаристии», эпизоды «Страшного Суда» 
в западной части храма, «Рождество Христово», «Успение Пресвя-
той Богородицы» и целый ряд других сюжетов. В подкупольном 
пространстве — сцена вознесения Христова, фигуры пророков — 
в барабане, и образы четырёх евангелистов — на парусах. 

Общая композиция алтаря подчинена идее жертвы Христа 
во спасение человечества. К этой же комплексной теме относят-
ся сцены «Воскрешение Лазаря», «Вход Господень в Иерусалим», 
«Распятие», «Сошествие во ад». Главным символом, который про-
слеживается и в архитектуре, и во фресковой живописи храма 
является крест [3].
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Особое место занимают образы монашества, святых отцов 
и  святых жен. Очень выразительные, почти портретные лики, 
передающие индивидуальный характер каждого святого. Важ-
ной стилевой особенностью является подчеркнутая объемность, 
обращенность в сторону смотрящего. Этот художественный при-
ем «масштабного градуирования образа … создает атмосферу осо-
бого духовного напряжения» [2, c. 178].

В общей композиции фресок присутствует целый набор 
дополнительных сюжетов, связанных с замыслом заказчика. 
По мысли прп. Евфросинии, они должны раскрываться перед 
смотрящим как книга и делать его непосредственным свидете-
лем событий жизни того или иного святого. Сюжеты носят нази-
дательный и просветительский характер, подобраны так, чтобы 
способствовать пониманию человеком своего назначения. 

Для примера: два уникальных сюжета в аркосолиях север-
ной и южной сторон храма, которые обычно называют «Источ-
ники Премудрости». Их основная идея — передача Премудрости 
Божей от апостолов через святителей к людям в виде источника 
воды, дающей вечную жизнь. Иконография этих сюжетов следует 
книжной миниатюре из книг библиотеки, которая была в распо-
ряжении прп. Евфросинии [5]. Абсолютно уникальны некоторые 
сюжеты монашеского служения, интерпретированные самой 
прп. Евфросинией, взятые из византийской и европейской бого-
словской литературы и  частично связанные с античной образ-
ной системой. 

В описании жития святого Антония присутствует образ кен-
тавра указавшему ему путь к пустынному отшельнику Павлу 
Фивейскому. 

Этот пример — свидетельство «толерантности» (по замеча-
нию В. Д. Сарабьянова) преподобной Евфросинии к образной си-
стеме античных (а значит — по сути — языческих) литературных 
источников [1]. Она показывает, что христианство не уничтожа-
ет, а подчиняет, адаптирует некоторые образы языческой куль-
туры. Такая мысль была актуальна для Полоцкого княжества 
тех времен, когда наблюдалось сосуществование относительно 
новых христианских взглядов и стойких отголосков языческого 
мировоззрения.

Помимо чисто богослужебных функций, Спасский храм имел 
два акцента по выполняемой роли. Первое: должен был служить 
усыпальницей для представителей княжеского рода, которому 
преподобная принадлежала. Второе: храм задумывался как место 
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хранения креста-реликвария с величайшими христианскими 
святынями — частицей Древа Креста Господня с каплей Крови 
Спасителя, частицами камней Гроба Господня и Гроба Богомате-
ри, частицами мощей первомученика Стефана, целителя Панте-
леймона, Димитрия Солунского. Крест был создан и скомпонован 
по указанию самой прп. Евфросинии.

Двенадцать красочных тонов — колеров, использованных 
в росписи храма в Полоцке, — оттенками цвета соответствуют 
двенадцати Апостольским камням, на которых, согласно Откро-
вению Св. Апостола Иоанна Богослова (Откр 21:19 – 21), покоится 
основание Небесного Иерусалима [4].

Внутри храма можно обратить внимание на его невероятную 
вертикальность, подчеркнуто крестообразную планировочную 
структуру.

На хорах были две особые часовенки. В одной Евфросиния 
молилась и рядом с ней жила. Там есть ее ложе. Когда молилась, 
смотрела в маленькое окно, в просвете которого видела изобра-
жение святого-столпника. То есть, ее подвиг жизни на хорах был 
сродни столпничеству. Около окна другой часовенки было найде-
но подобие стола, кругом были полки, как будто для книг, а над 
этим столом — изображение пишущего ангела. То есть, скорее 
всего, здесь же копировались книги, и здесь могла быть библио-
тека монастыря.

Росписи храма показывают, что прп. Евфросиния была обра-
зованным книжным человеком, и носят просветительско-нази-
дательный характер. 

Тема обращения к людям, просвещения ощущается особенно 
сильно в нижней зоне стен, где буквально повсюду видны откры-
тые книги, изображения святых отцов, которые все время пишут, 
а из книг буквально истекают источники Божьей Премудрости.

Фрески Спасской церкви — невероятно насыщенное обраще-
ние к верующим, к сестрам, ко всем людям, с призывом к  хри-
стианскому просвещению. Их можно воспринимать как ил-
люстрации Священного Писания. Это уникальная особенность 
иконографической программы фресок и всего храма в целом.

Преподобная Евфросиния не только переписывала книги, 
а была ещё и учителем (что говорит о глубине и системности ее 
знаний). Особое внимание к фрескам с её стороны обусловлено 
именно желанием донести до простых людей духовные сюжеты 
(в XII в. грамота не была настолько распространена, поэтому читать 
и писать могли только богатые, знатные люди). Они преподнесены 
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возвышенно и, одновременно, доступно, визуально выразительно, 
колоритно. Они поражают и захватывают дух. Спасо-Преображен-
ская церковь — это действующее до сих пор творение, источающее 
любовь преподобной Евфросинии Полоцкой к людям, зримый сим-
вол ее самозабвенного просвещенческого служения и духовного 
подвига с целью передачи им Премудрости Божией. 
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ФАКСIМIЛЬНАЕ ЎЗНАЎЛЕННЕ КНIЖНАЙ СПАДЧЫНЫ 
ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ ЯК УНIКАЛЬНАЕ ДАСЯГНЕННЕ 

БЕЛАРУСКАГА СКАРЫНАЗНАЎСТВА
Звяртаючыся да гiстарычных каранёў i традыцый факсiмiльных вы-

данняў, узноўленая ўнiкальная спадчына Францыска Скарыны разглядаец-
ца як шлях да пашырэння межаў беларуcкага кнiгазнаўства.

Асноўныя пытаннi, на якiя ў першую чаргу належала б звяр-
нуць увагу ў кантэксце акрэсленай тэмы — гэта гiстарычныя ка-
ранi i традыцыi факсiмiльных выданняў i ўнiкальнасць спадчы-
ны Скарыны.
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Этымалогiя слова «факсiмiле» выводзiцца ад лацiнскага fac 
simile  — лiтаральна «рабi падобнае». Факсiмiльным выданнем 
называюцца творы друку, якiя графiчна дакладна ўзнаўляюць ра-
нейшыя арыгiналы — рукапiсны цi друкаваны.

Асноўная мэта факсiмiльных выданняў  — захаваць у часе 
i зрабiць даступнымi шырокому колу чытачоў найбольш рэдкiя, 
унiкальныя i асаблiва каштоўныя помнiкi пiсьменства  — для 
навуковых патрэб, для папулярызацыi ведаў. Асаблiвае значэн-
не мае факсiмiле ў выпадках знiшчэння цi адсутнасцi арыгiналу, 
як поўнай кнiжнай спадчыны Ф. Скарыны ў Беларусi: з 523 асоб-
нiкаў (прыкладна) вядомых i надрукаваных iм кнiг, якiя захоўва-
юцца ў  32 установах 10  краiн свету [4, с. 10], у Беларусi ёсць 
10 пражскiх (з Бiблii) i 18 вiленскiх (з Малой падарожнай кнiжкi), 
што складае 5,4 % ад агульнай колькасцi захаваных у свеце Ска-
рынаўскiх рарытэтаў.

Факсiмiльныя выданнi з’яўляюцца спецыяльным вiдам ан-
тыкварнай кнiгi з належнымi яму характэрнымi асаблiвасцямi. 
Традыцыйна i яны залiчваюцца да катэгорыi бiбiяфiльскiх кнiг. 
Факсiмiльныя выданннi рукапiсаў i рэдкiх кнiг звычайна рабiлiся 
i робяцца ў навуковых мэтах.

Узыходзяць жа традыцыi факсiмiльнага ўзнаўлення кнiжных 
помнiкаў да пачатку XVII ст. Найраннейшым факсiмiльным вы-
даннем, вядомым на сёння, лiчыццца лацiнамоўны Martyrologium 
Hieronymianum [7, с. 639] (узноўлены рукапiс Спiса хрысцiянскiх 
пакутнiкаў IV–VI стст., адна з копiй якога IХ ст. захоўваецца ў На-
цыянальнай бiблiятэцы Францыi ў Парыжы, першае друкаванае 
выданне ажыццёўлена ў 1583 г. у Рыме), надрукаваны Бярнардам 
Марэтусам у Антверпене ў 1626 г. у тэхнiцы медзярыта.

Першым выданнем у тэхнiцы лiтаграфii было адно з найран-
нейшых нямецкамоўных выданняў 1454 цi 1455 г. — iнкунабула — 
Mahnung der Christenheit wider den Türken [7, с. 639], якое выпусцiў 
Алоiз Зэнэфельдэр у 1808 г. (цi 1806 г.?) у Мюнхене.

У другой палове ХIХ ст. з’явiлiся факсiмiле, зробленыя фотаме-
ханiчным, а сёння — i лiчбавым спосабам.

У многiх краiнах усе найважнейшыя помнiкi кнiжнай куль-
туры дачакалiся сваiх факсiмiльных копiй, у чым значная роля 
належала iнiцыятыве бiблiятэк: навуковых i нацыянальных, ся-
род якiх Бiблiятэка Брытанскага музея ў Лондане  — гэта Нацы-
янальная бiблiятэка Вялiкабрытанii; Нацыянальная бiблiятэка 
Францыi ў Парыжы; Апостальская бiблiятэка Ватыкана ў Рыме; 
Галоўная дзяржаўная бiблiятэка ў Мюнхене i  iнш., у тым лiку — 
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i навуковыя таварыствы, прыватныя асобы былi iнiцыятарамi па-
добных выданняў.

Факсiмiле патрабуе высокаякаснага выканання працы: як 
навуковай, так i спецыяльнай палiграфiчнай. Да найбольш за-
служаных i аўтарытэтных адносiцца праца выдавецтваў такiх 
еўрапейскiх краiн, як Германiя (выдавецтва Insel-Verlag у Ляйп-
цыгу i Франкфурце-на-Майне, якое выпусцiла ў 1914 г., да пры-
кладу, 42-радковую Бiблiю Гутэнберга), Галандыя (выдавецтва 
Sijthoff у Лейдэне, пачаўшае ў 1896 г. серыю «Codices Graeci et Latini 
photographicae depicti»), Швейцарыя (выдавецтва Urs Graf-Verlag 
у  Ольтэне, узнавiўшае ў 1950– 1960-я гг. рукапiсы Кнiгi з Келса 
(800 г.) i Кнiгi з Дароў (VII ст.)), Аўстрыя (выдавецтва ADENA ў Гра-
зе, якое ў 1981–1998 гг. выпусцiла 10-томную факсiмiльную Бiблiю 
караля Вацлава IV) [7, с. 640].

У 1820-я гады з’яўляюцца першыя факсiмiле на тэрыторыi 
Польшчы: у 1823 г. у Познанi — Modlitewnik Nawojki; у 1827 г. у Кра-
каве — Папiрус Сянкоўскага (Exemplum Papyri Aegyptiace…) — адно 
з найлепшых егiпталагiчных выданняў ХIХ ст. З 1889 г. пачынаю-
ць выдавацца навуковыя факсiмiле, шмат з якiх выйшлi ў серыi 
«Biblioteka Pisarzów Polskich», што рыхтавала Польская акадэмiя 
навук  — гэта аўтографы Яна Каханоўскага, Адама Мiцкевiча, 
Юлiюша Славацкага. Сярод знакамiтых факсiмiле Modlitewnik 
Władysława Warneńczyka (1928), Biblia królowej Zofii (1930), Psałterz 
floriański (1939), Galla Anonima Kronika (1948), Biblia 42-радковая 
I. Гутэнберга са збораў Музея Дыяцэзii ў Пяльплiне (2002–2003) 
i iнш. [7, с. 640].

Гiсторыя факсiмiльных выданняў у Расii таксама пачынаец-
ца ў ХIХ ст., калi ў першай яго палове ўзнаўляюцца рукапiсныя 
кнiгi  — гэта Зографскае евангелле, Старыжная кнiга Пталемея 
i Страбона. На пачатку ХХ ст., калi ў шэрагу краiн Еўропы i Аме-
рыкi факсiмiльным спосабам былi ўзноўлены многiя рукапiсы 
i  iнкунабулы, у 1902 г. у Пецярбургу было выканана факсiмiле 
Радзiвiлаўскага летапiсу, шырока распаўсюджанае ў паўтораным 
маскоўскiм выданнi 1994 г. У Маскве выпуск факсiмiльных выдан-
няў асаблiва адзначаецца, пачынаючы з 1970-х гадоў. Да прыкла-
ду, гэта Азбука Iвана Фёдарава (1974, 1983), Граматыка славенска 
Мялецiя Сматрыцкага (1979), Граматыка славянская Лаўрэнцiя 
Зiзанiя (1980).

У 1980–1990-я гг. актывiзуецца дзейнасць па выпуску рарытэ-
таў у выглядзе факсiмiле ў Лiтве, а таксма ў Беларусi. У Лiтве вы-
пускаюць Першы Лiтоўскi статут (1983–1985; у Беларусi Статут 
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Вялiкага Княства Лiтоўскага выйшаў у 1989 г.), Лiтоўскую метры-
ку (1995); у Беларусi — Вянок М. Багдановiча (1981), Жалейку Янкi 
Купалы (1982) i Песнi жальбы Якуба Коласа (1982) [6]. У 1988  г. 
з’яўляецца энцыклапедычны даведнiк Францыск Скарына i яго 
час, дзе змяшчаюцца копii тэкстаў з кнiг Бiблii, Малой падарож-
най кнiжкi i Апостала Ф. Скарыны; у 1990–1991 гг. у трох тамах 
выходзiць факсiмiльная Бiблiя Ф. Скарыны (1990 г. быў абвешчаны 
ЮНЕСКА годам Францыска Скарыны); у 1991 г. у выданнi Зерцало 
жития Ю. Лабынцава ўпершыню ўключана Пасхалiя з Малой па-
дарожнай кнiжкi.

I вось Нацыянальная бiблiятэка Беларусi ў 2013–2017 гг. стала 
прадаўжальнiцай закладзеных традыцый па выпуску факсiмiль-
ных выданняў Ф. Скарыны i ажыццявiла сапраўды грандыёзны 
мiжнародны навуковы выдавецкi праект пад назвай «Кнiжная 
спадчына Францыска Скарыны», выпусцiўшы поўны склад вядо-
мых друкаваных кнiг асветнiка, — гэта 20 тамоў + адзiн том (вынiкi 
даследавання i факсiмiльнага выдання) [3; 4].

Унiкальнасць зробленага ў тым, што ўнiкальная сама па сабе 
спадчына Францыска Скарыны стала больш вядомай i даступнай 
у Беларусi, у свеце. I меў рацыю А. Ф. Коршунаў, укладальнiк пер-
шага выдання тэкстаў прадмоў i пасляслоўяў Ф.  Скарыны, што 
«поўная публiкацыя тэкстаў Скарыны i значнай часткi яго iлю-
страцыйна-мастацкага матэрыялу будзе спрыяць далейшаму вы-
вучэнню жыцця i творчасцi Францыска Скарыны» [5, с. 185], пра 
што сведчаць навукова-даследчыя i iнфармацыйна-даведкавыя 
матэрыялы на беларускай, рускай i англiйскай мовах Г. У. Кiрэе-
вай, А. А. Сушы, уключаныя ў кожны том факсiмiльнага выдання 
«Кнiжнай спадчыны Францыска Скарыны», да кожнай кнiгi, на-
друкаванай Ф.  Скарынам, а  таксама ўводны артыкул да перша-
га тома факсiмiле Г. Я. Галенчанкi «Францыск Скарына: жыццё, 
дзейнасць, спадчына», заключныя матэрыялы з апошняга тому 
«Вяртанне», напiсаныя Я. Л. Нямiроўскiм, А. А. Сушам i Р. С. Ма-
тульскiм. Нельга не адзначыць i лiтаратурны пераклад прадмоў 
Ф. Скарыны на сучасныя беларускую i рускую мовы А. У. Бразгу-
нова, як яшчэ адзiн крок да прачытання i зразумення тэкстаў на-
шага першадрукара. Цалкам уся праца калектыву НББ спрыяла 
пашырэнню даступнасцi, аднаго са складнiкаў унiкальнасцi ство-
ранага Скарынам, што дае магчымасць кожнаму з нас прачыта-
ць i  зразумець Ф. Скарыну-гуманiста, Ф.  Скарыну-хрысцiянiна, 
Ф. Скарыну-палачанiна; паспрабаваць знайсцi адказ на пытанне 
дзеля чаго ён усё рабiў.
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Яшчэ ў канцы XV – пачатку XVI стст., дзякуючы друку i пашы-
рэнню гуманiстычнага руху, калi ў Еўропе атрымалi распаўсюд-
жанне творы антычных аўтараў — лацiнскiх i грэчаскiх, а таксама 
i габрэйскiя, для большасцi гуманiстаў iдэалам было стаць homo 
trilinguis, а значыць ведаць грэчаскую, лацiнскую i габрэйскую 
мовы [2], а таксама займацца перакладнiцкай дзейнасцю. Унiвер-
сiтэцкая адукацыя i навука паклiкалi да жыцця i нарадзiлi новую 
Кнiгу i аўтара. Безумоўна, i новыя кнiгазнаўчыя веды i патрэбу iх 
пераасэнсавання. Францыск Скарына быў у лiку тых, хто адным 
з першых зрабiў крок у гэтым кiрунку i яго выданнi — пражскiя 
i вiленскiя, з’яўляюцца таму сведчаннем. Своеасаблiвую апалогiю 
кнiзе i чытанню (асвеце, навуцы, мудрасцi «спасцiжэння самога 
сябе») уяўляюць Скарынаўскiя прадмовы i пасляслоўi да Псалтыра 
i да iншых кнiг Бiблii (Прага, 1517–1519), на што важна звярнуць 
увагу тым, хто працуе ў сферы падрыхтоўкi будучых спецыялiстаў 
у галiне кнiжнай справы. Апублiкаваныя тэксты Ф. Скарыны — гэта 
самыя раннiя беларускiя друкаваныя крынiцы, што даносяць да 
нас новы кнiгазнаўчы вопыт вучонага-гуманiста эпохi Адраджэн-
ня i даступны сёння ў поўным факсiмiльным выданнi.

Прадмовы Ф. Скарыны, небезпадстаўна, называюць i  асоб-
нымi творамi, сiнкрэтычнымi паводле свайго характару, якiя спа-
лучаюць у сабе рысы «навукова-папулярнага лiтаратуразнаўчага 
артыкула, гiстарычна-фiлалагiчнага каментарыя i  пашыранай 
анатацыi», якiя маюць энцыклапедычны характар i складаю-
ць разам з пасляслоўямi цэльны комплекс цi «анфiладную» (фр. 
Enfilade ад enfiler  — нанiзваць на нiтку) кнiгу, у якой выяўляю-
ць i зародкi будучых навук, такiх, як эстэтыка, крытыка, лiта-
ратуразнаўства, гiсторыя, тэалогiя, новая фiласофiя, правазнаў-
ства, лiнгвiстыка, тэксталогiя, выяўленчае мастацтва, батанiка, 
бiблiяграфiя, мастацтва кнiгi, да якiх падобным чынам можна да-
лучыць — па меншай меры — гiсторыю кнiгi, бiблiяфiлю i г. д. [2]. 
Да галоўных жа канцэптуальных палажэнняў гуманiстычнай 
кнiгазнаўчай думкi на яе пачатковых этапах, якiм следаваў 
i Ф. Скарына, можна залiчыць наступныя пастулаты: 1) кнiгi 
i бiблiятэкi — важнейшае духоўнае багацце, дзякуючы якому пе-
раадольваецца час i прастора, ажыццяўляецца дыялог, у гэтым 
сапраўдная каштоўнасць кнiг; 2) кнiгi — настаўнiкi i сябры, што 
перадаецца праз персанiфiкацыю функцый кнiг у адносiнах да 
чытача i чытача ў адносiнах да кнiг; 3) кнiга — гэта веды (трады-
цыя сярэднявечча), пазнанне (чытанне) — iнструмент удаскана-
лення мыслення (працяг рэнесансавых iдэй) [1; 2].
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Такiм чынам, прадмовы i пасляслоўi Ф. Скарыны, аб’яднаныя 
агульным праграмна-асветнiцкiм падыходам аўтара, уяўляюць са-
бой адну з форм выяўлення тагачаснай крытычнай думкi i змяш-
чаюць пачаткi тэарэтычна-канцэптуальных кнiгазнаўчых ведаў, 
як мiсiя i фiласофiя кнiгi, духоўныя i маральныя складнiкi кнiгi, 
функцыянальнае прызначэнне кнiгi i чытання, кнiга i мова, форма 
i змест кнiгi, кнiгазнаўчая лексiка, аўтар – кнiга – чытач i iнш. Сярод 
агульных пытанняў звяртае на сябе ўвагу метадалогiя працы i па-
дыходы Ф. Скарыны да вывучэння гiсторыi друкуемых iм кнiг, якiя 
грунтавалiся, з аднаго боку, на традыцыi Сярэднявечча — падаваць 
асноўныя палажэннi, думкi, абапiраючыся на бiблейскiя тэксты, 
першакрынiцы, i iх тлумачэннi найбольш аўтарытэтнымi аўта-
рамi, а таксама, з другога боку — прапаноўвалiся ўласна аўтарскiя 
гуманiстычныя погляды, акцэнтаваныя на пытаннях i маральна- 
этычных аспектах тэкстаў, iх ролi ў асвеце i набыццi практычных 
ведаў, пад якiя падводзiлася i нацыяўтваральная аснова, i разу-
менне разнастайнасцi i адзiнства свету. Кнiзе i слову на роднай 
мове надавалася асобае значэнне, у  тым лiку i праз тлумачэннi 
з  грэчаскай, лацiнскай i габрэйскай моў, як следаванне лепшым 
гуманiстычным традыцыям. Рэкамендуючы Бiблiю ў якасцi крынi-
цы ўнiверсальных ведаў, Ф. Скарына не падзяляе веды (кнiгi) на 
сапраўдныя i несапраўдныя: «Нам теже хрестианом несуть тыи 
писма, их потръбны чести, но толико книги ветхаго и новаго зако-
ну, иже прилежать к нашему спасению» (гл.: Прадмову да Першай 
Кнiгi Царстваў [3, т. 9, с. 49; 5, с. 38]).

Кнiга, як i яе стваральнiк, становяцца духоўнымi настаўнiкамi 
чалавека (чытача). У пасляслоўi да Кнiгi Суддзяў Iзраiлевых (на-
друкавана 15 снежня 1519 г.), пададзена, што кнiга «Выдана и вы-
ложена повълением и працею ученаго мужа Франциска Скорины 
из славнаго града Полоцка, в науках и в лекарстве учителя» [3, т. 8, 
с. 131; 5, с. 116]. Звяртае ўвагу менавiта асобасная характарыстыка 
Ф. Скарыны, i як вучонага мужа, i асаблiва як у навуках i лекарстве 
настаўнiка. Ф. Скарына ў сваiх прадмовах паказвае вельмi паваж-
лiвае стаўленне да аўтараў, перакладчыкаў, якiя ўспрымаюцца 
як настаўнiкi, якiх i ён наследуе, напрыклад у Прадмове да Кнiгi 
Эсфiр: «Светый пак Ероним или Ерасим-пръзвитер, — он же был 
ест по воплощении слова божия лът четыреста <…>. Аз  теже, 
наследуя мужа светого, наперед богу в троице единому ко чти 
и своему прирожденому рускому языку к науце всего доброго под-
нялся праци тое и з божиею помощию межи иными книгами вы-
ложил и сию» [3, т. 13, с. 124; 5, с. 108] цi ў Прадмове да ўсёй рускай 
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Бiблii: «Григорей Великий, учитель вселенский, о сей книзе пишеть, 
глаголя: “Святое писмо все иные науки превышаеть <…>”. И тако 
младенцем и людем простм ест наука, учителом же и людем му-
дрым  — подивление. Яко река дивная мелка  — по ней же агнець 
брести можеть, а глубока — слон убо пливати мусить. <…> В сей 
книзе вси лекарства, душевные и телесные, зуполне знайдете <…>. 
Хощеши ли умети граматику или, по-рускы говорячи, грамоту, 
еже добре чести и мовити учить, знайдеши в зуполной Бивлии, 
Псалтыру, чти ее. <…> Чтимы ж уставичие светое Еувангелие, 
а чтучи е, наследуимы делы нашего избавителя Iсуса Христа. 
А тако с помощию его вниидем в живот вечный и в царство небес-
ное, уготованное iзбранным божиим» [3, т. 1, с. 86–88; 5, с. 62–63]. 
Адзiнства боскай i людской мудрасцi, хрысцiянскай духоўнасцi 
i  антычнага эстэтызма, хрысцiянскi ўнiверсалiзм i патрыятызм, 
адлюстраваныя ў працах Ф. Скарыны, складалi, як вядома, аснову 
i рэнесанснага сiнтэза беларускай культуры эпохi Адраджэння.

Кнiгi i кнiжнiцы (бiблiятэкi) разумеюцца Ф. Скарынам як най-
вышэйшыя каштоўнасцi, што захоўваюць i прадаўжаюць чала-
вечую памяць: «И положил е ест царь Пътоломей Филядельф во 
книжници своей промеж иными книгами. В ней же имеаше раз-
личных книг иных, а иных более нежели четырьдесять тысещей. 
Таковый убо был милосник наукы и мудрости, иже болъй избрал 
оставити в науце и в книгах вечную славу и паметь свою, нежели 
во тленных великих царскых сокровищах <…> И внъгда беше Исус 
Сирахов во Александрии, в некий час внииде во книжницу цареву, 
и узрел ест тамо множество книг различных и межи ими видел 
писмо и книгы деда своего, Исуса Еседехова. И возръвновал ест 
тому, дабы оставил теже и по собъ паметь, яко и предков его со-
ставили суть, дабы паметь его не загинула во въки, яко сам о том 
кратце пишеть во предословии своем. И сего ради преложил ест 
книгу сию из еврейскаго языка на греческый и назвал ест ея Панаре-
тос, еже исказуется — всех добрых нравов сокровище» ( гл.: Другую 
Прадмову да Кнiгi Iсуса, Сына Сiраха) [3, т. 16, с. 53–54; 5, с. 22–24].

Чытанне кнiг Бiблii, як наогул чытанне, якому Ф. Скарына 
ўдзяляе вельмi пiльную i сiстэматычна-дыферэнцыраваную ўва-
гу — яшчэ адзiн важнейшы кiрунак для даследчыкаў-кнiгазнаў-
цаў, у якiм вылучаюцца асветнiцкi, адукацыйны, педагагiчны, 
тэалагiчны, фiласофскi, этычны, псiхалагiчны, эстэтычны пады-
ходы (або iначай — гэта i ёсць функцыi кнiгi), аб чым сведчаць, 
да прыкладу наступныя Скарынаўскiя выказваннi:«И елико крат 
в ней будеши чести, по кажном чтении новаго нечто научишися, 
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чего жь есь пред тым не умел, вся бо Саломонова и Аристотелева 
божественая и житейская мудрость в сей книзе краткыми словы 
замкнена ест» [3, т. 16, с. 55; 5, с. 24]; «Пожиточьны же суть сие 
книгы чести всякому человъку, мудрому и безумному, богатому 
и вбогому, младому и старому, наболъй тым, они же хотять 
имети добрые обычае и познати мудрость и науку» (гл.: Прадмо-
ву да Прытчаў наймудрага Саламона) [3, т. 15, с. 44; 5, с. 20].

Пачатае Ф. Скарынам у галiне розных навуковых кiрункаў, 
у  тым лiку кнiгазнаўчым, заснаванае на хрысцiянскiм гуманiзме 
i накiраванае на ўдасканаленне чалавека — «Всяко писание Богом 
водъхненое полъезно ест ко учению и ко обличению, исправлънию, 
и  ко наказанию правды. Да совършен будеть человък божий и на 
всяко дъло добро уготован» (гл.: Прадмову да Псалтыра) [3, т. 14, 
с. 43; 5, с. 9–11] — можа разглядацца як мэтанакiраваная навуковая 
творчасць, класiчная ў сваёй аснове настаўнiцтва i наследавання, 
а таму бясконцая i сучасная для навуковых спасцiжэнняў i адкрыц-
цяў. Што i становiцца галоўнейшым складнiкам унiкальнасцi кнiж-
най спадчыны Скарыны.
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IНТЭРПРЭТАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ КЛАСIЧНАЙ 
ЛIТАРАТУРЫ Ў СУЧАСНАЙ ВЫДАВЕЦКАЙ ПРАКТЫЦЫ

Артыкул прысвечаны аналiзу сучасных выданняў класiчнай лiтарату-
ры. Аб’ектам увагi сталi кнiгi, выдадзеныя беларускiмi выдавецтвамi з 2020 
па 2023 гг. Ахарактарызаваны фармат выданняў, тып афармлення вокладкi, 
даведачны апарат. Зроблены вывад аб асноўных тэндэнцыях у падрыхтоў-
цы да друку класiчнай лiтаратуры.

Класiчнай лiтаратурай звычайна называюць творы, узорныя 
для той цi iншай эпохi. Яны заўсёды застаюцца ў актыўнай частцы 
масiву выданняў. У бiблiятэках i на палiцах кнiгарняў можна знай-
сцi па некалькi варыянтаў аднаго i таго ж твора. У чытача ёсць вы-
бар. I калi яму патрэбен канкрэтны твор, то на выбар адной кнiгi 
з некалькiх варыянтаў будзе ўплываць выдавецкi паратэкст. 

Выдавецкiм паратэкстам называюць тую каля-тэкставую 
прастору, што стварае ў кнiзе выдавец: вокладку, супервокладку, 
прадмову, каментарыi, зноскi, анатацыю, iлюстрацыi, калонтыту-
лы i калонлiчбы i iншыя элементы выдання, якiя дапамагаюць 
лiтаратурнаму твору наладзiць дыялог з чытачом. 

Тэрмiн «паратэкст» быў уведзены ў навуковы зварот тэарэты-
кам лiтаратуры Жэрарам Жанетам у 1982 г. Праз некалькi гадоў 
ён выпусцiў асобную кнiгу, прысвечаную паратэксту [1], i  з  той 
пары тэрмiн выкарыстоўваецца лiтаратуразнаўцамi (лiтарату-
разнаўчы паратэкст) i спецыялiстамi выдавецкай справы (вы-
давецкi паратэкст). Паратэкстуальнасць у дачыненнi да розных 
мастакоў слова даследавалi такiя навукоўцы, як I. В. Касцен-
ка, М.  В.  Капылова, А. Н. Фядотаў, А. А. Колатаў, Н. С. Бачкарова, 
В. I. Графава, I. I. Тулякова i iнш.
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Мэта нашага артыкула  — ахарактарызаваць выдавецкi па-
ратэкст сучасных кнiг класiчнай беларускай лiтаратуры. Аб’ек-
там увагi сталi выпушчаныя ў свет беларускiмi выдавецтвамi 
з 2020 па 2023 гг. кнiгi В. Дунiна-Марцiнкевiча, А. Мiцкевiча, Якуба 
Коласа, Янкi Купалы, I. Мележа, В. Быкава, У. Караткевiча i iнш. 
класiкаў лiтаратуры XIX i XX стст.

Трэба адзначыць, што выданнем класiчнай лiтаратуры ў Бе-
ларусi займаецца абмежаваная колькасць выдавецтваў  — у ас-
ноўным гэта «Мастацкая лiтаратура» i «Папуры»,  — значная 
частка кнiг выходзiць у межах серый, таму канцэпцыi выданняў, 
а значыць i iх паратэксты, аднатыпныя.

Спачатку звернемся да найбольш вядомых серый. 
Выдавецтва «Папуры» прапануе чытачам серыю «Мая бела-

руская кнiга», у межах якой, акрамя пералiчаных намi вышэй 
аўтараў, прадстаўлена творчасць М. Багдановiча, В. Ластоўскага, 
Л. Генiюш, Ф. Аляхновiча. Фармат кнiг амаль кiшэнны — 75×100/32. 
Вокладкi кнiг гэтай серыi мяккiя, iлюстрацыi на iх, згодна 
з  класiфiкацыяй Э. Галербаха [2], дэкаратыўнага тыпу. Дадатко-
выя колеры — белы i бэжавы, асноўны колер вокладкi ў розных 
кнiгах розны. Строгая графiка шрыфта, iмiтацыя тканiнавага пе-
рапляцення ў якасцi фону, элементы васiлькоў для дэкаратыўнай 
рамкi з iмем аўтара — усё гэта «трапляе» ў настрой лiтаратурнага 
твора i гарманiруе з уяўленнем аб класiцы.

Серыя разлiчана на шырокае кола чытачоў. Нi прадмовы, нi 
каментароў, нi зносак, нi калонтытулаў няма. З афармлення кнiж-
нага блока ў наяўнасцi толькi шмуцтытулы.

Выдавецтва «Папуры» актыўна выпускае i асобныя выданнi 
класiчнай лiтаратуры. За апошнiя гады свет пабачыла, напры-
клад, некалькi асобных кнiг У. Караткевiча. У цвёрдым пераплё-
це, стандартных фарматаў: 60×90/16, 84×108/32, з мiнiмальным 
даведачным апаратам. Прычым шэраг твораў выпушчаны ў адна-
тыпным афармленнi, вiзуальна ўспрымаюцца як серыя. Гэта кнiгi 
паменшанага фармату ў цвёрдай вокладцы, з лясэ. Фон вокладкi 
бэжавы; чорны i чырвоны колеры выкарыстоўваюцца для тэксту 
i невялiкай сiмвалiчнай iлюстрацыi. Увагу прыцягвае стылiзава-
ная лiтара К — самы буйны аб’ект на вокладцы. Гэты тып воклад-
кi можна вызначыць як дэкаратыўна-сiмвалiчны.

Выдавецтва «Мастацкая лiтаратура» прапануе некалькi се-
рый. Серыя «Залатая калекцыя беларускай лiтаратуры» прад-
стаўляе тамы ў цвёрдым пераплёце стандартнага фармату 
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(60×90/16). Нярэдка гэта зборнiкi. Напрыклад, том 18 мае назву 
«Раман 1920-х  – 1930-х гадоў» i змяшчае творы Я. Нёманскага, 
П. Галавача, Л. Калюгi, С. Баранавых. 

Серыя мае навуковага рэдактара (У. В. Гнiламёдаў, С. Л. Гара-
нiн i iнш.) i рэдкалегiю. Ёсць iнфармацыя аб аўтарах дызайна се-
рыi (У. Лукашык i У. Жук).

Вокладка бардовага колеру з вертыкальнай карычневай па-
ласой уздоўж карашка. Па цэнтру  — iлюстрацыя. Гэта iлюстра-
цыйны тып афармлення. Форзацы бардовыя. Кнiгi выглядаюць 
сур’ёзна i разам з тым стыльна, акуратна. 

Аб клапатлiвай рабоце над серыяй сведчыць даведачны апа-
рат: уступны артыкул лiтаратуразнаўчага зместу i каментары. На 
калонтытулах указваецца назва серыi i iмя аўтара твора.

Серыя «Scripta manent. Напiсанае застаецца» канцэптуальна 
iншая. Вокладка кнiг адпавядае папулярнаму ў наш час стылю 
мiнiмалiзму. Светла-шэры колер фона без дэкаратыўных выяўлен-
чых сродкаў, строгi дызайн лацiнскага i кiрылiчнага шрыфтоў, 
кампазiцыя тэксту на вокладцы ствараюць уражанне свабоды, 
наяўнасцi «паветра». Фармат 60×90/16. 

Аб грунтоўным падыходзе да выпуску серыi сведчыць iн-
фармацыя аб тым, хто з’яўляецца аўтарам канцэпцыi, дызайна 
i афармлення серыi — У. Лукашык i А. Яцук. Указваецца, што за 
iлюстрацыя на тытуле. Напрыклад, у зборнiку Мiхася Стральцова 
змешчана выява вокладкi кнiгi «Адзiн лапаць, адзiн чунь» выда-
вецтва «Беларусь» 1970 г. 

«Народная бiблiятэка» — гэта таксама серыя класiчнай лiта-
руры. Кнiгi ў цвёрдым пераплёце, вокладкi рознага колеру, змяш-
чаюць партрэт аўтара, над iм  — партрэт Францыска Скарыны. 
Для дэкору выкарыстоўваецца арнамент, якi адсылае да кнiг пер-
шадрукара. Колер шрыфта  — белы. Для зручнасцi карыстання 
прадугледжана лясэ. 

У «Мастацкай лiтаратуры» з 2023 года ёсць яшчэ рускамоў-
ная серыя «Мир классики», дзе прапануюцца творы як расiйскiх 
аўтараў, так i беларускiх у перакладзе на рускую мову. Цвёрды 
пераплёт, тып афармлення вокладкi  — дэкаратыўны, ёсць лясэ. 
Цёмна-карычневы фон, белыя колер шрыфта, лагатып серыi, вер-
тыкальная i гарызантальная лiнii, якiя ствараюць перспектыву 
ў дызайне вокладкi. Строгi, лаканiчны стыль афармлення добра 
суадносiцца з уяўленнем аб класiчнай лiтаратуры. Фармат стан-
дартны: 60×90/16. На абароце тытула ўказваецца, па якiм выданнi 
друкуецца, хто перакладчык i дызайнер. 
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Гэтае ж выдавецтва ў бягучым годзе заснавала асобную кнiж-
ную серыю для паэтычных тэкстаў  — «Новая бiблiятэка бела-
рускай паэзii». У серыi выйшаў зборнiк М. Багдановiча «Вянок». 
Кнiга ў цвёрдым пераплёце, завужанага фармата (84×110/32), 
з  дэкаратыўным тыпам афармлення вокладкi  — у чорна-белым 
колеры. Малюнак абстрактны, назва серыi змешчана ў верты-
кальны прамавугольнiк.

Зборнiк разлiчаны на тых, хто цiкавiцца творчасцю М.  Баг-
дановiча, вывучае яе. У кнiжным блоку ёсць фотаздымкi лiстоў 
аўтара, вокладак кнiг, рукапiсаў. Ёсць пастаронкавыя зноскi. Кож-
ны верш суправаджаецца ўказаннем на год i месца напiсання. 
Вiдаць, каб не перагружаць лiчбамi нiжнюю частку старонак, ка-
лонтытулы i калонлiчбы даюцца зверху.

«Мастацкая лiтаратура» яшчэ выпускае разнапланава аформ-
леныя тэматычныя зборнiкi. Напрыклад, Алесь Бадак з’яўляецца 
ўкладальнiкам кнiг «Лясная гiсторыя: 25 апавяданняў пра прыро-
ду», «Хлопцы самай вялiкай вайны: 25 апавяданняў пра Вялiкую 
Айчынную вайну» iнш. Кнiгi ў цвёрдым пераплёце, стандартнага 
фармату: 60×90/16, i разлiчаны на масавага чытача, а значыць не 
абцяжараны даведачным апаратам.

Да юбiлеяў нашых класiкаў нярэдка выпускаюцца прыго-
жыя, якасна аформленыя выданнi. Адзначым кнiгу «Бацькоўскi 
дар: зборнiк твораў Янкi Купалы i Якуба Коласа», падрыхтаваную 
выдавецтвам «Народная асвета» ў 2022 г. Кнiга выйшла ў межах 
сацыяльна-творчага праекта «Сямейнае чытанне» сумесна з гра-
мадскiм аб’яднаннем «Беларускi саюз жанчын» пры падтрымцы 
Мiнiстэрства iнфармацыi i Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Бела-
русь. У зборнiку прадстаўлены каляровыя фатаграфii родных мяс-
цiн — вытокаў жыцця i творчасцi песняроў беларускага народа. 

Кнiга павялiчанага фармату: 70×100/16, на мелаванай паперы, 
у  цвёрдым пераплёце. Вокладка светлага шэра-бэжавага колеру 
з беларускiм арнаментам крыху цямнейшага колеру, што дысануе 
з насычанымi колерамi фотаздымкаў у кнiжным блоку. З даведач-
нага апарата ёсць толькi прадмова «Слова да бацькоў» i пастарон-
кавыя зноскi. Кнiга разлiчана на сямейнае чытанне.

Пералiк кнiг класiчнай лiтаратуры можна працягваць, аднак 
найбольш тыповыя асаблiвасцi выданняў мы адзначылi, таму мо-
жам падвесцi пэўныя вынiкi.

1. Пераважная большасць кнiг класiчнай лiтаратуры выдаец-
ца ў межах серый. Найбольшая колькасць серый належыць вы-
давецтву «Мастацкая лiтаратура».
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2. Найчасцей кнiгi выпускаюцца на якаснай паперы, у цвёр-
дым пераплёце, стандартных фарматаў: 60×90/16, 84×108/32.

3. Афармленне вокладкi найчасцей належыць дэкаратыўна-
му цi сiмвалiчнаму тыпу, прычым нашы выдавецтвы ў апошнiя 
гады перавагу аддаюць дэкаратыўнаму тыпу.

4. Даведачны апарат у асноўным мiнiмальны, абмяжоўваец-
ца анатацыяй. Аднак ёсць кнiгi, адрасаваныя «шырокаму колу 
чытачоў», якiя ўтрымлiваюць фотаздымкi, каментары — дадатко-
вую iнфармацыю для асэнсавання зместу.

5. Афармленне кнiжнага блока абмяжоўваецца шмуцтыту-
ламi, калi кнiга выходзiць за сродкi выдавецтва. Часта кнiжны 
блок упрыгожваюць фотаздымкi, найчасцей такiя выданнi вы-
ходзяць пры фiнансавай падтрымцы Мiнiстэрства iнфармацыi 
Рэспублiкi Беларусь.

6. Нярэдкiя сёння выпадкi, калi выданне класiчных твораў 
з’яўляецца часткай выдавецкага або сумеснага для некалькiх ар-
ганiзацый праекта, прымеркаванага да значных падзей.

Такiм чынам, усе пералiчаныя тэндэнцыi кнiгавыдання 
ў  галiне класiчнай лiтаратуры абумоўлены сацыякультурнымi 
абставiнамi ў нашай краiне, фiнансавымi магчымасцямi выда-
вецтваў, «модай» у дызайне i iнш. Кнiгi якасныя, прыгожыя. Яны 
з’яўляюцца аптымальным матэрыяльным увасабленнем для кан-
крэтнага лiтаратурнага твора. Аднак можна заўважыць, што вы-
даўцы рэдка iдуць на эксперымент пры распрацоўцы канцэпцыi 
выданняў. Найчасцей вiдавочна падтрымка традыцыйных па-
дыходаў да выдання класiкi з улiкам сучасных тэндэнцый у палi-
графiчным выкананнi, шрыфтавым афармленнi. У цэлым, асноў-
ная задача выдавецкага паратэксту  — устанавiць камунiкацыю 
памiж лiтаратурным творам i яго пакупнiком, дапамагчы чытачу 
настроiцца на ўспрыманне лiтаратурнага твора  — вырашаецца 
ў поўнай меры.
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ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ КНИЖНЫХ ТРАДИЦИЙ 
В статье рассмотрены вопросы появления книжных традиций, их за-

рождение и распространение в мире. Автором выделены основные при-
чины сохранения книжного производства и печатных книг. Подчеркнута 
важность бережного отношения к старинным книгам как источнику истори-
ческой памяти народов.

Книгопечатание активно развивалось в мире до момента пе-
рехода к цифровой экономике, определение которой было впер-
вые предложено Доном Тапскоттом в 1994 г. в книге «The Digital 
Economy» как экономики, базирующуюся на использовании ин-
формационных компьютерных технологий [1]. Начиная с 1990-х гг., 
цифровизация изменила сам процесс полиграфии [2] и отрази-
лась на книгораспространении. В обществе складывалось мнение 
о том, что традиционная полиграфия и традиционные (печатные) 
издания должны исчезнуть, а вместо них появятся электронные 
книги. Однако как показало время данная тенденция хотя и проя-
вилась, но традиции книгопечатания пусть и в меньших объемах 
остались. Сократилось количество полиграфических предприя-
тий, уменьшился выпуск печатных книг, но окончательно произ-
водство печатной продукции сохранилось [3].

Издание печатной книги предусматривает поддержание опре-
деленных традиций или стандартов печати и оформления: форма-
ты изданий, виды переплета, шрифты, отступы, заглавные буквы, 
скрепление тетрадей, ляссе, используемое сырье для изготовления 
(бумага определенной плотности, типографские краски и т. д.).

Зарождению печатного дела способствовали технические изо-
бретения (например, появление штампов), а также возникновение 
производства бумаги в Китае и его распространение в Испанию 
в XII в. и позднее в начале XIV в. в Италию и другие европейские 
государства, рост грамотности и увеличение спроса на рукописи 
в Европе [4, с. 423]. Бумага в отличие от пергамента была дешевле 
и ее производство было более доступно. Печатное дело зарождалось 
неравномерно: первоначально — в Азии (в Китае с IX в. и Японии 
с XI в.), далее к XV в. распространилось в Европе и в XVI в. — в Рос-
сии. Этому способствовали добровольное и  принудительное пе-
ремещение работников-печатников, а также помощь меценатов. 
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Типографии открывались в крупных городах, расположенных на 
пересечении торговых путей (Кельн, Париж, Лион, Валенсия, Бар-
селона и т. д.), а первыми печатниками, наряду с ремесленниками, 
становились торговцы (например, купец В. Кекстон в Англии).

Основы современного типографского процесса были заложе-
ны Гутенбергом, который изобрел способ отлива литер, наборную 
технику, печатные краски и печатный станок [5, с. 30]. Орнамент, 
наносившийся художником в ручную, постепенно также был за-
менен печатным. Первый отпечаток типографского шрифта Гу-
тенберга относят к 1445 г. Это был «Фрагмент о Страшном суде». 
Издавалась первоначально религиозная литература, позднее  — 
светская. Например, в Германии одним из первых в Бамберге 
в 1460–1464 гг. был напечатан «Богемский землепашец» (немец-
кая народная литература); во Франции — средневековые поэмы 
и рыцарские иллюстрированные романы, в Англии — средневе-
ковая и современная английская литература, то есть со временем 
книги стали более доступны для народа и стали использоваться 
для воспитания, обучения, развлечений.

Книги украшали гравюрами на дереве, орнаментами. По-
скольку печатниками были люди разных профессий, в том чис-
ле художники и ювелиры, то, учитывая спрос, стали появляться 
книги, богато оформленные драгоценными камнями и золотом. 
Нередко использовалась имитация украшений рукописных книг. 

Формат книг также менялся: малоформатные книги с эконо-
мичным шрифтом впервые появились во Франции.

Итак, постепенно сформировалось несколько книжных тради-
ций — во-первых, это издание красиво оформленных книг, богато 
украшенных иллюстрациями, подарочных экземпляров, в хоро-
шем переплете; во-вторых, книги для массового читателя, в том 
числе религиозная и учебная литература.

Печатная книга — источник знаний и опыта, передающегося 
от поколения к поколению, носитель культуры и традиций наро-
дов. Старинные книги, рукописи свидетельствуют об уровне обра-
зования населения, коммуникациях, сложившихся между наро-
дами. Сохранение старинных книг, рукописей — это сохранение 
исторической памяти. Этому способствует деятельность отделов 
редких книг национальных библиотек. Так, в отделе рукописей 
и редких изданий национальной библиотеки имени Ахмет-Заки 
Валиди Республики Башкортостан из 44 тысяч единиц хранения 
около 900 книг относятся к уникальным изданиям XVII – начала 
XVIII вв. Самым ранним печатным изданием является книга на 
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латинском языке «Богословие четырех книг Дамаскина с коммен-
тариями и  разъяснениями» Иоанна Дамаскина, напечатанная 
в Париже в 1512 г. и, возможно, вывезенная из Парижа башкир-
скими войнами во время наполеоновских войн 1807–1814 гг.

Почему сохранилось производство традиционных (печатных) 
книг? Основная причина сохранения традиционной полиграфии 
и печатной книги — это сохранение спроса на печатную продук-
цию, в том числе из-за:

– привычки читать бумажные книги (привычка восприятия 
и усвоения печатной информации),

– книги рассматриваются как предмет роскоши и хороший 
подарок,

– книги как атрибут, сопутствующий отдыху,
– печатный материал лучше усваивается учениками.
Таким образом, можно предположить, что дальнейшее раз-

витие книжного производства будет сопровождаться внедрением 
инноваций и совершенствованием полиграфического процесса, 
а будущие печатные книги будут существовать наряду с электрон-
ными и аудио изданиями. Кроме того, будут существовать как 
массовые печатные книги, относительно дешевые, так и эксклю-
зивные и коллекционные печатные книги, богато украшенные, 
отличающиеся своей уникальностью и неповторимостью, близ-
кой рукописным изданиям. Сохранение последних станет буду-
щей задачей библиотек и музеев.
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К СЛОВАРЮ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ)
В статье рассматриваются пословицы, которые восходят в современ-

ном английском языке к различным национальным текстовым источникам —
литературным произведения, научным и философским текстам, публици-
стике и др. Определяются типы таких пословиц по их функциональным 
свойствам, особенностям их употребления в произведениях классической 
английской литературы, по структуре (устойчивые обороты, устойчивые 
фразы, афоризмы). Приводятся материалы к словарю пословиц и устойчи-
вых фраз из национальных источников в современном английском языке 
(для иноязычных пользователей).

В английском языке функционирует много пословиц, источни-
ками происхождения которых являются тексты литературных про-
изведений различных английских авторов [6]. Такие пословицы 
имеют семантические, структурные, функциональные особенно-
сти и выделяются в отдельную категорию (тип) паремиологических 
единиц при изучении английского языка как иностранного [1–4], 
а также при сопоставлении его с родным языком [5; 7].

Можно привести в качестве примера пословицу «Благими 
намерениями ад вымощен». Авторство этой пословицы припи-
сывают английскому писателю Джонсону. По словам его биогра-
фа, в 1775 году Джонсон сказал: «Hell is pavid with good intentions». 
У  Вальтера Скотта в его романе «Ламермурская невеста» эта 
пословица приписывается одному из английских богословов. 
И  в  самом деле, Джордж Герберт, который умер в  1632  году, 
в книге «Jacula prudentium» пишет: «Hell is full of good meaning 
and wishing» («Ад полон добрыми намерениями и желаниями»). 
Смысл этой пословицы можно объяснить так: людей, имею-
щих добрые намерения, но не реализующих их, нельзя считать 
праведниками, и  они попадут не в рай, а в ад. Эту пословицу 
можно применить к таким людям, которые намереваются что-
то сделать, говорят об этом, беря на себя обязательство, ими не 
выполняемое.

У. Шекспир известен как величайший драматург-гуманист 
Англии, творчество которого считается вершиной литературы 
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эпохи Английского Возрождения. Его трагедия «Ромео и Джу-
льетта» изобилует пословицами, например, «Boil-leave» («Вски-
петь  — уйти»), «A bold-rested moving» («Смелый упрется  — не 
сдвинуть»). В произведениях У. Шекспира настолько много по-
словиц, что пословицы из его произведений получили название 
«шекспиризмы». Тексты У. Шекспира занимают второе место 
после Библии по количеству цитат, функционирующих как ан-
глийские пословицы. Конечно, никто не может с уверенностью 
сказать, какие из пословиц созданы самим У. Шекспиром, а ка-
кие писатель взял из народного творчества, используя нужную 
ему форму. Время от времени учеными обнаруживается суще-
ствовавшая еще до У. Шекспира пословица, превратившаяся 
в цитату из его произведения. Множество «шекспировских» по-
словиц в английском языке сохранило свою первоначальную 
форму, например: «Brevity is the soul of wit» («Краткость — душа 
остроумия»), «Sweet are the uses of adversity» («Сладкими являют-
ся невзгоды»). Некоторые английские пословицы представляют 
собой адаптацию высказываний У. Шекспира, например: «A rose 
by any other name would smell as sweet» («Роза под любым другим 
названием будет пахнуть так же сладко»).

Помимо У. Шекспира многие писатели обогатили английский 
пословичный фонд. Среди них нужно назвать Александра Поу-
па, Вальтера Скотта, Джеффри Чосера, Джона Мильтона, Чарль-
за Диккенса и др. Например, Р. Л. Стивенсон в повести «Черная 
стрела» описывает диалог героев повести и употребляет при этом 
пословицу: «When it hurts, remember the old shoe» («Когда болит 
мозоль, вспоминают о старом башмаке»).

Многие пословицы из произведений английских авторов за-
служивают описания в отдельном словаре для иноязычных поль-
зователей. Это прежде всего пословицы из произведений следую-
щих авторов.

Александр Поуп: Fools rush in where angels fear to tread («An Es-
say on Criticism»); Damn with faint praise («Epistle to Dr. Arbuthnot»); 
Break a butterfly on the wheel («Epistle to Dr. Arbuthnot»); Who shall 
decide when doctors disagree? («Moral Essays»).

Вальтер Скотт: To catch smb. red-handed («Ivanhoe»); Beard the 
lion in his den («Marmion») Laugh on the wrong side of one’s mouth 
(«Rob Roy»); On one’s native path («Rob Roy»); A foeman worthy of 
smb.’s steel («The Lady of the Lake»).

Джеффри Чосер: Through thick and thin («The Canterbury 
Tales»); Murder will out («The Canterbury Tales»); He needs a long 
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spoon that sups with the devil (He who sups with the devil should have 
a long spoon) («The Canterbury Tales»).

Джон Мильтон: Fall on evil days («Paradise Lost»); Heaven on 
Earth (Paradise on Earth) («Paradise Lost»); Confusion worse con-
founded («Paradise Lost»); The light fantastic toe («L’Allegro»); More 
than meets the ear («Paradise Lost»).

Чарльз Диккенс: King Charles’s head («David Copperfield»); 
Never say die («David Copperfield»); Barkis is willing («David Copper-
field»); A bag of bones («Oliver Twist») Prunes and prism («Little Dor-
rit»); Not to put too fine a point on it («Bleack House»).

Пословицы служат не только украшением английской лите-
ратуры, но и также выполняют нравственно-этическую функцию, 
призывая и заставляя людей размышлять о смысле жизни, о сво-
их поступках, учат людей не повторять свои ошибки, а учиться 
на них. Именно поэтому пословицы следует знать и употреблять 
в речи на английском языке как иностранном.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И МЕСТНЫХ ИЗДАНИЙ 

КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
В статье рассматривается типо-видовая характеристика краеведче-

ского фонда детской библиотеки, размещаемого и фонда местных изданий, 
включающая в себя представление о вариативности материалов, составля-
ющих его совокупность материалов фонда местных изданий. 

Безусловно, круг материалов краеведческого фонда детской 
библиотеки и фонда местных изданий, используемых детьми 
и  учителями по истории региона, значительно шире, однако 
столь частого употребления в отечественной среде они не имеют.

Как полагает В. В. Брежнева, «исторический опыт отдельных 
регионов, влияние краеведческого знания на различные сторо-
ны жизни территорий, прежде всего, на образование, воспита-
ние и  развитие молодого поколения, подготовку специалистов, 
обусловили его продвижение в центр многих государственных 
и общественных процессов» [1]. 

Наиболее регулярно используемыми материалами краевед-
ческого фонда детской библиотеки и фонда местных изданий яв-
ляются следующие:
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1. Книги.
2. Гипертекст.
3. Фотографический материал.
4. Аудиофайлы.
5. Видеофильмы.
6. Анимации.
7. 3D-конструкторы.
8. Интернет-викторины по краеведению.
К третьей группе материалов краеведческого фонда детской 

библиотеки и содержащегося в ней фонда местных изданий, следу-
ет отнести материалы, обобщающие знания о народных промыс-
лах, бытовавших и продолжающих бытовать в данной местности.

К данной группе содержательно примыкает группа материа-
лов, повествующих о культурных традициях данного населенного 
пункта, его праздниках, обрядах, народных костюмах, особенных 
предметов быта, не встречающихся в других местах.

Как правило, книги подобного плана выходят в свет к юби-
лейным датам коллективов, активно пропагандирующих выше-
указанные ремёсла и традиции, и средства для их издания закла-
дываются в бюджет муниципального образования.

Поэтому издания данных групп могут попадать в фонд крае-
ведческих материалов и местных изданий сразу же после меро-
приятий, приуроченных к вышеуказанным юбилеям, и занимать 
достойное место в фондах детской библиотеки.

В пятую группу следует включить краеведческий материал, 
являющийся органичной принадлежностью электронных со-
циальных сетей, который обозначает особенности архитектур-
ных сооружений, их преимущественной стилистики, элементов 
внешнего и интерьерного оформления, а также колористической 
манеры их преподнесения.

Как правило, такие материалы имеют постоянный и неограни-
ченный открытый доступ, их чтение, распечатка и скачивание не 
требуют оплаты, поэтому в точке доступа к интернету, находящейся 
в детской библиотеке, они будут широкодоступны.

Следующим разделом следует назвать музыкальное искус-
ство, характерное не только для края или республики в  целом, 
но и для конкретного района, обобщенное в результате разнопла-
новых этнографических экспедиций. Аналогично презентаци-
ям книг, авторы которых проводят свои презентации непосред-
ственно в здании детской библиотеки, проводятся презентации 
компакт-дисков, CD-rom и DVD-rom прославленных местных 
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исполнителей и коллективов, которые также оставляют свое 
твочрество на дисках в дар библиотеке.

Диалектологические особенности речи, характерной для дан-
ной местности, и нашедшие отражение в письменных памятни-
ках, следует также выделить в особую группу краеведческого фон-
да детской библиотеки и фонда местных изданий. Как правило, 
исследования в области диалектологии достаточно редко могут 
быть поддержаны на уровне местного сообщества, поэтому не сле-
дует выражать больших надежд на пополнение фондов краевед-
ческих материалов и местных изданий посредством презентов со 
стороны их авторов и издателей.

Однако если в академических кругах, где действительно из-
дается диалектологическая литература, станет известно о живом 
и неподдельном интересе к ней со стороны сотрудников библиоте-
ки и ее юных читателей, можно будет заключить договоренность 
о поставке подобных книг от издателя в библиотеку.

Наряду с этим, можно перечислить также и многочисленные 
краеведческие материалы, имеющие то или иное отношение 
одновременно к нескольким вышеупомянутым группам, напри-
мер, уникальные народные песни, являющиеся принадлежно-
стью исключительно местной культуры, и имеющие только им 
свойственные характерные диалектологические особенности. 
Аналогичным образом могут тематически и визуально перекли-
каться способы оформления наружного убранства зданий в част-
ном секторе конкретной местности, а также предметов декора-
тивно-прикладного искусства, являющегося прямым достоянием 
конкретного сельского поселения. Ещё одна характеристика кра-
еведческого фонда детской библиотеки и фонда местных изданий 
базируется на отличиях типа носителя информации, с которого 
она попала в данный фонд, и в определенной мере продиктовав-
шего черты её внешнего облика.

Например, продолжительность записи на диске-миньоне 
или долгоиграющей пластинке обозначает естественные логиче-
ские границы альбома музыкальных произведений, родившихся 
в конкретной местности усилиями ее жителей. Или же, напри-
мер, соотношения длины и ширины скатерти, на которой был 
вышит уникальный узор, не встречающийся ни в одном другом 
городе и селе, диктуют собой его конфигурацию, способ нане-
сения на ткань, цветовую гамму и т. д. Представляется возмож-
ным подавать заявки на грантовое обеспечение краеведческой 
деятельности детской библиотеки, для того чтобы появлялись 
реальные денежные средства для закупки подобных привлека-
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тельных для любознательных юных читателей предметов. Это 
же касается и  печатавшихся в  конкретной местности с исполь-
зованием особых сортов бумаги, чернил, водяных знаков. Затем 
отсканированные и размещенные в глобальной телекоммуника-
ционной сети на сайте конкретной детской библиотеки, также 
отражают характер традиций места происхождения.

По существу, любой объект, артефакт, появившийся до воз-
никновения всеобщей стандартизации, в той или иной степени 
несет на себя яркий отпечаток местных традиций, сохраняю-
щийся и в электронной форме его преподнесения в сети. Поэто-
му в процессе формирования фондов краеведческих материалов 
и  местных изданий коллективу сотрудников детской библио-
теки следует уделять внимание тому, что юные посетители мо-
гут пожелать дополнить прочитанное в книгах данных фондов 
увиденным на сайте любимой библиотеки. Наконец, характер 
краеведческого фонда детской библиотеки диктуется не только 
его изначальными свойствами, но одновременно с этим — так-
же и определенными задачами существования различных элек-
тронных страниц сайта библиотеки и их аудитории [2]. 

Если принять во внимание, что отдельные социальные сети 
нацелены на привлечение как можно более широкой аудитории 
для расширения рынка рекламных услуг, то и характер краевед-
ческого фонда детской библиотеки в подобных электронных соци-
альных сетях будет рассчитан на невзыскательную аудиторию [3].

У большинства краеведческого материала, помещаемого в та-
ких сетях, будет превалировать его иллюстративная, развлекатель-
ная сторона. Это обусловлено тем, что серьезные обуча ющиеся 
и одновременно посетители детской библиотеки вряд ли будут ис-
кать в подобных социальных сетях обстоятельные краеведческие 
данные в окружении сверкающих реклам и других материалов, 
имеющих достаточно сомнительное содержание [4].

К числу таких сетей необходимо отнести следующие:
1. Мой мир.
2. Одноклассники.
3. ВКонтакте и т. д.
Напротив, на страницах сайта библиотеки, которые ориенти-

рованы конкретно на любознательных детей, будет отсутствовать 
возможность соседства обстоятельных краеведческих материалов 
с низкопробной продукцией исключительно рекламного характера.

На таких страницах достаточно мало одного желания поль-
зователя участвовать в их работе, поскольку от него требуется до-
казательство своего определенного социального статуса, а также 
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принадлежности к числу юных краеведов, членов краеведческо-
го кружка.
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Актуальность темы проистекает из ощутимой потребности юных чи-
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знаний краеведческой направленности из разноплановых достоверных 
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источников. Для этого все они на равных основаниях должны иметь воз-
можность пользоваться многообразными возможностями краеведческого 
фонда библиотеки, который находится как в печатном варианте, так и фон-
да местных изданий, и доступен каждому юному читателю в равной мере. 

Проблематичность темы формирования краеведческого фон-
да детской библиотеки и фонда местных изданий в настоящий 
момент усугубляется длительно функционирующим режимом 
самоизоляции вследствие возникновения пандемии коронави-
руса, уже на протяжении двух лет существенно меняющего лицо 
современного мира [1].

В качестве компенсаторного фактора в данном случае для де-
тей, которым недоступно изучение родного края в форме экскурсий 
и походов, может выступать использование краеведческого фонда 
детской библиотеки и фонда местных изданий, которое может пе-
ревести исследовательскую деятельность в  области краеведения 
в «виртуальный» план, план чтения, и посильно заменить их в ре-
альном мире. Авторы данного исследования уверены в том, что 
правильное понимание согражданами алгоритма использования 
краеведческого фонда детской библиотеки и фонда местных изда-
ний будет однозначно способствовать своевременному преодоле-
нию данного неожиданно возникшего гуманитарного кризиса. 

Нам представляется, что изучение особенностей краеведческо-
го фонда детской библиотеки и фонда местных изданий в дальней-
шем позволит сформировать адекватную систему средств противо-
действия ситуации, в которой происходит непоправимое — народ 
забывает о своей богатейшей истории, теряя свою историческую 
память. При этом понимается, что продолжение пандемии коро-
навируса и вытекающего из этого режима самоизоляции может 
и в дальнейшем существенно способствовать существенной мини-
мизации просветительской программы в отношении краеведения.

Поэтому скрупулезный анализ краеведческого фонда дет-
ской библиотеки и фонда местных изданий во многом заменит 
невозможность узнавать об истории своего края, области или 
республики как региона Российской Федерации, благодаря вир-
туальным экскурсиям к мемориалам, а также походам в разно-
плановые музеи.

С точки зрения Н. В. Лопатиной, «библиотечное краеведение 
на протяжении многих десятилетий является одним из важней-
ших направлений деятельности общедоступных (публичных) 
библиотек. Его развитие связано с общими тенденциями изме-
нений, происходящих во всех сферах жизни российского обще-
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ства (социально-экономической, культурной, образовательной, 
информационной и др.)» [2].

Степень разработанности темы: данная тема явилась объектом 
внимания значительно количества научных организаций и учреж-
дений. Однако стремительное развитие общественной ситуации 
и включенных в нее форс-мажорных обстоятельств постоянно по-
буждает искать новые действенные решения там, где традицион-
ные взгляды и алгоритмы теряют присущую им эффективность. 

Проблема в основе работы: дальнейшее, всё более углублён-
ное изучение проблем формирования и сохранности краеведче-
ского фонда детской библиотеки и фонда местных изданий. Цель 
работы: изучение проблем формирования и сохранности крае-
ведческого фонда детской библиотеки и фонда местных изданий.

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены 
и успешно решены следующие задачи работы:

1. Изучен процесс формирования, организации и хранения 
фондов краеведческих материалов и местных изданий.

2. Рассмотрен алгоритм формирования фондов краеведческих 
материалов и местных изданий как технологический цикл.

3. Определены пути ресурсного обеспечения формирования 
фондов краеведческих материалов и местных изданий.

4. Изучены современные тенденции в области формирования, 
организации и хранения фондов краеведческих материалов 
и местных изданий.

5. Рассмотрена деятельность библиотеки по формированию 
и сохранности краеведческого фонда.

6. Исследованы особенности формирования и анализ состава 
краеведческого фонда библиотеки.

7. Определены проблемы и перспективы формирования и под-
держания сохранности краеведческого фонда библиотеки.

8. Осуществлено построение тематико-типологической моде-
ли краеведческого фонда библиотеки.

Объект работы: Проблемы формирования и сохранности кра-
еведческого фонда.

Предмет работы: исследование проблем формирования и со-
хранности краеведческого фонда.

Методологическая основа работы: в основу данного исследова-
ния положены работы О. В. Боронихиной, В. В. Брежневой, Н. И. Ген-
диной, В. Н. Ильина, В. К. Клюева, Н. И. Колковой, О. Ю. Латышева, 
Н. В. Лопатиной, Л. Н. Макаровой, И. С. Пилко и др. 

Методы: анализ научной литературы, синтез, сравнение, со-
поставление, обобщение, библиографический метод.
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Практическая значимость работы состоит в изучении много-
гранного опыта работы библиотеки в области построения темати-
ко-типологической модели краеведческого фонда. Для читателей 
библиотеки ключевым моментом в поиске и коллекционировании 
краеведческой информации является её прикладной характер. Воз-
можность использовать полученный краеведческий контент для 
последующего применения в ходе подготовки конкурсных работ по 
теме военно-патриотического краеведения делает это направление 
ключевым [3]. В свою очередь, обилие мероприятий природоохран-
ного характера побуждает краеведов прибегать к поисковой деятель-
ности для нахождения в социальных сетях материалов экологиче-
ского краеведения. В целом же, наиболее отчетливо выделяются семь 
направлений краеведческого фонда детской библиотеки, который 
краеведы традиционно ищут в социальных сетях, равно как и на сай-
те родной детской библиотеки. Видео-портал «Ютьюб» значительно 
опережает традиционные социальные сети по обилию, уровню по-
дачи и структурированности краеведческого материала, который на-
ходится в поле интересов читателей детской библиотеки [4].

Таким образом, в ходе исследования, проведенного во второй 
главе, представляется возможным сделать следующие выводы:

Анализ состава краеведческого фонда библиотеки показал, что 
на протяжении 2019–2023 годов фонда краеведческих материалов 
и местных изданий регулярно пополнялся инциативными усили-
ями коллектива сотрудников данного учреждения. Формирование 
краеведческого фонда библиотеки проходит на надлежащем уров-
не, поскольку обилие вышеперечисленных мероприятий краевед-
ческой направленности побуждает юных читателей бережно отно-
ситься к краеведческой литературе и книгам местных издательств. 
Построение тематико-типологической модели краеведческого фон-
да библиотеки построено на изучении реального спроса, который 
существует у юных исследователей  — читателей библиотеки  — 
к краеведческой литературе и книгам местных издательств.

Преобладание военно-патриотической и природоохранной 
тематики в данной модели побужадет сотрудников библиотеки 
делать именно такие акценты на развитии фонда краеведческих 
материалов и местных изданий.

Формирование фондов краеведческих материалов и местных 
изданий как технологический цикл представляет собой процесс 
использования всей органичной совокупности возможностей для 
пополнения вышеобозначенных материалов. Ресурсное обеспече-
ние формирования фондов краеведческих материалов и местных 
изданий состоит в применении основополагающих источников 
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поступления в данные фонды новых материалов, представля ющих 
интерес для юных читателей детской библиотеки. Современные 
тенденции в области формирования, организации и хранения 
фондов краеведческих материалов и местных изданий состоят 
преимущественно в недостаточности материального обеспечения 
для поплонения фондов и одновременным смещением интереса 
читательской аудитории с печатных источников к цифровым.

Деятельность библиотеки по формированию и сохранности 
краеведческого фонда представляет собой последовательность со-
вокупных усилий высокопрофессионального коллектива сотруд-
ников по накоплению и поддержанию на должном уровне крае-
ведческих материалов и материалов фонда местных изданий.
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КАНСАНАНТНАЙ ДЫСТРЫБУЦЫI
Артыкул прысвечаны аналiзу корпуса першага ў айчынным мовазнаў-

стве арфаэпiчнага слоўнiка з мэтай вызначэння нарматыўных правiл ды-
стрыбуцыi зычных. Разгледжаны прыклады адлюстравання/неадлюстра-
вання асiмiляцыйных змяненняў па розных прыкметах, паказаны найбольш 
тыповыя дыстрыбуцыйныя мадэлi.
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Адной з актуальных задач беларускай лiнгвiстыкi з’яўляецца 
вырашэнне тэарэтычных i прыкладных праблем дыферэнцыяцыi 
i iнтэрпрэтацыi адзiнак фанетычнай сiстэмы лiтаратурнай мовы 
шляхам устанаўлення дыстрыбуцыйных адносiн на сегментным 
i суперсегментным узроўнях. Згодна з В. С. Ахманавай, дыстрыбу-
цыя — гэта «сукупнасць («клас») усiх акружэнняў (кантэкстаў), у якiх 
можа сустракацца дадзеная моўная адзiнка, у процiвагу ўсiм тым 
акружэнням, у якiх яна сустракацца не можа» [1, с. 132]. У адносiнах 
да фанетычнай сiстэмы дыстрыбуцыяй называюць размеркаванне 
гукавых адзiнак адносна адна адной, дазволенае законамi пэўнай 
мовы. Напрыклад, дыстрыбуцыя звонкiх зычных у беларускай лiта-
ратурнай мове вызначаецца тым, што яны сустракаюцца ў пачатку 
i сярэдзiне слова, не ўжываюцца ў канцы слова перад паўзай; могу-
ць спалучацца з галоснымi, санорнымi i iншымi звонкiмi зычнымi.

На неабходнасць устанаўлення як мага больш падрабязнага 
рэестра дыстрыбуцыйных карэляцый звярталi ўвагу многiя ай-
чынныя i рускiя лiнгвiсты. Так, М. С. Трубяцкой адзначаў, што спа-
лучэннi фанем падпарадкоўваюцца ў любой мове сваiм асаблiвым 
законам, якiя неабходна ўстанаўлiваць для кожнай мовы асобна [2, 
с. 265]. Дыстрыбуцыйныя абмежаваннi, якiя накладваюцца на гукi 
ў тэксце, вывучаў А. I. Падлужны, указваючы, што iх вызначэнне 
з’яўляецца адным з найбольш пэўных сродкаў выяўлення ней-
тралiзацый фанем [3, с. 47–54]. Абагульнiла ж звесткi пра спалу-
чальнасць гукаў у межах беларускiх i iншамоўных лексем Л. Ц. Вы-
гонная. Яны падаюцца ў раздзеле «Спалучэннi гукаў у межах слова» 
фундаментальнага выдання «Фанетыка беларускай лiтаратурнай 
мовы» [4]. На сённяшнi дзень ён з’яўляецца самай поўнай, але не 
вычарпальнай крынiцай звестак пра кансанантную дыстрыбуцыю 
ў фанетычнай сiстэме беларускай лiтаратурнай мовы.

Заўважым, што пры выяўленнi асаблiвасцей размеркавання 
фанем варта ўлiчваць спецыфiку арганiзацыi маўленчай плынi. 
Так, законы кансанантнай дыстрыбуцыi могуць адрознiвацца пры 
iх устанаўленнi на аснове аналiзу вымаўлення а) iзаляваных скла-
доў i слоў; б) сiнтагмаў i фраз з улiкам фразавага i слоўнага нацiску, 
iнтанацыйных мадэлей выказвання. У першым выпадку гаворка 
iдзе пра сегментны ўзровень дыстрыбуцыi, калi фанeтычныя ад-
зiнкi з’яўляюцца адрэзкамi неперарыўнага гучання ў  маўленчай 
плынi. У другiм выпадку — пра сyпepceгмeнтны, калi вызначаль-
ную ролю ў арганiзацыi маўлення бяруць на сябе прасадычныя 
сродкi — iнтанацыя i нацiск (фpaзавы, тактавы, слоўны). Значнай 
падзеяй для далейшага эфектыўнага даследавання кансанант-
най дыстрыбуцыi на сегментным узроўнi стала выданне перша-
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га ў айчыннай лiнгвiстыцы «Арфаэпiчнага слоўнiка беларускай 
мовы» [5], якi дае практычны матэрыял адносна актуальных нар-
матыўных правiл спалучальнасцi гукаў у межах слова.

З’яўленне такога даведнiка было абумоўлена вострай неабход-
насцю арфаэпiчнай кадыфiкацыi, пранiкненнем у мову вялiкай 
колькасцi новых слоў, вымаўленне якiх патрабуе спецыяльнай 
фанетычнай адаптацыi. Да выдання гэтай працы адзiнай лексiка-
графiчнай крынiцай па нарматыўным вымаўленнi быў «Слоўнiк 
беларускай мовы» [6], аднак i там падавалася транскрыпцыя не 
цэлых слоў (i не ўсiх лексем), а толькi асобных кансанантных спа-
лучэнняў. Арфаэпiчны слоўнiк, дзе прадстаўлена поўная транс-
крыпцыя (найбольш просты i даступны спосаб вiзуалiзацыi гу-
кавога матэрыялу, заснаваны на адназначнай адпаведнасцi лiтар 
i гукаў) значнай колькасцi слоў, што зараз актыўна функцыяную-
ць у лiтаратурнай мове, дае шырокiя магчымасцi для ўсебакова-
га даследавання нарматыўнай фанетычнай дыстрыбуцыi, у тым 
лiку на прыкладзе новай запазычанай лексiкi.

Рэестр слоўнiка складзены з улiкам цэлага шэрагу камбiнатор-
ных кансанантных змяненняў, уласцiвых для гукавога ладу бела-
рускай мовы. Як вядома, асiмiляцыйныя працэсы ў спалучэннях 
зычных прыводзяць або да частковых змен гукаў, або да поўнага iх 
прыпадабнення. У першым выпадку суседнiя гукi становяцца па-
добнымi адзiн да аднаго толькi па некаторых прыкметах: звонкiя 
становяцца глухiмi ([γру́с], на пiсьме — груз; [рупцава́ты], на пiсь-
ме  — рубцаваты), глухiя  — звонкiмi ([пак’эдбо́т], на пiсьме  — па-
кетбот), цвёрдыя — мяккiмi ([паз’м’эн́:а], на пiсьме — пазменна), 
свiсцячыя — шыпячымi ([ж:ава́ны], на пiсьме — зжаваны). Нярэд-
кiя выпадкi ўзнiкнення некалькiх пазiцыйных змяненняў у адным 
кансанантным спалучэннi: так, слова [а́йз’б’эрх] (на пiсьме — айс-
берг) дэманструе асiмiляцыю адначасова па звонкасцi i па мяккасцi.

У другiм выпадку, пры поўнай асiмiляцыi, адзiн зычны цал-
кам прыпадабняецца да другога, абодва гукi становяцца якасна 
аднолькавымi i ўзнiкаюць падоўжаныя зычныя. Так, калi выбух-
ныя аказваюцца перад афрыкатамi, яны змяняюцца на адпавед-
ныя афрыкаты: [iнтэрнэц̀:э́нтр] (на пiсьме  — iнтэрнэт-цэнтр), 
[ма́ч:ын] (на пiсьме — матчын).

Зыходзячы з матэрыялаў слоўнiка, нарматыўная беларуская 
фанетыка не ведае выключэнняў з правiла дыстрыбуцыi звонкiх 
i глухiх зычных. У шматкампанентных кансанантных спалучэннях 
побач могуць быць гукi аднаго класа: або толькi звонкiя, або толь-
кi глухiя (санорныя пры гэтым спалучаюцца з абодвума класамi). 
У вынiку аглушэння i азванчэння ўтвараюцца двух- i трохкампа-
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нентныя групы шумных зычных, у тым лiку на стыку складаных 
i складанаскарочаных слоў: [ф’ìспад рыхто́ўка] (на пiсьме — фiзпа-
дрыхтоўка), [атшука́ц’] (на пiсьме  — адшукаць), [супста́нцыйа] 
(на пiсьме  — субстанцыя), [в’эздγо́ты] (на пiсьме  — вестготы), 
[эgзэмпл’а́р] (на пiсьме — экзэмпля́р), [iнтэрнэд̀ба́нк’iнх] (на пiсь-
ме — iнтэрнэт-банкiнг), [флэж̀ды́ск] (на пiсьме — флэш-дыск). Пры 
гэтым на стыку асноў кампазiтаў, у першую чаргу з запазычанымi 
часткамi, могуць утварацца кансанантныя спалучэннi, не харак-
тэрныя для ўнутрыслоўнай фанетыкi i не апiсаныя дагэтуль у да-
ведачнай лiтаратуры: йgд ([брэй̀gда́нс], на пiсьме  — брэйк-данс), 
нхкл ([боў̀л’iнхклу́п], на пiсьме — боўлiнг-клуб), нх: ([кар̀тынх:о́л], 
на пiсьме  — картынг-хол), йк:л ([бай̀к:лу́п], на пiсьме  — байк-
клуб), йgб’ ([брэ̀йgб’íт], на пiсьме — брэйк-бiт) i iнш.

Што датычыць такой пашыранай у беларускiм маўленнi з’явы, 
як асiмiляцыйнае змякчэнне зычных, то ў слоўнiку знаходзiм не-
каторыя дыстрыбуцыйныя варыянты. Аднастайна з  пункту по-
гляду карэляцыйных адносiн зафiксавана рэгулярнае змякчэнне 
свiсцячых [с], [з] перад мяккiмi зычнымi, акрамя заднеязычных 
[к’], [г’], [х’], а таксама свiсцячых [z] i [ц] перад мяккiм [в’]. Ад-
нак гэтае правiла не дзейнiчае ў пазiцыi знешняга сандхi  — на 
мяжы частак складаных i складанаскарочаных слоў: [γазл’íфт], 
а не [γаз’л’íфт] (на пiсьме — газлiфт); [рад̀ыусв’э́ктар], а не [ра-̀
дыус’в’э́ктар] (на пiсьме  — радыус-вектар); [бл’ìцв’iктары́на], 
а  не [бл’ìц’в’iктары́на] (на пiсьме  — блiцвiктарына). Такiм чы-
нам, у  дыстрыбуцыйнай сiстэме з’яўляюцца кансанантныя спа-
лучэннi «цвёрды свiсцячы + мяккi». Акрамя таго, раўнапраўнымi 
ў беларускай фанетычнай сiстэме прызнаюцца спалучэннi нз’ 
i н’з’, нс’ i н’с’: [б’энз’íнавы] i [б’эн’з’íнавы] (на пiсьме — бензiнавы), 
[канс’эрва́нт] i [кан’с’эрва́нт] (на пiсьме — кансервант). Названыя 
спалучэннi, вiдавочна, не толькi пашыраюць межы дыстрыбуцый-
ных адносiн, але i адпавядаюць рэальнай моўнай практыцы.

Карэляцыйныя адносiны памiж свiсцячымi [з], [с] i шыпячымi 
[ш] i [ж] вызначаюцца тым, што ў выпадках, калi свiсцячыя зыч-
ныя аказваюцца перад шыпячымi, шляхам поўнай асiмiляцыi 
яны прыпадабняюцца да шыпячых: [маж:ачо́к] (на пiсьме — маз-
жачок), [раш:ум’э́ц:а] (на пiсьме  — расшумецца), [б’ìзнэш:ко́ла] 
(на пiсьме  — бiзнес-школа). Аднак адваротны працэс  — прыпа-
дабненне шыпячых да свiсцячых  — у  слоўнiку не зафiксаваны. 
Адзначым, што такую асiмiляцыю ў папярэднiх фанетычных 
даследаваннях рэкамендавалi пераважна для граматычных форм 
слоў (купаешся, (на) рэчцы), а ў арфаэпiчным слоўнiку пададзе-
ны пачатковыя формы. I  ў  iх спалучэннi «шыпячы + свiсцячы» 
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(шц, шц’, жз, жз’, шс, шс’, жz’, чс, чц, чц’) паслядоўна перада-
юцца без асiмiляцыйных змен: [мы́шца], [звышц’íск], [звы̀жза-
да́ча], [м’iжз’э́мны], [м’ìшсартавы́], [м’ìшс’эзо́н:ы], [м’ìжz’аржа́ў-
ны], [нач̀саста́ў], [в’iдаво́чца], [н’эпачц’íва] (на пiсьме — мышца, 
звышцiск, звышзадача, мiжземны, мiжсартавы, мiжсезонны, 
мiждзяржаўны, начсастаў, вiдавочца, непачцiва).

Такiм чынам, корпус «Арфаэпiчнага слоўнiка беларускай 
мовы» дазваляе даследаваць нарматыўную кансанантную ды-
стрыбуцыю на прыкладзе значнага фанетычнага матэрыялу. Гэта 
дае магчымасць устанаўлiваць дыстрыбуцыйныя мадэлi, прасо-
чваць аднастайнасць iх функцыянавання, фармiраваць корпус 
магчымых кансанантных спалучэнняў.
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ЕЎФРАСIННI ПОЛАЦКАЙ»)
Уводзiны. Перыядам, да якога адносiцца старажытная лiтара-

тура, прынята лiчыць ХI – першую палову ХIII стст. У гэты час актыў-
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на распаўсюджвалася хрысцiянства, i, як следства, царкоўна-рэлi-
гiйныя творы, большая частка якiх уяўляла сабой жыцii i хаджэннi. 

У агульным разуменнi канон (ад грэч. kanon — правiла, прад-
пiсанне) — гэта правiла, палажэнне якой-небудзь плынi, вучэн-
ня, якое прызнаецца цвёрда ўстаноўленым, стала традыцыйным, 
агульнапрынятым, мае сiлу закона [1]. 

Паняцце агiяграфiчнай лiтаратуры i вобраз Еўфрасiннi Полац-
кай у яе Жыцii разглядалiся ў навуковых працах многiх даследчы-
каў, з якiх можам вылучыць Уладзiмiра Арлова [2, 3], Уладзiмiра 
Каялу [4], Таццяну Бобрат [5] i iнш.

Асноўнай задачай даследавання вызначаецца сiстэматыза-
цыя iснуючых падыходаў да разумення паняцця агiяграфiчнага 
канону i ўстанаўленне адступленняў ад гэтага канону ў  «Жыцii 
Еўфрасiннi Полацкай».

Матэрыялам даследавання паслужыў твор «Аповесць жыцця 
i  смерцi святой i блажэннай i найпадобнейшай Еўфрасiннi, iгу-
меннi манастыра Святога Спаса i Найсвяцейшай Ягонай Мацi, што 
ў горадзе Полацку. Багаславi, Ойча!» 1992 года выдання, размешча-
ны ў беларускай электроннай бiблiятэцы «Беларуская палiчка» [6].

Асноўная частка. Кнiжнасць у эпоху сярэднявечча (ХI–ХV ст.) 
знаходзiлася пад моцным уплывам рэлiгii, таму на тага часнай тэры-
торыi Беларусi перавага аддавалася творам цар коў на-рэлiгiйнага 
характару. Асноўнымi жанрамi такой лiтаратуры вызначаюць 
хаджэннi i жыцii. 

Хаджэннi распаўсюджваюцца ў час пашырэння хрысцiян-
ства, калi сталi з’яўляцца запiсы вiдавочцаў пра вандроўкi ў Свя-
тую Зямлю — пра далёкi шлях, наведванне святынь, норавы 
iншых народаў, экзатычную прыроду Блiзкага Усходу. Жыцii — 
творы пра ўзорнае жыццё людзей, кананiзаваных царквой, — 
складаюць аснову агiяграфiчнай лiтаратуры [7].

Агiяграфiя (грэч. hάgios — святы + грэч. grάphό — пiшу) — вiд 
царкоўнай лiтаратуры пра жыццё кананiзаваных духоўных або 
свецкiх асоб. Узнiкла ў Рымскай iмперыi, пашырылася ў Вiзан-
тыi, дзе былi дакладна сфармуляваны асноўныя патрабаваннi да 
агiяграфii. У сярэднявеччы агiяграфiчныя творы пiсалiся звычай-
на на лацiнскай мове i апiсвалi жыццё, цуды i пакуты за «веру 
Хрыстовую» святых людзей — велiкамучанiкаў, прапаведнiкаў 
i  iнш. Творы агiяграфii вызначалiся дыдактыкай, умоўнасцю, 
услаўлялi аскетызм, цярплiвасць, пакорлiвасць Боскай волi [8].

У навуковай лiтаратуры важнымi рысамi агiяграфiчнага кано-
ну прынята лiчыць: патрабаванне да растварэння чалавечага тва-
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ру ў нябесным услаўленым аблiччы; увасабленне ўсёй сукупнасцi 
iдэальных якасцей у героя; выяўленне якасцей святога праз яго 
iдэальныя дзеяннi; станоўчыя героi заўсёды iдэалiзаваны i адзна-
чаны ўсiмi хрысцiянскiмi дабрачыннасцямi.

Царкоўна-службовае прызначэнне жыццiй абумовiла фар-
мiраванне кананiчнай, стандартнай кампазiцыi тэксту, якой 
павiнны былi прытрымлiвацца ўсе агiёграфы: уступ; асноўная 
частка (асабiста жыцiе); заключэнне [9].

Ва ўступе, пасля абавязковай малiтвы да Бога, аўтар павi-
нен прасiць прабачэння ў чытача, што не ўмее пiсаць, за сваю 
нягоднасць, невуцтва i г. д., але просiць выслухаць яго. Вядома, 
што такi лiтаратурны этыкет захоўваецца не ў кожным жыцii, 
ёсць i частковыя адхiленнi. У асноўнай частцы гаворыцца аб на-
раджэннi будучага святога, яго багачэсных бацьках, аб юнацтве, 
жыццi i дзейнасцi, смерцi i дзiвосах да яе, або пасля яе. У заклю-
чэннi абавязкова даецца квяцiстая пахвала святому.

«Жыцiе Еўфрасiннi Полацкай» узнiкла ў канцы ХII цi ў пер-
шай палове ХIII ст. i з’яўляецца асноўнай крынiцай звестак пра 
дзейнасць i лёс славутай полацкай асветнiцы. Аўтар Жыцiя не-
вядомы, але хутчэй за ўсё гэта быў нейкi маладзейшы сучаснiк 
асветнiцы, якi добра ведаў яе, таму што звесткi грунтавалiся на 
рэальнай аснове. Тэкст дае падставы меркаваць, што ў яго скла-
даннi браў удзел «слуга» Еўфрасiннi Мiхаiл, магчыма, iгумен муж-
чынскага манастыра, якi падзвiжнiца заснавала ў Полацку.

Першапачатковы варыянт тэксту да нашага часу не захаваўся. 
Налiчваецца болей за сотню спiсаў гэтага твора, старэйшы з якiх да-
туецца XV cт. Твор належыць да жанравай разнавiднасцi жыцiй-бiя-
саў, або «поўных», нескарочаных жыцiй-аповесцей, якiя выкары-
стоўвалiся ў набажэнстве або чыталiся на манастырскай трапезе [6]. 

Уступ можна ўмоўна падзялiць на дзве часткi: кароткая 
малiтва; зварот да слухачоў, у якiм аўтар просiць iх уважлiва 
паслухать яго казанне i прыняць у свае сэрцы «насенне ўрата-
вальнага жыцця найпадобнейшай <...>» [6].

У асноўнай частцы праяўляюцца элементы аўтарскага вы-
мыслу, асаблiва пры апiсаннi прыжыццёвых цудаў: тройчы ў сне 
анёл вядзе Прадславу ў Сяльцо i гаворыць, што ёй належыць 
быць менавiта тут. Toe ж самае снiцца полацкаму епiскапу Iллi. 
Дойлiд Iван чуе голас, якi наказвае яму пабудаваць царкву Спа-
са. Цудоўным чынам з’яўляюцца матэрыялы, якiх не хапала для 
дабудовы гэтай царквы. I нарэшце, уваход Еўфрасiннi ў нябесныя 
пакоi ў дзень смерцi.
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Важнейшымi адметнымi рысамi Жыцiя можна лiчыць спро-
бы драматызацыi апавядання шляхам уключэння ў тэкст эма-
цыйна напружаных дыялогаў герояў, а таксама нетыповую для 
агiяграфii таго перыяду псiхалагiзацыю. Каштоўнай асаблiвасцю 
твора з’яўляецца спроба аўтара стварыць прывабныя i не паз-
баўленыя жывых рыс вобразы самой Еўфрасiннi Полацкай, яе 
сясцёр, бацькi, братоў, паплечнiц, царкоўных уладык, яскрава 
адлюстраваць асаблiвасцi менталiтэту i духоўных каштоўнасцей 
сярэднявечнага грамадства.

Асноўная частка жыцця заканчваецца найважнейшай падзеяй 
у жыццi любога святога — хаджэннем у Iерусалiм. Не кожны быў 
здольны на такое доўгае падарожжа, аднак Еўфрасiння, якая да гэ-
тага нi разу не пакiдала краiны, «з нежаночаю сiлай прайшла ўсе 
гарады i ўладаннi, прымаючы ад усiх князёў пашану вялiкую» [6]. 

Хаджэнне Еўфрасiннi на Святую Зямлю напiсана падрабязна: 
апiсваецца доўгi i цяжкi шлях, з кiм яна здзейснiла свой подзвiг, 
дзе спынялася. Па прыбыццi ў Iерусалiм яна не адзiн дзень пра-
водзiць побач з гробам Гасподнiм. Яна пакланяецца яму i молiцца 
аб тым, каб Iсус Хрыстос прыняў яе дух менавiта тут, у святым 
горадзе Iерусалiме.

Як следства, можна сцвярджаць, што «Жыцiе Еўфрасiннi По-
лацкай» спалучае ў сабе два жанры: жыцiе i хаджэнне. Жыцiе 
заканчваецца пахвалой святой Еўфрасiннi Полацкай, «найшчас-
нейшай нявесты Хрыстовай» [6].

Заключэнне. Такiм чынам, важна адзначыць, што не заў-
сёды беларускiя традыцii прытрымлiвалiся таго канону, якi быў 
сфармуляваны ў Вiзантыi, а прыўносiлi свае арыгiнальныя аса-
блiвасцi. У «Жыцii Еўфрасiннi Полацкай» дзеянне разгортваецца 
ў межах трафарэтнай агiяграфiчнай схемы, аднак пры гэтым пры-
сутнiчаюць наступныя асаблiвасцi: элементы драматызацыi i псi-
халагiзацыi, «жывыя» вобразы ўсiх згаданых герояў, сумяшчэнне 
двух асноўных жанраў царкоўна-рэлiгiйнай лiтаратуры.
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И. В. Мозго

учитель истории и обшествоведения
ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района

ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА КАК ФЕНОМЕН ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И ПАТРИОТИЗМА

Утрата традиций книжного чтения в обществе влечет за со-
бой снижение общего уровня культуры, следствием чего явля-
ются падение нравственности. Школьники имеют слабое пред-
ставление о таких духовно-нравственных понятиях, как любовь 
и милосердие, добро и зло, грех и раскаяние, духовность, совесть 
и др. и их значении в жизни человека.

 Как сберечь моральность ребенка, а собственно говоря, и об-
щества? Мы видим сейчас умных, технически грамотных моло-
дых людей, и вместе с этим, людей, которые думают только о сво-
ем материальном благополучии, при этом достигнутым любыми 
методами. «Все большую популярность получает убеждение, 
что для юного человека овладение технологиями и последними 
данными важнее систематичного глубинного изучения науки 
и культуры.

 Воспитательная же компонента в образовании и вовсе зача-
стую оказывается сокращенной с целью экономии времени для 
новых дисциплин. 
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Доступ к Интернету и различным электронным базам данных 
создает иллюзию некого информационного всевластия, возможно-
сти в любой момент ответить на любой вопрос. Подобно тому, как 
г-жа Простакова из бессмертной комедии Фонвизина удивлялась, 
зачем дворянину учить географию, если извозчики и так знают, 
куда везти, современные юноши и девушки часто не считают нуж-
ным по-настоящему запоминать что-либо и учить, ибо вся инфор-
мация в полном объеме добывается простым нажатием кнопки 
«Enter». «Зачем знать, что было три-четыре века назад, если в эти 
дремучие времена не было айпадов и не было придумано ни одной 
дельной игрушки?» — так или приблизительно так может думать 
современный подросток.

История, культура, фольклор, классическая литература оку-
таны туманом давнопрошедшего времени. А между тем именно 
за счет приобщения к литературному, художественному и рели-
гиозному наследию формируется личность человека и развива-
ется цивилизация. Народные песни, сказки, пословицы и пого-
ворки приобщают человека к ценностям его народа и региона, 
классическая литература содержит примеры нравственного по-
ведения и формирует навык умозрительного прогнозирования. 

Наконец, религиозное образование и святоотеческое наследие 
приводят человека к постижению Божественного замысла о нем, 
учат его нравственному состоянию и жизни в согласии с Евангель-
скими заветами» (Патриарх Московский и всея Руси Кирилл).

Главное направление работы школьной библиотеки  — про-
свещение через православные книги, оказание информационной 
и методической помощи учителям. Любые классические произве-
дения русской литературы обладают высочайшим воспитательным 
потенциалом. Все они обращены к разным сторонам нашей души, 
могут действенно участвовать в духовном становлении человека.

 Но все же невозможно показать глубину, красоту правосла-
вия, духовный опыт наших предков, накопленный веками, без 
литературы православного содержания. Такие книги учат пра-
вославному воззрению на человека, устанавливают правильный 
взгляд на его внутренний мир.

 Начало формированию фонда православной литературы было 
положено книгами, из личной библиотеки. Библия для детей, жи-
тия святых, рассказы Б. Ганаги заинтересовали учителей, привлек-
ли внимание школьников. Учитывая работу школы в духовном 
просвещении, Издательство Белорусского Экзархата в 2008 г. пода-
рило библиотеке 73 книги духовно-нравственного содержания.
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Наибольшим спросом среди младших школьников пользуются 
яркие книги рассказов Бориса Ганаги, журнал «Колыбель». Особен-
но их читают дети просвещенные, которые занимались в кружке 
«Лучик доброты», где знакомились с основами православной куль-
туры. У учеников средних и старших классов наиболее популярны 
книги «Димон» протоиерея Александра Торика, «Полигон» Татьяны 
Шипошиной, Лидии Чарской «Гимназистки», «Сибирочка».

Среди взрослых читателей пользуются спросом книги «Отец Ар-
сений», «Флавиан» протоиерея Александра Торика, «Несвятые свя-
тые» архимандрита Тихона (Шевкунова), «Михайлов день» Нины 
Павловой, «И промысел Божий не обижает никого» Ольги Рожневой. 

Книга Надежды Ивановны Дробышевской «Детская правда» 
рассказывает о тяготах жизни «трудных» подростков, показывает 
определяющую роль семейного воспитания в  формировании че-
ловека, заставляет задуматься о своем отношении к таким детям. 
И  учитель, и ученик, и родитель имеют возможность, благодаря 
этим книгам, не только получить новую информацию, но и более 
четко сформулировать тот духовный опыт, которым уже владеет, 
найти подтверждение своим мыслям, ответам на бытийные вопро-
сы, некогда полученным интуитивно.

Одна из форм работы с православной книгой — организация 
и проведение тематических книжных выставок, посвященных па-
мятным датам, религиозным праздникам «роки добротолюбия», 
к празднику Покрова Пресвятой Богородицы «Под Твою милость 
прибегаем…», «Свет Рождественской звезды», ко Дню Православ-
ной книги. Представленные книги о жизни и учении Христа, об 
истории православия, православных праздников, о традициях 
и  обычаях нашего народа помогают детям познакомиться, а ко-
му-то глубже разобраться с православным вероучением, получить 
ответы на многочисленные вопросы.

Одной из удачных форм массовой работы библиотеки по раз-
витию гармоничной духовной личности, привития интереса к чте-
нию является проведение встреч с творческими людьми. Особенно 
запомнились детям встречи: с Еленой Михаленко  — главным ре-
дактором православной духовно-просветительской газеты «Воскре-
сение», автором книг «Сказание о житии преподобной Евфросинии 
Полоцкой», «Сказ про Петра и Февронью» и многих других; с прото-
иереем Александром Ториком — автором книг «DIMON», «Флавиан», 
«Селафиила». После этой встречи книга «Димон» была самой попу-
лярной в школе. У о. Александра остались самые хорошие впечат-
ления о школе: «У ваших детей чистые лица, есть с кем работать…»



95

Опыт работы в школьной библиотеке показал, что право-
славная литература может быть «незримой ступенью» ко Христу, 
эти книги содействуют установлению правильного взгляда на 
внутренний мир человека, его духовный рост.

Но в такой организации работы должен быть заинтересован 
не только школьный библиотекарь, но и все участники учебного 
процесса во главе с администрацией. Именно тесное взаимодей-
ствие, единомыслие, понимание и движение в одном направле-
нии всего школьного коллектива дают возможность посеять се-
мена веры, повлиять на детские души.

УДК 821.161.3-2“18/20”:070.41
В. Л. Неўдах 

студэнтка, БДТУ
Навук. кiр. — канд. фiлал. н., дац. У. I. Кулiковiч

ВЫДАННЕ «ПIНСКАЙ ШЛЯХТЫ» 
В. ДУНIНА-МАРЦIНКЕВIЧА Ў ХIХ–ХХI СТСТ.: 

РЭДАКТАРСКI АСПЕКТ
Уводзiны. 4 лютага 2023 г. споўнiлася 215 год з дня нараджэн-

ня В. Дунiна-Марцiнкевiча. Гэта своеасаблiвая нагода звярнуцца 
да спадчыны аднаго з пачынальнiкаў новай беларускай лiтара-
туры i драматургii, ацанiць яе, устанавiць, цi ўсё зробленнае пiсь-
меннiкам дайшло да чытача. «Беларускай лiтаратуры тады, пасля 
доўгага заняпаду, па сутнасцi не было, i менавiта Дунiну-Марцiн-
кевiчу давялося закладваць яе асновы, узнiмаючы мову пры-
гнечанага селянiна да ўзроўню лiтаратурнай, — пiсаў Г.  Кiся-
лёў. — Няхай народнасць i дэмакратызм Дунiна-Марцiнкевiча 
i  шляхецка-абмежаваныя, але закладзеныя iм традыцыi былi 
вельмi плённыя для ўсёй наступнай беларускай лiтаратуры» [1]. 

Задача артыкула — устанавiць храналогiю выданняў «Пiн-
скай шляхты» В. Дунiна-Марцiнкевiча i скласцi спiс такiх выдан-
няў. Матэрыялам да даследавання паслужылi выданнi «Пiнскай 
шляхты» змешчаныя ў фондах Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi.

Асноўная частка. «Пiнская шляхта» была напiсана ў 1866 г., ад-
нак пры жыццi В. Дунiна-Марцiнкевiча не друкавалася. Першыя 
памкненнi да выдання былi зроблены М. Доўнарам- Запольскiм, 
якi ў 1890 г. хацеў змясцiць фарс-вадэвiль у сваiм «Календары Паў-
ночна-Заходняга краю». Але задума не здзейснiлася [2].
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Пабачыла свет «Пiнская шляхта» ў друкаваным выглядзе 
толькi пасля Кастрычнiцкай рэвалюцыi. На наш погляд, можна 
вызначыць тры этапы ў перавыданнi гэтага твора. Першы — мiж-
ваенны: 1918–1945 гг.; другi — пасляваенны: 1946–1991 гг.; трэцi — 
перыяд незалежнасцi Беларусi: 1992–2023 гг.

Першы перыяд: 1918–1945 гг. П’еса перавыдавалася чатыры 
разы: адзiн раз у перыядычным выданнi — часопiсе «Вольная Бе-
ларусь» (1918 г.) [3]; тры разы ў зборнiках твораў на беларускай 
мове  — «Хрэстаматыя беларускай лiтаратуры. XI век  – 1905 год» 
(1922 г.), «Выбраныя творы» (1940 г.) i «Творы» (1945 г.) В. Дунiна-Мар-
цiнкевiча [4–6]. У сярэднiм тыраж выдання — каля 9000 асобнiкаў.

Другi перыяд: 1946–1991 гг. За гэтыя гады «Пiнская шляхта» 
была перавыдадзена 13 разоў: два разы асобным выданнем  — 
«Пiнская шляхта. Камедыя ў адной дзеi» на польскай мове 
(Беласток, 1958), якое захоўваецца ў Беларускiм дзяржаўным 
архiве-музеi лiтаратуры i мастацтва, i «Пiнская шляхта: фарс-вадэ-
вiль у адной дзеi» на беларускай мове (1968 г.) [7, 8]; дзевяць разоў 
у зборнiках твораў на беларускай мове — «Беларуская лiтаратура 
XIX стагоддзя» (1950 г.), «Выбраныя творы» (1957 г.) i «Збор твораў» 
(1958 г.) В. Дунiна-Марцiнкевiча, «Выбраныя творы ХIХ i пачатку 
ХХ стагоддзяў» (1966 г.), «Хрэстаматыя па гiсторыi беларускага 
тэатра i драматургii» (1977 г.), «Беларуская дакастрычнiцкая дра-
матургiя» (1978 г.), «Выбраныя творы» (1981 г.) i «Творы» (1984 г.) 
В. Дунiна-Марцiнкевiча, «Беларуская лiтаратура XIX стагоддзя. Хр-
эстаматыя» (1988 г.) [9–17]; два разы ў зборнiках твораў на рускай 
мове — «Избранное» (1991 г.), «Вечерницы» (1991 г.) [18, 19]. Сярэд-
нi тыраж беларускамоўнага выдання — каля 18 000 асобнiкаў. Ру-
скамоўная кнiга была выдадзена тыражоў у 100 000 асобнiкаў.

Трэцi перыяд: 1992–2023 гг. За гэты час п’еса перавыдавалася 
17 разоў: адзiн раз у зборнiку твораў на польскай мове — «Antologia 
literatury bialoruskiej od XIX do poczatku XX wieku» (1993 г.) [20]; 14 разоў 
у зборнiках твораў на беларускай мове — «Хрэстаматыя па гiсторыi 
беларускага тэатра i драматургii» (1997 г.), «Беларуская лiтаратура 
ХIХ стагоддзя» (1998 г.), «П’есы ХIХ – пачатку ХХ ст.» (1998 г.), «Лiта-
ратура Беларусi: першая палова ХIХ стагоддзя» (2000 г.), «Выбраныя 
творы» В. Дунiна-Марцiнкевiча (2001 г.), «Заняпад i адраджэнне: бе-
ларуская лiтаратура ХIХ стагоддзя» (2001 г.), «Беларуская лiтаратура 
ХIХ стагоддзя» (2004 г.), «Беларуская лiтаратура XIX – пачатку XX ста-
годдзяў. Класiкi» (2004  г.), «Драматычныя творы» (2006  г.) i  «Збор 
твораў» (2008 г.) В.  Дунiна-Марцiнкевiча, «Класiка» (2008  г.), «Пiн-
ская шляхта: п’есы» (2010 г.), «Пiнская шляхта. Выбраныя творы» 
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(2016 г.), «Выбраныя творы» В. Дунiна-Марцiнкевiча (2019 г.) [21–34]; 
два разы асобным выданнем — «Пiнская шляхта» (2009 г.) i «Пiнская 
шляхта» (2018 г.) [35, 36]. Да 2009 г. сярэднi тыраж выдання — каля 
4000 асобнiкаў. Пасля 2009 г. — каля 400. Але з’явiлася адметнасць. 
У 2018 г. твор быў узноўлены шрыфтам Брайля

Заключэнне. Фарс-вадэвiль «Пiнская шляхта» быў напiса-
ны ў 1866 г., аднак актыўна тыражавацца пачаў толькi пасля 
Кастрычнiцкай рэвалюцыi. Намi ўстаноўлены 34 перавыданнi 
(з 1918 па 2023 гг.): у мiжваенны перыяд (1918–1945 гг.) — 4 разы, 
пасляваенны (1946–1991 гг.) — 13 разоў, у 1992–2023 гг. — 17 разоў. 
Зафiксавана, што п’еса больш выдавалася ў зборнiках, чым асоб-
ным выданнем. Мовы — беларуская, руская i польская, а такса-
ма спецыяльнае выданне шрыфтам Брайля. Акрамя папяровых 
выданняў, «Пiнскую шляхту» можна прачытаць i  спампаваць 
у электроннай бiблiятэцы «Беларуская палiчка» (https://knihi.com/
Vincent_Dunin-Marcinkievic/Pinskaja_slachta.html). Арыгiнальная вер-
сiя твора маецца на сайце — Пiнская шляхта (archive.org). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ QR-КОДОВ 
В УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ

QR-код — это двухмерный штрихкод, который состоит из чер-
ных и белых пикселей и позволяет кодировать до нескольких сотен 
символов. Это может быть обычный текст, адрес в Интернете, теле-
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фон, координаты какого-либо места или даже целая визитная кар-
точка. Одна картинка-код может содержать 7089 цифр или 4296 букв.

Предшественником QR-кода является линейный одномер-
ный штрихкод, который применяется, в основном, в торговле 
и  содержит в себе краткую информацию о товаре. Главный не-
достаток такого кодирования — это малый объем информации, 
который можно вложить в этот код.

Визуальное отображение QR-кодов и сам принцип их действия 
облегчают пользователям чтение заложенных данных с помощью 
современных мобильных телефонов, оснащенных камерами.

QR-коды (от Quick Response — по-английски «быстрая реак-
ция», «быстрый отклик») были разработаны в 1994 году японской 
компанией Denso-Wave. В самой Японии QR-коды широко исполь-
зуются уже с начала 2000-х годов: их размещают в  рекламе, на 
упаковках товаров, печатают в буклетах, включают в игры, спра-
вочники и т. п. А с появлением достаточно мощных мобильных 
телефонов, оснащенных встроенными камерами, двумерные 
штрихкоды распространились по всему миру, в том числе и в Ре-
спублике Беларусь.

Матричные штриховые коды начали использовать и в систе-
ме образования. Их стали добавлять в учебники и учебные посо-
бия для придания интерактивности печатным изданиям и рас-
ширения их содержания дополнительным материалом.

Существует два вида QR-кодов: статистические и динамиче-
ские. Статические коды либо хранят информацию в текстовом 
виде, либо используются для перехода на веб-страницу без пере-
направления через вторичные ссылки. Это означает, что инфор-
мация, либо вызываемая ссылка, не может быть изменена или 
отредактирована. Статические коды часто применяются для ин-
формации, которая остается неизменной, например, ссылка на 
государственный ресурс.

Динамические коды, также известные как «живые QR-коды». 
После их создания информация, на которую ведет закодированная 
ссылка, может быть отредактирована без вмешательства в сам код. 
После сканирования динамический код перенаправляет пользо-
вателя на сервер, который уже на основании данных, хранящихся 
в базе данных, перенаправит на страницу с информацией. 

Динамический код удобен тем, что его создают и наносят 
один раз, при этом имеется возможность изменять как информа-
цию, которая отображается при его сканировании, так и ссылку 
(страницу), с которой происходит отображение информации.
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Можно отслеживать динамический код (собирать стати-
стическую информацию), а также изменять или редактировать 
веб-ссылку назначения без вмешательства в структуру кода. Это 
делает динамические коды универсальными, т. к. нет необходимо-
сти перепечатывать ранее напечатанные материалы. Всё, что сле-
дует сделать, — это поменять ссылку назначения. Со статическими 
кодами такой вариант не пройдёт [1].

Большим преимуществом использования цифровых материа-
лов для преподавания и обучения является то, что можно быстро 
искать и находить ключевые слова по темам, что является сложной 
ручной задачей при работе с физическими книгами.

Если что-нибудь изменится в PDF-файле или нужно будет 
сделать обновления, всегда есть возможность обновить свои ма-
териалы и файлы без необходимости делать новый QR-код.

Двумерные штрихкоды востребованы в образовательной сре-
де. Они (эффективные при работе и с детской, и со взрослой ау-
диториями) нередко встречаются в разработках учебных занятий 
по различным предметам (дисциплинам); становятся важной со-
ставляющей интересных (нестандартных) заданий, подходящих 
для внедрения в учебные пособия. QR-коды стали активно при-
меняться в учебных изданиях для учащихся учреждений общего 
среднего образования Республики Беларусь. Для качественного 
включения QR-кодов в учебные издания, задействованные в об-
разовательном процессе, редактору необходимы соответствую-
щие научно обоснованные принципы, подходы и стратегии рабо-
ты с данным элементом издания. 

Грамотное внедрение QR-кодов выделяет издание среди дру-
гих, открывает дополнительные возможности для потенциаль-
ных читателей, позволяет включать в книгу ранее недоступные 
технологии, обходить физические ограничения бумажной книги. 

Существует «идея интерактивного учебника», позволяюще-
го работать с информацией дисциплины в разном объеме и де-
тализации, не нарушая логики построения информационных 
блоков. Текстом на бумаге зафиксирован только необходимый 
минимум информации и черно-белые иллюстрации, таблицы. 
Дополнительные цветные изображения в хорошем качестве до-
ступны при переходе через двумерные штриховые коды на стра-
ницу в интернете. Также с помощью QR-кода возможен переход 
на интернет-страницу, содержащую большой объем информа-
ции по теме параграфа. Для наиболее заинтересованных обуча-
ющихся также имеются матричные штриховые коды со списком 
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публикаций (доступных в электронной форме) по теме парагра-
фа. Благодаря такому подходу изготавливается учебник, удовлет-
воряющий запросам всех обучающихся, дешевый в издании (нет 
цветных иллюстраций) и легко актуализируемый. 

Изменять содержание учебника можно с помощью замены 
устаревших двумерных штрихкодов новыми, распечатанными на 
самоклеящейся бумаге, либо благодаря редактированию инфор-
мации, размещенной на сайтах, к которым отсылают QR-коды [2].

QR-код может располагаться рядом с основным, дополнитель-
ным и вспомогательным текстами учебного издания, около и вну-
три заданий и упражнений, в приложениях, на обложке и  т.  д. 
Фактически автор и редактор вправе использовать код в любой 
части издания с учетом его цели, задачи, функции и посыла. Также 
штрихкоды могут выполнять функцию рекламы (ссылка на сайт 
издательства, на другие книги серии и т. п.). 

В настоящее время существует большое количество специ-
альных сервисов, позволяющих в несколько кликов сгенериро-
вать QR-код, который можно сохранять на компьютере в виде 
графического изображения в форматах (JPEG, PNG или TIFF), рас-
печатать, внедрить в публикуемый документ, переслать по элек-
тронной почте, опубликовать в сети Интернет. 

Для создания QR-кодов можно использовать бесплатные он-
лайн-генераторы: русскоязычный сервис QR Сoder (http://www.qr-
coder.ru) позволяет в несколько кликов закодировать любой текст, 
визитную карточку, SMS-сообщение; сервис QR-Сode-Generator.
com (http://www.qr-code-generator.com) дает возможность конвер-
тировать в QR-код следующие типы данных: URL-адреса, VCard, 
текст, адреса электронной почты, SMS-сообщение, профили Face-
book, PDF, MP3, изображения. 

Автоматическая генерация двумерных матричных штрихо-
вых кодов возможна с помощью онлайн-сервиса TagMyDoc (http://
www.tagmydoc.com). Этот сервис представляет собой виртуальную 
флешку, на которой можно разместить различные документы 
с внедренным кодом и организовать к ним доступ пользователей.

Для считывания QR-кодов в настоящее время существует 
большое количество специальных программ и приложений, ко-
торые быстро и бесплатно устанавливаются на личное устрой-
ство пользователя. Выбор программы сканирования регламен-
тируется типом гаджета. По своему усмотрению можно скачать 
из PlayMarket и установить на мобильный телефон или планшет 
понравившийся QR-сканер:
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– QR Droid Code Scanner;
– QR сканер штрихкода; 
– сканер QR-кодов и штрихкодов;
– QR Barcode Scanner Android; 
– QR Code Reader [3].
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РЭДАКТАРСКАЯ ПАДРЫХТОЎКА ТВОРАЎ КIРЫЛЫ 
ТУРАЎСКАГА: ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАФАРЫЧНАСЦI, 

СIМВАЛIЗМУ, АЛЕГАРЫЧНАСЦI
Уводзiны. У сучасных умовах рэдактарскай падрыхтоўкай 

выдання прынята лiчыць творчы працэс, у вынiку якога ўста-
наўлiваецца грамадская каштоўнасць твора, мера адпаведнасцi 
зместу i формы яго сацыяльна-функцыянальнаму прызначэнню 
i чытацкаму адрасу [1]. Рэдактарская падрыхтоўка выдання ўклю-
чае наступныя этапы: аналiз i рэдагаванне твора; падрыхтоўка 
апарата выдання, якi складаецца з элементаў, якiя змяшчаюць 
звесткi пошукавага, даведачнага, навуковага або тлумачальнага 
характару ў адносiнах да твора i выдання; падрыхтоўка макета 
выдання; арганiзацыя друку.

Пры падрыхтоўцы да выдання твораў старажытнай лiтара-
туры навукоўцы звяртаюць увагу на шэраг адметнасцей: неаб-
ходнасць у стварэннi якаснага перакладу, адаптацыi арфаграфii, 
адэкватнае разуменне рэлiгiйнага кантэксту. Сярод iх асобую ак-
туальнасць набывае тлумачэнне для сучаснага чытача спецыфiч-
най старажытнай метафарычнасцi, сiмвалiзму, алегарычнасцi.
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Задача артыкула — устанавiць у творах К. Тураўскага най-
больш значныя метафарычныя, сiмвалiчныя i алегарычныя эле-
менты, патлумачыць iх. Гэта важна, на наш погляд, для стварэння 
поўнага слоўнiка старажытнай лексiкi, над якiм iдзе праца ўжо 
не адно дзесяцiгоддзе.

Матэрыялам для даследавання паслужылi найбольш вядомыя 
творы К. Тураўскага: «Прыпавесць аб чалавечай душы, i пра цела, 
i аб парушэннi Божай запаведзi, i пра ўваскрасенне цела чалавечага, 
i пра страшны суд i пра пакуты» («Прытча пра Сляпога i Кульгавага»), 
«Слова на антыпасху», «Слова на вербнiцу», «Слова на нядзелю».

Вынiкi даследавання будуць запатрабаваны пры падрыхтоў-
цы чарговага перавыдання твораў беларускага Златавуста, а так-
сама ў сферах гiсторыi, тэалогii i лiтаратуразнаўства.

Асноўная частка. К. Тураўскi — пiсьменнiк i мыслiцель 
ХII ст., праваслаўны святы, бiскуп. Нарадзiўся i вырас у невялiкiм 
мястэчку на рацэ Прыпяць, у Тураве. Аўтар вядомых царкоўна- 
асветнiцкiх i царкоўна-лiтаратурных твораў. На  думку даслед-
чыкаў (I. Яромiна, В. Чамярыцкага, А. Мельнiкава), лiтаратурнай 
спадчыне К. Тураўскага належаць восем слоў-пропаведзяў, дзве 
прыпавесцi пра душу i цела, або пра Сляпога i Кульгавага (карот-
кая i поўная рэдакцыя), дзве пропаведзi пра манаскi чын i анёль-
скi вобраз, два Пасланнi да Васiля, Iгумена Пячэрскага, тры кано-
ны i каля 30 малiтваў, дзе з найбольшай глыбiнёй выявiлася асоба 
пiсьменнiка, яго духоўныя перажываннi [2].

Акадэмiчнае выданне лiтаратурнай спадчыны беларускага 
асветнiка ажыццявiў I. Яромiн у 1955–1958 гг. Ю. Лабынцаў пера-
выдаў факсiмiльным спосабам (1956 г.) малiтоўныя творы Кiрыла 
з Вiленскага выдання «малiтвы паўсядзённыя» 1596 г.

Метафарычныя элементы. Метафарычнымi элементамi бу-
дзем лiчыць утоеныя вобразныя параўнаннi, перанясенне ўлас-
цiвасцяў адных прадметаў або з’яў на iншыя на падставе агуль-
ных прыкмет. Да найбольш значных з iх у творчасцi К. Тураўскага 
адносяцца: трапеза, сэрца, плод.

Трапéза. Прамое значэнне слова — «агульны стол для яды 
ў манастыры, а таксама прыём яды (абед, вячэра) за такiм сталом 
i сама яда». У творах К. Тураўскага — Божы наказ: «Ты iх напоiш 
крынiцай трапезы Сваёй». 

Сэрца — «цэнтральны орган крывяноснай сiстэмы». Па К. Ту-
раўскаму — душа — складовая частка чалавечай сутнасцi, якая 
валодае ўласцiвасцямi, якiя адлюстроўваюць Боскiя дасканалас-
цi: «Сэрцам шукаць разумення Божых слоў».
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Плод — «частка раслiны, якая развiваецца з кветкi». У аўта-
ра плод — вынiк працы: «Плод нашых вуснаў на пiр разумовы 
вашых вачэй».

Алегарычныя элементы. Алегорыя — гэта выява абстракт-
най iдэi (паняцця) з дапамогай вобраза Падрабязна разгледзiм 
алегорыi, ужытыя К. Тураўскiм у «Прыпавесцi пра душу i цела», 
i  iх схаваны сэнс. У вобразе гаспадара ўвасабляецца Бог, ага-
роджа — законы, вiнаграднiк — зямля i свет, апора вiнаград-
нiка — закон Божы i запаведзi, трапеза — Божы наказ, сляпы — 
душа, кульгавы — цела [3]. 

Гаспадар — Бог, стваральнiк свету — карае сляпога i кульгава-
га, выганяючы iх з саду. У «выкрыццi граху» аўтар згадвае Адама, 
якi быў выгнаны з раю за тое, што дакрануўся да забароненага. Гэ-
тым самым аўтар сцвярджае думку аб адказнасцi чалавека перад 
Богам i пакараннi за грахi. Як тлумачыць сам аўтар: «А што сцяною 
абнёс — гэта страхам Сваiм. А пакiнуў уваход — гэта значыць да-
сведчаны розум, бо ўсё стварэнне не парушае Божых наказаў. А што 
пасадзiў iх ля брамы — дык тое знамянуе, што Бог чалавеку аддаў 
усю зямлю i закон з запаведзямi даў» [4]. 

Перад Богам, каб не ўзяць грэх на сябе, душа ўвесь час спасыла-
ецца на грахоўнае цела. Гаспадар загадаў схаваць сляпога ў нейкае 
патаемнае месца, якое адзiн толькi ведаў, да той часiны, пакуль не 
паклiча з вiнаграднiка кульгавага i не асудзiць абодвух. Гэта азна-
чае, што «Да другога прышэсця Хрыстовага не будзе суда i пакаран-
ня нi для якога чалавека, нi для душ вернiкаў, нi для няверных. Дык 
жа веруйце iсцiнна ва ўваскрашэнне целаў чалавечых!» [4].

Прамым аб’ектам выкрыццяў у «Прыпавесцi пра Сляпога 
i Кульгавага» з’яўляюцца прадстаўнiкi ўладаў, i па сюжэце творы, 
i ў рэчаiснасцi, якiя выступiлi ў саюзе, якi прадстаўляў дзве галi-
ны ўлады: свецкую i духоўную. У вобразах Сляпога i Кульгавага 
выведзеныя галоўныя завадатары царкоўных новаўвядзенняў ва 
Уладзiмiрскай зямлi Андрэй Багалюбскi, якi сапраўды быў кульга-
вы, i самазваны ўладыка Федарэц, слепата якога сiмвалiчна азна-
чала духоўную слепату ерасi. Кiрыл прымаў непасрэдны ўдзел 
у царкоўным канфлiкце на баку кiеўскага мiтрапалiта i вiзантый-
скага патрыярха.

Сiмвалiчныя элементы. Сiмвал у лiтаратуры — гэта ўжыты 
з мэтай выражэння пэўнае iдэi вобраз цi знак, асацыяваны з гэтай 
iдэяй. Епiскап прыстасоўвае асабiстую сiстэму сiмвалаў да сваiх про-
паведзяў, да тлумачэнняў Святога пiсання i iншых твораў. 

Прырода ў яго словах мае сiмвалiчнае значэнне.
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Месяц i Сонца. З дапамогай вобраза Месяца, якi ўступае мес-
ца вялiкаму свяцiлу Сонцу, ён тлумачыць пераход ад Старога За-
павету да Новага. Месяц сiмвалiзуе Стары Запавет. Сонца — Новы 
Запавет. Менавiта непарыўнасць сувязi памiж Старым i новым 
Запаветам Тураўскi паказвае як непарыўнасць сувязi дня i ночы. 
«Месяц, якi спадае», з’яўляецца сiмвалам усяго, што чэзне ад пром-
няў сонца. «Сонца да вышынi ўзыходзiць», «месяц… большаму 
свяцiлу гонар падае» [5].

Зiма — сiмвал грахоўнага, а лёд — сiмвал бязвер’я, «Буйныя 
ветры» — грахоўныя думкi; «Вясна красна» ў творчасцi Тураўска-
га сiмвалiзуе веру Хрыстову, добразычлiвасць. Зямля — гэта пры-
рода чалавека, яго iснасць, якая прымае зерне слова Божага, каб 
«разумецi» сваю мiсiю на зямлi i выратаваць свой дух ад спакус [6]. 

Пячора. У сваiх працах К. Тураўскi неаднаразова звяртаец-
ца да iншасказальнага асэнсавання i тлумачэння сутнасцi мана-
ства. Вобраз манастыра апiсваецца як «пячора глыбокая». Святло 
з Пячоры («светлая зара») трактуецца як «богахваленая ахвяра». 
«Прыход да гары» трактуецца як прыняцце зароку бясшлюбнас-
цii манаскага служэння Богу. 

Рызы. У хрысцiянскiм свеце менавiта гэты аўтар паклаў па-
чатак традыцыi сiмвалiчнага тлумачэння манаскага адзення. Яс-
кравым прыкладам з’яўляецца вобраз «Рыз, якiя растуць»: праз 
абрастанне вопраткi латамi ўяўляе сабой доўгi шлях манаха «да 
гары цноты». Ёсць шэраг вобразаў, якiя Святы Кiрыл не запазычаў 
са Святога Пiсання. Свяцiцель малюе свае ўласныя вобразы, тым са-
мым апiсвае тыя цi iншыя бакi сакральнай боку манаства. Вобраз 
раздзёртай на анучы рызы дае яму магчымасць паказаць неабход-
насць добраахвотнага паслушэнства манаха Богу. Манаская «рыза, 
моллю з’едзеная» iлюструе адступленне манаха ад добраахвотна 
абранага служэння. У той жа час вобраз «драхласцi Рыз» азначае 
сабой доўгi i правiльны манаскi шлях. «Рызы мастацтва» — ёсць 
адзенне манаха, якое нясе у сабе нейкiя выпрабавальныя функцыi, 
а сам манах павiнен беражлiва сачыць за iх захаванасцю [7].

Душа i цела менавiта ў «Прытчы пра Сляпога i Кульгавага» 
адлюстроўваюць палiтычную абстаноўку таго часу. Душой тага-
часнага грамадства была царква, целам — уладар, князь. Сiмбiёз 
сляпой душы i кульгавага цела сiмвалiзуе недасканаласць гра-
мадства, якое авалодала тайнамi боскага тварэння, аднак не гато-
ва выкарыстаць iх на дабро.

Заключэнне. Пры перавыданнi твораў К. Тураўскага, на наш 
погляд, рэдактар павiнен звярнуць увагу на падрыхтоўку апарата 
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выдання. А канкрэтна — слоўнiчка алегарычных, метафарычных, 
сiмвалiчных вобразаў. Аналiз iншасказанняў Кiрылы Тураўска-
га дэманструе, што яго творы заўсёды маюць падтэкст. У змесце 
сiнкрэтычна пераплецены багаслоўскiя, рэлiгiйна-фiласофскiя 
i палiтычныя сэнсы, якiя могуць быць незразумелымi для сучас-
нага чытача. Па гэтай прычыне можна вызначыць неабходнасць 
тлумачэння элементаў вобразнасцi з мэтай зрабiць тэкст больш 
зручным для чытання.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье рассматриваются основные нормативно-правовые акты, ре-
гулирующие издательскую деятельность в Республике Беларусь. Дается 
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краткая характеристика, указывается назначение и сфера использования 
того или иного документа. Рассматривается отдельно важность системы 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.

Издательская деятельность — деятельность по редакционно- 
издательской подготовке и выпуску в свет печатных изданий [1]. 
То есть, процесс создания печатной продукции подразумевает 
и редакторско-издательскую подготовку, и последующее распро-
странение издания. Для того чтобы решать поставленные перед 
специалистом задачи, необходимо владеть богатым набором ком-
петенций. Среди них первостепенной является знание норма-
тивно-правового обеспечения издательской деятельности, то 
есть основных законов и стандартов, регулирующих выполнение 
всех технологических этапов производства печатной продукции.

Нормативно-правовое обеспечение затрагивает практически 
все этапы производства книги: прием оригиналов, работа с руко-
писью, верстка, полиграфическое исполнение, отделка, распро-
странение продукции и др.

В Республике Беларусь издательская деятельность регламен-
тируется международными договорами, нормативными право-
выми актами (НПА) общегосударственного и отраслевого значе-
ния, а также международными и национальными техническими 
нормативными правовыми актами.

К числу основных НПА Республики Беларусь, определяющих 
различные аспекты издательского дела, относятся [1]:

– Закон Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 8–З 
«Аб  выдавецкай справе ў Рэспублiцы Беларусь». В нем опреде-
лены основы издательского дела, направления государственной 
политики, регулируется порядок государственной регистрации, 
перерегистрации издателей, производителей и распространите-
лей печатных изданий.

– Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262–З «Об ав-
торском праве и смежных правах». Настоящий Закон регулирует 
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием 
произведений науки, литературы и искусства (авторское право), 
исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или ка-
бельного вещания (смежные права).

– Закон Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570–ХII 
«О правах ребенка». Настоящий Закон основывается на Консти-
туции Республики Беларусь, определяет правовой статус ребен-
ка и направлен на защиту детей от информации, которая может 
причинить вред их здоровью и развитию.
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– Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225–З «О ре-
кламе». Настоящий Закон распространяется на отношения, воз-
никающие между государственными органами, иными орга-
низациями, гражданами Республики Беларусь, иностранными 
гражданами, лицами без гражданства в процессе производства 
и (или) размещения (распространения) рекламы на территории 
Республики Беларусь.

– Закон Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 170–З «О го-
сударственных секретах». Настоящий Закон определяет правовые 
и организационные основы отнесения сведений к государствен-
ным секретам, защиты государственных секретов, осуществле-
ния иной деятельности в сфере государственных секретов в целях 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

– Закон Республики Беларусь от 05 января 2013 г. № 1–З «О ком-
мерческой тайне». Настоящий Закон регулирует отношения, воз-
никающие в связи с установлением, изменением и отменой ре-
жима коммерческой тайны, а также в связи с правовой охраной 
коммерческой тайны.

– Постановление Совета Министров Республики Беларусь 
«О размерах авторского вознаграждения за воспроизведение про-
изведений науки, литературы и искусства в издательской дея-
тельности» от 29 ноября 2011 г. № 1610. 

– Положение об обязательном бесплатном экземпляре доку-
ментов, утвержденное постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 03 сентября 2008 г. № 1284.

– Положение о порядке присвоения информационной продук-
ции знака возрастной категории и некоторых особенностях ее рас-
пространения, утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 октября 2016 г. № 871.

– Конституция Республики Беларусь.
Отдельного внимания заслуживает и система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД). В нее 
входят стандарты, обеспечивающие качественную подготовку 
различных видов продукции, библиографирование, регулиро-
вание деятельности различных субъектов, обеспечивающих 
изготовление издательской продукции. Также в  этой системе 
представлены стандарты, в которых прописана основная тер-
минология и понятийный аппарат отрасли. Есть в этой системы 
и стандарты, регламентирующие выпуск изданий для детей.

Таким образом, в Республике Беларусь действует ряд нор-
мативной документации, регламентирующей издательскую 
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деятельность, которой обязан следовать каждый специалист 
в  области книгоиздания для решения профессиональных за-
дач. Знание основных нормативно-правовых актов позволит 
решить многие производственные задачи, обеспечит выпуск 
качественной продукции и повысит уровень покупательского 
интереса к печатной книге.
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АКСIЯЛАГIЧНЫЯ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРНАЙ БЯСПЕКI 
Ў ПРАДМОВАХ I ПАСЛЯСЛОЎЯХ 

ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ
Каштоўнасныя арыенцiры культурнай бяспекi цесна звяза-

ныя з нацыянальнай iдэнтычнасцю. Таму вывучэнне i веданне 
ўласнай культуры ёсць неабходны чыннiк захавання самабыт-
насцi кожнай нацыi. На сённяшнi дзень, як адзначае С. В. Снап-
коўская, «в условиях глобализации культурная безопасность 
все больше становится основанием и важнейшим ресурсом для 
развития культурной идентичности» [1]. Сапраўды, кожная на-
цыянальная культура выпрацавала на працягу стагоддзяў тыя 
фактары, якiя спрыяюць сёння яе далейшаму развiццю i самаза-
хаванню народаў. На наш погляд, творчасць дзеячаў беларускай 
культуры з’яўляецца адным з такiх фактараў. У гэтым рэчышчы 
хацелася б разгледзець творчасць асветнiка Францыска Скарыны.

У ХVI ст. пераклады Святога Пiсання на жывыя народныя га-
воркi сталi асновай для фармiравання нацыянальных моў еўра-
пейскiх краiн, асаблiва паўночна-цэнтральнага рэгiёну. Такiм чы-
нам закладалася лiтаратурная норма, якой мы карыстаемся i па 
сённяшнi дзень. Францыск Скарына прысвячаў сваю працу «про-
стым, паспалiтым» людзям, якiя размаўлялi на старабеларускай 
мове, уздым якой прыйшоўся на ХVI ст. Тады яна мела не толькi 
статус размоўнай мовы, але на ёй стваралася рэлiгiйная i мастац-
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кая лiтаратура, пiсалiся фiласофскiя трактаты, яна стала таксама 
мовай палiтыкi i юрыспрудэнцыi. 

Бiблейская Кнiга Псальмаў — не толькi яскравы ўзор цудоўнай 
паэзii, якая ўзбагацiла скарбонку сусветнай лiтаратуры i гiмнаграфii. 
Гэтая лiрычная кнiга — аб пошуку чалавечай душой Вечнага Бога, 
якi мудра ўладкаваў сусвет, гэта жаданне стварэння праславiць 
Творцу, уступiць з iм у дыялог (паводле канцэпцыi яўрэйскага фiло-
сафа XX ст. Марцiна Бубера памiж чалавекам (Я) i  Богам (Вечным 
Ты)) [2, c. 41–67]. Калi, напрыклад, у  прарочых кнiгах часцей праз 
асобу прарока кажа Бог, то ў псальмах чалавечая душа адгукваецца, 
адказвае на Божы заклiк.

Арыгiнальная назва кнiгi на iўрыце  — Сэфэр Тэгiлiм (Кнiга 
Хваленняў, Кнiга Гiмнаў). У шмат якiх еўрапейскiх мовах замаца-
валася найменаванне, якое мае грэцкае паходжанне i этымалогiя 
якога звязана з музычным выкананнем (граць на псалтыры, на 
струнным iнструменце). Няма сумненняў, што гэтая Кнiга — най-
лепшы прыклад паэзii Старажытнага Ўсходу, а лiрычныя тэксты 
калiсьцi выконвалiся пад музычны акампанемент, аб адмысло-
вым выкананнi мелодыi на тым цi iншым iнструменце сведчаць 
рэмаркi да асобных псальмаў. Разам з тым Псалтыр у юдэйскай 
i хрысцiянскай традыцыях немагчыма аддзяляць ад цэласнага 
паслання ўсёй Бiблii. У яўрэйскiм Танаху гэта частка раздзела 
К(е)тувiм (Пiсаннi), у хрысцiянскiм Старым Запавеце яе месца сярод 
паэтычных кнiг. Па жанру Псалтыр — зборнiк лiрыкi, хоць кожны 
верш у iм i падымае пэўную тэму, у цэлым ён — пра богапазнанне, 
пра тое, як розныя падзеi ў жыццi чалавека — гора i радасць, вайна 
i мiр, жыццё i смерць — дапамагаюць глыбей спасцiгнуць Творцу 
i вызначыць уласнае месца на зямлi.

Лiтаратурны жанр прадмовы ставiць мэтай даць тэарэтыч-
ныя погляды аўтара на структуру твора, гэта невялiчкi каментар 
для лепшага разумення тэксту. Не дарма прадмовы часцей за ўсё 
пiшуцца перакладчыкамi да выкананых iмi перакладу. Скарына 
рыхтуе ў прадмовах свайго чытача да знаёмства з Пiсаннем на 
роднай мове, лiчачы Бiблiю карыснай для кожнага чалавека кнi-
гай, здольнай прывiць маральныя арыенцiры, выхаваць добры 
характар, закласцi на ментальным узроўнi высокiя каштоўнас-
ныя iдэалы. 

Аналiзуючы аксiясферу творчай спадчыны Францыска Ска-
рыны, А. I. Смолiк указвае на блiзкасць думак нашага асвет нiка 
да iдэй знакамiтых гуманiстаў Заходняй Еўропы. Разам з  тым 
«найбольш ярка ў творах увасоблена аксiясфера беларускай куль-
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турнай прасторы. На першым плане ў мыслiцеля- гуманiста такая 
каштоўнасць, як патрыятызм. Скарына  — заснавальнiк нацыя-
нальна-патрыятычнай традыцыi ў  гiсторыi беларускай культу-
ры i грамадскай думкi. Для мыслiцеля на першы план выступалi 
iнтарэсы свайго народа i айчыны, пачуццё абавязку перад ра-
дзiмай. Гэта важны кампанент погляду на свет, пачуццё цэльнае, 
зразумелае, крыштальна яснае ў сваёй вiдавочнасцi» [3, c. 130].

Францыск Скарына ў сваёй Прадмове, а далей ва ўсёй твор-
часцi, на першы план вылучае патрыятызм. У «Прадмове да Псал-
тыра» ён адзначае тры прычыны, чаму ён бярэцца за пераклад. 
Па-першае, гэтым як хрысцiянiн ён хоча праславiць Бога, па-дру-
гое, быць карысным для свайго народа гэтаю справаю, па-трэцяе, 
паказаць, што мова, з якой яго «лiтасцiвы Бог … на свет пусцiў», 
нiчым не горшая за астатнiя. Апошняя прычына ўказвае яшчэ на 
такую каштоўнасць для асветнiка, як родная мова, якая грунтуец-
ца на любовi да радзiмы.

Апiсваючы структуру свайго перакладу «Псалтыра», Францыск 
Скарына звяртае ўвагу чытача на свае новаўвядзеннi, зробленыя 
для аблягчэння ўспрыняцця тэксту, з аднаго боку, i заклiкаючыя да 
сутворчасцi, з iншага. Францыск Скарына, цудоўны знаўца Бiблii, 
размяшчае да кожнага з псальмаў адсылкi да iншых бiблейных 
кнiг, «абы знакомито было, иже вси иные светые писма згожа-
ються съ Псалтырею и одно на другое светчить» [4, c. 12]. Акрамя 
гэтага, для простых людзей таксама размешчана тлумачэнне не-
каторых, на думку аўтара, незразумелых слоў. Адсылаючы чыта-
ча да еўрапейскай традыцыi, Скарына кажа пра тое, што разбiў 
усе псалмы на вершы.

Беларускi каментатар звяртаецца да этымалогii слова «Псал-
тыр», бо так названая ўся Кнiга, i перакладае яго з грэцкай як 
«гудзьба». Скарына адсылае нас да Першай Кнiгi Папалiпаме-
нан i да Псальма 32, робячы акцэнт на тым, што гэта быў загад 
бiблiйнага цара i прарока Давiда, якому, дарэчы, прыпiсваецца 
большая колькасць псалмаў. Цар дае наказ Азафу, Аману, Ефану 
i Iдыфуму славiць Бога граннем на псалтыры i спяваннем песень. 
Аўтар звяртаецца таксама i да апiсання музычнага iнструмента, 
бо псалтыр трэба адрознiваць ад гусляў (яны маюць шмат струн), 
а ў псалтыра iх роўна дзесяць (нават даецца спасылка на Псальм 
91, дзе прысутнiчае ўказанне, якi гэты iнструмент).

Скарына бачыць у называннi Кнiгi музычным iнструментам 
вялiкi духоўны сэнс: гранне на псалтыры было ўсталявана ў мо-
мант, калi Бог даваў на гары Сiнай Дзесяць Запаведзяў, каб мы, 
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звяртаючыся да псальмаў, як пiша асветнiк, “всегда имели десяте-
ро Божье приказание пред очима” [4, c. 11–12]. 

А. I. Смолiк, аналiзуючы творчасць Скарыны, акрамя каш тоў-
насных аспектаў патрыятызму i роднай мовы, адзначае, што ў яго 
iерархii маральных каштоўнасцей знаходзяцца вера, любоў, спра-
вядлiвасць, дабро (iндывiдуальнае i агульнае), перавага духоўных 
каштоўнасцей над матэрыяльнымi. Францыск Скарына, пачынаю-
чы «Прадмову да Псалтыра» панегiрыкам усёй Бiблii, пiша, што яе 
задача — вучыць, таму што тут можна знайсцi базавыя веды па мно-
гiх навуках (што Скарына падкрэслiвае ў «Прадмове да ўсёй Бiблii»); 
выкрываць, то бок гэта i праца па этыцы i маралi, дзе рэгулю юцца 
нормы чалавечых i грамадскiх паводзiнаў; выпраўляць, бо тут 
пры ведзена шмат законаў i дадзена нямала прыкладаў з  жыцця 
канкрэтных гiстарычных дзеячаў, як чалавек, зграшыўшы, можа 
навярнуцца, выправiць свой шлях; караць, бо без ведання, што 
такое пакаранне, немагчыма зразумець, што такое прабачэнне. 
Для ўдасканальвання чалавека розныя парады дадзеныя ў розных 
бiблiйных кнiгах i прадстаўленыя ў шмат якiх формах i жанрах, 
але «Псалтырь же сама едина вси тые речи в собе замыкаеть и всех 
тых учить и все проповедуеть…» [4, c. 8]. Таму ў Псалтыры можна 
пазнаёмiцца з усiмi этычнымi нормамi i каштоўнасцямi, якiя прад-
стаўленыя ва ўсiм корпусе бiблейных тэкстаў.

Такiм чынам, у Прадмовах i Пасляслоўях да Псалтыра Скары-
ны можна вылучыць наступныя аспекты аксiясферы: Кнiга — ма-
ленькi бiблейскi ўнiверсум, дзе можна знайсцi ў мiнiяцюры ўсё, 
што заключае ў сабе Бiблiя. У Скарыны тэкст Прадмовы мае фiла-
софска-этычны характар, ён настойвае на тым, каб чытач сам стаў 
актыўным удзельнiкам працэсу, таму трэба перакладаць Бiблiю 
на родную мову i суправаджаць яе каментаром. Адсюль выцякае 
таксама заклiк да патрыятызму, да ўсведамлення самабытнасцi 
свайго народа праз унiкальнасць роднай мовы. Найвялiкшымi 
каштоўнасцямi для каментатара з’яўляюцца вера, любоў, наву-
чанне i адукацыя, дабро. Гэтым маральным катэгорыям нас так-
сама вучыць Бiблiя.
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ПОСЛОВИЦЫ ИЗ ДРЕВНИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (МАТЕРИАЛЫ 

К СЛОВАРЮ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ)
В статье рассматриваются широко распространенные пословицы в со-

временном английском языке, которые восходят к древним письменным источ-
никам. Такие пословицы претерпели много структурных и отчасти смысловых 
изменений в течение столетий, однако остались узнаваемы в древних текстах. 
В таких пословицах заключены наиболее значимые, проверенные временем 
истины, отражающие мировоззрение и культурные предпочтения английского 
народа. Приводятся материалы к словарю наиболее древних пословиц совре-
менного английского языка (для изучающих его как иностранный).

В современном английском языке функционирует немало по-
словиц, которые являются весьма древними и фиксируются еще 
в ранних письменных источниках [6]. Пословицы такого рода име-
ют семантические, структурные, функциональные особенности 
и выделяются в отдельную категорию паремиологических единиц 
(основной фонд) при изучении английского языка как иностран-
ного [1–4] и при сопоставлении его с родным языком [5; 7].

Изучение пословиц английского языка показывает, что они 
неотступно следовали за историей народа и отмечали то новое, 
что вносила жизнь в быт и воззрения английского языка. При ана-
лизе пословиц с точки зрения их происхождения интерес вызы-
вает то, что сквозь некоторые пословицы прозрачно выглядывает 
эпоха, их породившая. По большей части это пословицы, связан-
ные с конкретными историческими событиями.

Чтобы решить вопрос о том, когда появилась та или иная 
пословица, надо сопоставить ее с историей народа, его жизнью, 
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бытом, обычаями и взглядами в каждый отдельно взятый пери-
од народной истории. Однако самым надежным свидетельством 
того, когда впервые фиксируется та или иная пословица, когда 
она стала достоянием английского языка, можно считать пись-
менные источники. Например, истоки пословицы Better late than 
never («Лучше поздно чем никогда») уходят еще к периоду ста-
новления римской империи и  ее авторство принадлежит рим-
скому историку Титу Ливию. Однако в английском языке посло-
вица впервые упоминается в одном из письменных памятников 
1330 г. Происхождение пословицы All roads lead to Rome («Все до-
роги ведут в Рим») также связано с влиянием римской империи, 
поскольку первоначально это изречение возникло как довольно 
сухая констатация того простого факта, что все дороги, строивши-
еся в Древнем Риме, действительно, вели к его столице, а точнее, 
к foro romano — «римскому Форуму» (рыночной площади города), 
и звучала эта пословица на латыни как Omnes viae Romam ducunt. 
Однако в английском языке ее наиболее ранняя фиксация дати-
руется 1390 г., что позволяет считать эту пословицу английской 
еще с конца XIV века.

Описание пословиц английского языка из наиболее древних 
письменных источников в специальном словаре (для изучающих 
английский язык как иностранный) может иметь следу ющий вид.

All roads lead to Rome. First recorded in 1390. All roads lead to 
Rome: and even animal individuality throws a ray on human problems. 
(«The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Better late than never. First recorded in 1330. I’m sick of these 
disgusting women I’ve spent my life with and I’m rather anxious to settle 
down. A bit late in the day, perhaps, but better late than never. («The Facts 
on File Dictionary of Proverbs» in 2017).

Between two stools one falls to the ground. First recorded in 
1390. You must make up your mind which job to accept, or they will both 
go to other people — between two stools one falls to the ground. («The 
Facts on File Dictionary of Proverbs» in 2017).

Big fish eat little fish. First recorded in 1200. The state today seems 
like nothing so much a huge aquarium – Big fish eats little fish, and the 
great fish eat the big. («The Facts on File Dictionary of Proverbs» in 2017).

Charity begins at home. First recorded in 1383. And hard it is 
upon the part of the law that it should be so confoundedly down upon us 
unfortunate victims; when it takes such amazing good interest for itself 
from all its clients. But charity begins at home, and justice begins next 
door .(«The Facts on File Dictionary of Proverbs» in 2017).
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Fair and softly goes far in a day. The proverb was first recorded 
c. 1350. Don’t try to do too much too soon — remember the proverb, «Fair 
and softly goes far in a day». («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

The higher the monkey climbs the more he shows his tail. The 
proverb was first recorded in 1395. He was patently unsuited to such a re-
sponsible post, but was promoted nonetheless, and the current debacle in 
his department is proof of the saying that the higher the monkey climbs the 
more he shows his tail. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Homer sometimes nods. First recorded in 1387. The film is without 
a doubt the filmmaker’s masterpiece, despite a minor plot hole in the third 
act — even Homer nods, after all. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

If it were not for hope, the heart would break. First recorded in 
1250. No harm in hoping, Jack! My uncle says, were it not for hope, the 
heart would break. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

It’s an ill bird that fouls its own nest. First recorded in 1250. You 
should not say or do anything that will bring discredit or harm to your 
own family or country: «Nothing can excuse the bad taste of Samuel But-
ler’s virulent attack upon his defence less family — It’s an ill bird that fouls 
its own nest». («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

The laborer is worthy of his hire. First recorded in 1390. Your ser-
vice will not be altogether gratuitous, my old friend — the labourer is wor-
thy of his hire. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Let sleeping dogs lie. First recorded in 1385. Take my advice, and 
ask as little about him as he does about you. Best to let sleeping dogs lie. 
(«The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Like father, like son (sons). The proverb was first recorded c. 1340. 
We weren’t surprised to learn that he had developed an alcohol problem — 
like father, like son. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Look before you leap. First recorded in 1390. When you feel 
tempted to marry — look twice before you leap («The Free Dictionary by 
Farlex» in 2022).

Manners make the man. First recorded in 1350. Remember that 
manners make the man — you will be judged on how you behave, not on 
what you look like, where you come from, or who your parents are. («The 
Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Many hands make light work. The proverb was first recorded in 
1330. Come on, many hands make light work, and if we all do our bit the 
house will be spotless again by the time my parents get back. («The Free 
Dictionary by Farlex» in 2022).

Misery loves company. First recorded in 1349. Group therapy can 
be very effective in cases like these — misery loves company. («The Free 
Dictionary by Farlex» in 2022).
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The love of money is the root of all evil. First recorded in 1000. There 
are those who condemn capitalism on the basis of the proverb «The love of 
money is the root of all evil.» («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

The more you get, the more you want. The proverb was first re-
corded in 1340. I was averaging eighty to a hundred a week. Well, you 
know how it is. The more you get the more you want. («The Free Diction-
ary by Farlex» in 2022).

The nearer the church, the farther from God. The proverb was 
first recorded in 1303. I fear it was a practical comment on the truth of the 
uncomfortable proverb, ‘The nearer the church, the farther from God,’ that 
so bad a district should adjoin one of the great headquarters of the church” 

Never is a long time. The proverb was first recorded in 1390. He 
swore that he would never betray my secret, but never is a long time, and 
I fear that I may live to regret taking him into my confidence. («The Free 
Dictionary by Farlex» in 2022).

No smoke without fire. First recorded in 1375. A lot of people have 
been saying that he cheated on the exam, and while I don’t want to believe 
it, there’s no smoke without fire. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

So many men, so many opinions. It was first recorded in English in 
1390. The saying «So many men, so many opinions» was amply illustrated 
by the lively discussion at yesterday’s meeting, and it seems unlikely that 
agreement will ever be reached. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Spare the rod and spoil the child. First recorded in 1000. I  just 
think it’s crazy that Susan and Jonathan let their children dictate the terms 
of the house like that. They have got to lay down the law — spare the rod 
and spoil the child. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Time and tide wait for no man. First recorded in 1390. You’ve had 
so many chances to get research grants or earn a master’s degree, but you 
never get around to applying for any of them. You’re going to end up stuck 
in the same dead-end career for your whole life, if you’re not careful — 
time and tide wait for no man. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

There is truth in wine. First recorded in 1390. Make sure that Mark’s 
cup is never empty tonight — I need to find out why he’s getting divorced, 
and there is truth in wine. («The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

Two heads are better than one. First recorded in 1390. Come on, 
let me help you brainstorm some ideas — two heads are better than one! 
(«The Free Dictionary by Farlex» in 2022).

The voice of the people is the voice of God. First recorded in 800. 
I know she’s disappointed to have been voted out of office, but the people 
have spoken, and the voice of the people is the voice of God. («The Free 
Dictionary by Farlex» in 2022).
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We must learn to walk before we can run. First recorded in 
1350. Maria wanted to make a tailored jacket as her first sewing project, 
but her mother convinced her that she should make something much 
simpler; she would have to learn to walk before she could run. («The Free 
Dictionary by Farlex» in 2022).

Всего в современном английском языке употребляется свы-
ше 200 пословиц, восходящих к различным письменным источ-
никам в период с начала X до конца XIV века. Эти древние посло-
вицы и составляют корпус словаря.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

В качестве объекта исследования представлены интерактив-
ные электронные издания. Предметом исследования выступает 
классификация современного многообразного массива интерак-
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тивных электронных изданий. Издания классифицируются по 
различным признакам: материальному признаку, способу взаи-
модействия, уровню воздействия, формам (способам) хранения 
информации. В качестве источников для создания классифика-
ции использовались базы данных: КвестБук, Google Play, МАД-кон-
нектор, gamebooks.org, блог компании «UnderPage». 

В настоящее время существует несколько баз данных, в кото-
рых собраны различные коллекции интерактивных книг. В каче-
стве источников для создания классификации использовались:

– КвестБук — одна из самых популярных и объемных библи-
отек с текстовыми квестами. Портал не только содержит большое 
количество интерактивных книг, но и позволяет пользователям 
создавать свои [1];

– Google Play — магазин приложений, игр, книг, музыки 
и фильмов компании Google и других компаний, позволяющий 
владельцам с операционной системой Android устанавливать 
и приобретать различные мобильные приложения [2];

– МАД-коннектор — сервер, посвященный русскоязычным 
МПМ играм [3];

– gamebooks.org — сайт Демиана Каца, программиста и библи-
отекаря из Соединенных штатов Америки [4]. Он делает обзоры на 
текстовые квесты;

– блог компании «UnderPage» — компания занималась разра-
боткой веб-сервиса для создания интерактивных книг [5]. На дан-
ный момент компания прекратила свою деятельность, но остави-
ла после себя много полезной информации.

В результате исследования современных информационных 
платформ можно выделить три группы интерактивных книг по 
материальному признаку:

– интерактивная электронная книга;
– печатная книга, совмещенная с технологиями;
– печатная интерактивная книга.
С развитием технологий появляется все больше способов пе-

редачи информации, что несомненно увеличивает разнообразие 
интерактивных книг. Интерактивная электронная книга имеет 
самую сложную механику. На сегодняшний день интерактив-
ную электронную книгу можно разделить по способу взаимодей-
ствию на три вида.

Книга-квест — текстовая игра, позволяющая читателю при-
нимать участие в формировании сюжета. Данный вид книги воз-
ник в связи с низкими возможностями компьютерных ресурсов. 
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Его развитие началось практически вместе с появлением ком-
пьютерных игр (1975 г.) и не прекратилось даже с появлением 
графических игр. В настоящее время книга-квест делится на сле-
дующие подвиды.

Интерактивная художественная литература (с англ. Interactive 
fiction) — разновидность компьютерных игр, в которых взаимодей-
ствие с игроком происходит с помощью текстовой информации. 

В качестве примера русскоязычной интерактивной литера-
туры можно привести игру «Там, где нас не было» от разработчи-
ка «Last Spring» вышедший в 2018 году. Игровой процесс сочетает 
в себе как текстовые повествования, которых в игре более 400 стра-
ниц, так и различные мини-игры и головоломки, а также содер-
жит более 100 авторских иллюстраций и 11 музыкальных компо-
зиций, специально записанных для игры.

МПМ — Многопользовательский мир (с англ. MUD — Multi 
User Dungeon/Dimension/Domain) — текстовая многопользователь-
ская компьютерная игра, в которой присутствуют элементы ро-
левой игры, интерактивная художественная литература и обяза-
тельно чат, как правило разделенный на каналы.

В качестве примера можно привести игру «Adamant: World of 
the Rings» одна из первых русскоязычных игр типа МПМ. Это вир-
туальный мир, построенный по произведениям Толкиена «Вла-
стелин Колец» и «Сильмариллион».

Чаще всего действие игры происходит в вымышленном мире, 
с волшебством и сражениями и различными фэнтезийными суще-
ствами. Игроки взаимодействуют с виртуальным миром при по-
мощи текстовых команд, отправляя их удаленному серверу через 
командную строку в интерфейсе. В ответ присылается описание 
окружающего мира, предметов, событий, персонажей других игро-
ков и прочих разнообразных элементов виртуального мира. Как 
и в любой другой ролевой игре участник принимает роль вымыш-
ленного персонажа, обладающего определенными характеристи-
ками и способностями (сила, ум, ловкость, удача, количество жиз-
ней и т. д.), и действует, руководясь логикой виртуального мира.

Чат-литература — интерактивные рассказы, которые постро-
ены в виде смс-чата. Этот вид электронных книг возник сравни-
тельно недавно, как реакция на популярность социальных медиа. 
Главное назначение этих книг — заинтересовать современную 
молодежь к чтению художественной литературы. Эта идея при-
шла основателю и генеральному директору компании «Hooked» 
Перне Гупте, после тщательного анализа потребностей и интере-
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сов современной молодой аудитории, для которой социальные 
медиа играют одну из самых необходимых ролей в жизни.

Мобильное приложение Hooked — одно из наиболее ярких 
примеров реализации интерактивной книги. Его особенность за-
ключается в том, что текст представлен в виде смс-чата. И за счет 
переписки между персонажами в голове читателя складывается 
история, которая ему кажется очень реалистичной и правдопо-
добной, так как мессенджеры уже прочно вошли в обыденность 
современного человека.

Книга-игрушка — книга, предлагающая читателю помимо 
текста развлекательные медиа-элементы, содействующие луч-
шему понимаю сложной информации. Чаще всего, это книга- 
приложение для детей, которых тяжело заинтересовать в обуче-
нии. Для привлечения их внимания используются мини-игры 
и  анимированные иллюстрации, поддерживающие сюжет кни-
ги. Кроме того, в книгах такого формата может присутствовать 
профессиональная озвучка текста. Книги-игрушки, созданные 
для более взрослой аудитории, могут содержать видео, фотогра-
фии, музыкальное сопровождение. 

Ярким примером этого жанра является интерактивная книга 
«Чапаев и Пустота» по одноименному роману Виктора Пелевина 
от разработчиков «FleshStore».

В приложении присутствуют анимированные иллюстрации 
и аутентичные фотоснимки, рассказывающие об эпохе того времени.

Обучающая книга — главная и определяющая функций этой 
книги, помочь в усвоении информации в определенной области 
знаний. На сегодняшний день ее можно условно разделить на 
два подвига.

Книга-тест чаще всего представляет из себя приложение для 
проверки знаний в определенной области. Как правило, это кни-
ги для проверки знаний правил дорожного движения, англий-
ского языка или тесты из ЦТ.

В качестве примера можно привести мобильное приложение 
для изучения английского языка «Lingualeo» от разработчиков 
«Lingualeo LLC». Особенность сервиса, что есть возможность до-
ступа с любого электронного носителя. Помимо этого, программа 
подстраивается под каждого пользователя индивидуально, есть 
возможность выбирать обучение на интересующие темы, посто-
янно анализирует прогресс пользователя, присутствуют словар-
ные тесты. Есть возможность тренировки навыков чтения, пись-
ма и аудирования.
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Двуязычная книга — книга, предназначенная для изучения 
иностранных языков, чаще всего английского. Они основаны на 
методе чтения Ильи Франко. Этот метод позволяет читать ориги-
нальные тексты при помощи вставленного русского дословного пе-
ревода и лексического комментария. Одной из таких книг является 
приложение «Beelinguapp» от компании «Beelinguapp Languages».

Так же интерактивные книги можно условно разделить по 
уровню взаимодействия на: 

– простые (от читателя требуется несложные действия, кото-
рые не подразумевают интенсивной мозговой активности);

– сложные (читатель должен приложить усилия, чтобы ре-
шить определенную задачу, сделать выбор).

По формам (способам) хранения информации интерактив-
ные электронные издания делятся на: 

– сетевые книги (существующие в сети интернета);
– изолированные книги (хранящиеся на электронном 

устройстве).
Стоит отметить, что интерактивная книга находится на ста-

дии эволюции и все еще развивается, поэтому представленная 
классификация будет меняться и дополняться с течением вре-
мени. Так же можно заметить, что в интерактивных книгах есть 
пересекающиеся свойства, для классификации какой-либо книги 
нужно определить ее доминирующую функцию.

Таким образом, электронная книга развивается, приобретает 
массу новых функций, возможностей и решений, набирает попу-
лярность. Современные технологии наделили эти книги новыми 
чертами — оперативностью доступа и высокой информативно-
стью. Процесс чтения меняется и воспринимается по-новому. Элек-
тронной книге уже недостаточно просто быть электронной копией 
издания, которые выпущено или могло быть выпущено на бумаге.
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ПЫТАННI КУЛЬТУРЫ МАЎЛЕННЯ 
Ў СПАДЧЫНЕ Ф. М. ЯНКОЎСКАГА

Пытанням культуры маўлення вядомы беларускi фiлолаг 
Ф.  М. Янкоўскi ўдзяляў вялiкую ўвагу, закранаючы iх не толькi 
ў сваiх навуковых працах, але i ў мастацкiх творах. Пры гэтым на-
вукоўца цiкавiлi самыя розныя аспекты культуры маўлення i ўво-
гуле сама праблема фармiравання моўнай культуры беларусаў. 
Яго погляды на культуру беларускага маўлення застаюцца акту-
альнымi i ў наш час i заслугоўваюць належнай увагi i вывучэння. 

У 1960-х гадах з’явiўся шэраг дастаткова вядомых i для сучас-
ных спецыялiстаў-фiлолагаў друкаваных прац Ф. М. Янкоўскага, 
прысвечаных пытанням культуры мовы i маўлення: «Беларускае 
лiтаратурнае вымаўленне» (1960), «Пытаннi культуры мовы» 
(1961), «Роднае слова» (1967). Найперш гэтыя выданнi сведчылi 
пра клопат лiнгвiста аб правiльнасцi беларускага маўлення, за-
хаваннi нарматыўнасцi беларускай мовы ў  розных сферах яе 
прымянення. Студэнты i да сёння вывуча юць i засвойваюць раз-
настайныя арфаэпiчныя, арфаграфiчныя, граматычныя, лексiч-
ныя, фразеалагiчныя, стылiстычныя i iншыя моўныя нормы па 
названых дапаможнiках, якiя трывала ўвайшлi ў арсенал вучэб-
най лiтаратуры па беларускай мове, з’яўляюцца аўтарытэтнымi 
даведачнымi крынiцамi.

Культура маўлення ўспрымалася Ф. М. Янкоўскiм як iстотная 
i неад’емная рыса агульнай культуры, своеасаблiвы паказальнiк 
ступенi iнтэлектуальнага ўзроўню i творчага патэнцыялу асобы. 
У прыватнасцi мовазнаўца адзначаў наступнае: «Правiльнае вы-
маўленне – адзiн з iстотных бакоў не толькi культуры мовы, але 
i агульнай культуры чалавека» [1, с. 46].

У 1962 годзе выйшла ў свет сумесная праца Ф. М. Янкоўска-
га i  У.  А.  Калеснiка — кнiга «Вусная мова i выразнае чытанне». 
Па сутнасцi, гэта быў першы крок у стварэннi сiстэматызаванага 
дапаможнiка па развiццi культуры вуснага маўлення вучняў для 
настаўнiкаў i студэнтаў. Аўтараў працы яднала агульная заклапо-
чанасць пра лёс роднай мовы, культуру беларускага маўлення, 
абодва яны прадбачлiва ўспрымалi навучанне культуры маўлення 
як справу першай патрэбы пры выкладаннi лiнгвiстычных дысцы-
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плiн у школе. Такi падыход да фiлалагiчнай адукацыi асаблiва су-
гучны нашаму часу, калi мова разглядаецца не толькi як прадмет 
вывучэння, але i як дзейсны сродак выхавання i развiцця асобы. 

Вельмi важнай з’яўляецца думка навукоўцаў пра першачар-
говасць засваення i вывучэння роднай мовы: «Родная мова, за-
своеная з маленства, з’яўляецца асновай, на якой можна далей 
развiваць моўную культуру вучня» [2, с. 6]. Асаблiвая адказнасць 
за выхаванне гэтай культуры кладзецца на настаўнiкаў пачат-
ковых класаў, «бо вядома, што ў дзiцяцi рана паяўляецца свая 
манера гаварыць, свой стыль гаворкi, якi адлюстроўвае iндывi-
дуальны склад характару» [2, с. 6]. Ф. М. Янкоўскi i У. А. Калеснiк 
паслядоўна i абгрунтавана адстойваюць прынцып чысцiнi мовы: 
«Не зацiраючы каштоўных рыс народнай мовы, засвоеных у сям’i, 
школа абавязана весцi барацьбу за культуру мовы вучняў супра-
ць грубасцi, вульгарнасцi, прымiтывiзму, з аднаго боку, i супраць 
канцыляршчыны, — з другога» [2, с. 6]; «Штамп паглынае энер-
гiю думкi, як губка ваду» [2, с. 31]. Каб перадаць сваё стаўленне да 
сухой мовы, пазбаўленай энергii жывога, дасцiпнага i разумнага 
слова, i даць выразную адмоўную ацэнку згаданай з’явы, аўтары 
ўжываюць цэлы рад слоў: канцылярыт, дзяжурная мова, моўнае 
пустазелле, мёртванароджаныя выслоўi. 

Дасягнуць гармонii маўлення — гэта значыць мець мову выраз-
ную, багатую, дакладную, чыстую. Сукупнасць названых i iншых 
уласцiвасцей (або камунiкатыўных якасцей) якраз i складае адно са 
значэнняў тэрмiна «культура маўлення». Клопатам пра выразнасць 
i багацце гаворкi напоўнены парады Ф. М. Янкоўскага як мага час-
цей ужываць гаваркiя словы, карыстацца сiнанiмiчным багаццем 
беларускай мовы, унiкаючы непатрэбных запазычанняў, лiтараль-
ных перакладаў i празмернай колькасцi складанаскарочаных слоў. 
Пра гэта шмат гаворыцца ў розных працах мовазнаўца, у тым лiку 
i ў выдадзенай у 1986 годзе кнiзе фiлалагiчных эцюдаў, абразкоў i ар-
тыкулаў «Само слова гаворыць». Названая кнiга з’яўляецца ўнiкаль-
най i па жанравым аблiччы, i па моўным матэрыяле, змешчаным 
у  ёй, i па аўтарскай iнтэрпрэтацыi зместавай i сэнсавай вартасцi 
слоў як самiх па сабе, так i ўжытых у пэўным кантэксце.

Менавiта Ф. М. Янкоўскi ўпершыню ў беларусiстыцы звярнуў 
увагу на неабходнасць вывучэння i лiнгвiстычнага асваення ха-
рактарыстычных намiнацый, прапанаваўшы для iх спецыфiчна 
беларускi тэрмiн — гаваркiя словы. Паводле Ф. М. Янкоўскага, «га-
варкое, або характарыстычнае, слова не толькi абазначае нешта, 
а i характарызуе прадмет, з’яву — тое, што абазначае; гаваркое слова 
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адразу дае штрышок вобраза цi нават вобраз» [3, с. 19]. Прызнаўшы 
«вялiкую ўрадлiвасць на гаваркiя словы ў беларусаў» [3, с. 263], 
пiсьменнiк багата i разнастайна, з дасцiпным i тонкiм густам вы-
карыстоўвае такiя словы ў сваiх тэкстах, тым самым папулярызую-
чы iх i сцвярджаючы самабытнасць беларускай мовы. Напрыклад: 
напарознiца, пахатуха, паўтатак, абсмiхач, завiтанка, нечаканка, 
небагатка, астуда, расходзiны, здоўжыцца, парукацца, ганараваць, 
паднядзелiцца, мэцiцца, труднаваць, збеднiваць i многiя iншыя. 

Побач з гаваркiм мовазнавец вылучае слова «неасцярожнае 
i «вельмi нятое»» [3, с. 19]. Вылучэнне слова неасцярожнага звяза-
на з такой якасцю маўлення, як дарэчнасць, а таксама са сферай 
этыкi. Сам Ф. М. Янкоўскi пра названае слова гаворыць наступ-
нае: «Неасцярожнае слова. Можна, лiчу, i не расказваць, не тлу-
мачыць, што гэта — неасцярожнае слова.

Жанчына расказвае ў нарысе пра сустрэчу з былою настаўнi-
цаю, якая ведала багата каго са сваiх сучаснiкаў-лiтаратараў, ве-
далi i яны яе; у жанчыны цэлая палiца кнiжак (i такiх, якiх сёння 
не знайсцi) — з аўтографамi. Жанчыне восемдзесят. Нарысiстка 
пiша: «Размаўляю з ёю, гляджу, узiраюся. Бачу, што яна некалi 
была вабная, прыгожая».

Гэтак пiша сама жанчына пра… жанчыну… Пiша, што яна, 
«гэта старэнькая дасведчаная i iнтэлiгентная», была некалi… ваб-
ная, прыгожая…

Ну, а калi тое, што «калiсьцi была вабная, прыгожая», прачы-
тае жанчына, пра якую пiшуць? Як ёй, «некалi прыгожай», чыта-
ць пра завiтанне ў яе хату той нарысiсткi?

Неасцярожнае слова — небяспечнае слова» [3, с. 27–28].
Мяркуем, што i для нашага часу актуальным застаецца ўзня-

тае пытанне пра «неасцярожнае» слова, якое закранае не толькi 
культуру маўлення, але i культуру зносiн, узаемадзеяння людзей, 
камунiкацыйныя якасцi маўлення.

«Нятое» слова, паводле Ф. М. Янкоўскага, часта сустракаецца 
ў перакладах i з’яўляецца моўнай памылкай тыпу «даруйце мяне», 
«гук удараў», «адмова ад прычынення зла» i iнш. [3, с. 28–29]. Аўтар-
скi неалагiзм «нятое» добра паказвае адносiны самога мовазнаў-
цы да такога слова.

Ф. М. Янкоўскi звяртаў увагу на неабходнасць абдуманых, 
уважлiвых адносiн чалавека як да самой мовы, так i да маўлення. 
I гэта засведчана ў аўтарскiх афарызмах пiсьменнiка-лiнгвiста: 
Нямала слоў творыцца, небагата прыжываецца; Не ўсё, што ска-
жацца, — сказ.
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Уся навуковая i творчая спадчына Ф. М. Янкоўскага — пры-
клад мовы змястоўнай, яскравай i гнуткай, «як само багацце вечна 
жывога жыцця» [2, с. 6]. Сапраўды, толькi ў пошуках i адраджэннi 
самабытнасцi беларускай мовы, якая жывiцца народнымi гавор-
камi, у захаваннi яе лепшых традыцый i нормаў закладзена фар-
мiраванне высокага ўзроўню моўнай практыкi беларусаў, лiнгвi-
стычнай культуры нацыi. 

Спiс выкарыстаных крынiц
1. Янкоўскi, Ф. Роднае слова / Ф. Янкоўскi. – выд. 2-е, дапрац. i дап. — Мiнск : Выш. 

шк., 1972. — 448 с.
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Дзярж. вучэб.-педагаг. выд-ва Мiнiстэрства асветы БССР, 1962. — 128 с. 
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КНИГИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В XX веке книга считалась ценным источником информации. Но в век 

информационных технологий, информации стало очень много в разных фор-
матах. Популярность интернета растет, особенно среди молодого поколения. 
Сегодня почти вся информация содержится в электронном виде, в том числе 
и художественная. Сейчас вместо книг можно послушать аудиокниги, посмо-
треть фильмы, сериалы, узнать что-то, играя в компьютерные игры, найти 
данные в интернете. Есть и те, кто читает книги.

Книга является ценным источником информации с давних 
времен. Читая книги, люди становились образованнее, умнее. 
С  развитием информационных технологий всё более широкое 
распространение получают электронные книги — электронные 
версии печатных книг, которые можно читать на компьютерах 
или специальных устройствах.

Тема актуальна в связи с тем, что многие считают, что в наше 
время книги утратили былую популярность и стали не очень нуж-
ными, мы хотим проверить так ли это на самом деле.

Но в наше время, в век информационных технологий, ин-
формации стало очень много, и она доступна в разных форматах. 
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С каждым годом популярность интернета растет, особенно среди 
молодого поколения. Интерес к чтению постепенно качественно 
видоизменяется. В век цифровых технологий почти вся информа-
ция содержится в электронном виде, в том числе и художествен-
ная. И сама книга в виде бумажного носителя теряет популярность. 
Сейчас вместо книг можно послушать аудиокниги, посмотреть 
фильмы, сериалы, узнать что-то, играя в компьютерные игры, най-
ти данные в интернете. Поэтому книги постепенно уходят в сто-
рону. Многим уже неохота или лень читать книгу, когда можно 
просто посмотреть фильм по ней. Хотя еще не по всем книгам есть 
фильмы. Есть и те, у которых есть желание читать книги, но нет 
времени для этого из-за «бешеного» ритма жизни.

Книги в XXI веке ассоциируются исключительно со школьной 
программой, а также со скукой и бесполезной тратой времени. 
Традиционная книга активно вытесняется электронными устрой-
ствами, интернетом, аудиовизуальной продукцией. Часто те учеб-
ники, которые берут учащиеся в начале сентября из библио теки, 
просто лежат у них в комнатах, так и ни разу не открытые за весь 
учебный год. Вместо этого телефоны, гаджеты, компьютерные 
игры, всякие сериалы занимают их внимание.

У каждого человека есть выбор, он может жить обычной жиз-
нью, находясь в зоне своего комфорта, ничего не меняя, а может 
стараться узнать новые интересные вещи, занимаясь своим разви-
тием и стать намного лучше, умнее, богаче и сильнее.

Исследование помогло нам понять, что книга по-прежнему 
играет очень важную роль в жизни общества. Книга есть и будет 
популярной во все времена, пусть это будет художественная ли-
тература или справочник автомобилиста. Она может поменять 
свое содержание, конструкцию, но в любом случае останется вос-
требованной для многих.

Для того, чтобы понять, какова роль книги для учащихся, чтобы 
выяснить их отношение к книге проведен опрос среди учащихся. 
Результат интервью доказал, что современному подростку проще 
воспользоваться Интернет-источниками, нежели обратиться к са-
мой книге. Виной тому технический прогресс, легкодоступность 
информации. Подросток не желает тратить время на прочтение, 
ведь под рукой есть гаджет, который за минуту найдет нужную ин-
формацию. Тем самым подросток лишает себя не только приятного 
досуга вместе с книгой, но и развития нестандартного мышления. 

В современном мире, к сожалению, многие подростки посте-
пенно забывают о книгах, поскольку убеждены в том, что их легко 
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может заменить телевидение и интернет. Но разве это правиль-
но? Почему мы забываем об эстетическом удовлетворении? Ком-
пьютер никогда не сможет передать ощущения перелистывания 
страниц. Некоторые люди просто безумно любят держать книги 
в руках, поскольку считают их истинным «чудом», которое помо-
гает перенестись в мир спокойствия, любви и романтики. Имен-
но чтение избавляет нас от повседневной суеты, различных забот 
и бесконечных проблем.

Что же еще побуждает людей к чтению?
Во-первых, книга — это лучший советчик и преданный друг. 

Именно на страницах книги можно найти ответы на многие во-
просы, которые постоянно волнуют человека.

На них предлагаются различные пути решения жизненных 
проблем, здесь много дельных советов и рекомендаций. Как пе-
режить неразделенную любовь, как выбрать правильный путь, 
где и как найти смысл жизни? На эти и многие другие вопросы 
можно найти ответы именно на страницах книг. Вы сомневае-
тесь? Вам кажется это невозможным? Значит, Вы действитель-
но не являетесь поклонником чтения, а стоило бы попробовать. 
Найдите время и возьмите в руки занимательную книгу. Вы ни 
на минуту не пожалеете о потраченном времени!

 А теперь поговорим о том, каким книгам стоит отдавать 
предпочтение. Рекомендуется читать научную литературу. По-
добные книги помогают правильно воспринимать и понимать 
мир вокруг нас. Именно научная литература прекрасно разви-
вает интуицию, стимулирует интерес к саморазвитию и усовер-
шенствованию личности. Также желательно (хоть иногда) чи-
тать книги по философии, ведь это достаточно интересная наука 
о человеческой жизни. Философия прекрасно развивает мышле-
ние, она помогает понимать желания и потребности человека, 
учит находить интерес и цель в жизни. 

Художественная литература улучшает письмо, правильность 
речи, а история помогает осознать жизнь, понять все события 
и легче (правильней) принять реальность. 

Благодаря нашему опросу мы выяснили, что и в современ-
ном обществе книги до сих пор популярны и люди с удовольстви-
ем их читают, хоть и не так много, как раньше, а именно 58 % 
читает, 42 % не читает. 

 Итак, какую же пользу мы получаем от чтения книги? Во-пер-
вых, чтение развивает кругозор и повышает интеллектуальные 
способности, заставляет мыслить и анализировать.
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Во-вторых, чтение учит общению и помогает с пользой про-
вести свободное время.

В-третьих, чтение дарит спокойствие, помогает сконцентри-
роваться и радостно воспринимать окружающий мир. Хорошая 
книга способна поддержать, дать дельный совет, стать живым дру-
гом. Разве этих фактов мало, чтобы сделать выбор в пользу книги?

Что же можно сказать, возвращаясь к главному вопросу на-
шей статьи? Модно ли сейчас читать? Мир действительно изме-
нился. Но неизменным осталось то, что мы ценим, любим, а чте-
ние — одно из таких вещей. Изменились носители информации, 
постепенно уходит в прошлое бумага. Но это не значит, что книга 
умирает. Результаты нашего опроса это подтвердили.

Читайте — и становитесь более чуткими, отзывчивыми. Мо-
жет, именно чтение делает из человека настоящего человека?
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСКОГО БЛОКНОТА 
ПО МОТИВАМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Творческий дневник помогает выразить свои мысли и эмоции 
на бумаге, служит инструментом для самоанализа и рефлексии, 
улучшает письменные навыки, помогает сохранять воспоминания 
и впечатления, дает возможность визуализировать свои цели и меч-
ты, а также укрепляет уверенность в своих способностях, помогает 
расширять кругозор и развивать креативное мышление и служит 
источником вдохновения для создания новых, оригинальных идей. 

Такие издания в настоящее время, время цифровизации 
и быстрого потребления, возвращают подросткам интерес к при-
кладному искусству и помогают развиваться. 

Проектируемое издание разрабатывается на основе популяр-
ного сериала «Уэнсдей». Это американский сериал о взрослении 
в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, 
основанный на персонаже Уэнсдей Аддамс из Семейки Аддамс. 
Главную роль играет Дженна Ортега. Режиссером четырех из 
восьми эпизодов выступил Тим Бертон, который также являет-
ся исполнительным продюсером. Премьера сериала состоялась 
23 ноября 2022 года на стриминг-сервисе Netflix [1].

Сериал побил рекорд стриминг-сервиса Netflix по количеству 
часов просмотра англоязычной программы за первую неделю. 
По данным Netflix за первую неделю сериал «Уэнcдей» посмотре-
ли 341,2 миллиона часов. Через 28 дней после премьеры первый 
сезон «Уэнcдей» стал третьим сериалом Netflix, который набрал 
миллиард часов просмотра [2]. 

Средняя оценка сериала на «Кинопоиске» составила 8,0 из 10, 
а на IMDb — 8,1 из 10. 

Отдельно можно отметить танец который Уэнсдей танцует 
на школьном балу под песню 1981 года Goo Goo Muck группы The 
Cramps, который стал трендом в TikTok,. Видео, на которых поль-
зователи соцсетей воспроизводят ломаные движения Дженны 
Ортеги, набирают миллионы просмотров, а прослушивания пес-
ни Goo Goo Muck выросли на 9500 % [2].

В настоящее время сериал имеет огромную популярность, 
выпускается большое количество различной продукции для фа-
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натов: фигурки персонажей, форма школы из сериала, кружки, 
различная одежда с принтами и множество других товаров. Так-
же стилистику сериала используют при проведении различных 
мероприятий и вечеринок для детей. Однако на рынке очень сла-
бо представлена печатная продукция, поэтому будет актуально 
создание творческого дневника с тематикой сериала «Уэнсдей». 

Сериал представляет собой детективную историю, наполнен-
ную сверхъестественными силами. Главная героиня сериала  — 
Уэнсдей Аддамс, одна из членов семейки Аддамс и единственная 
дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов, которая становится студент-
кой академии «Невермор» — школы-интерната, где учатся обо-
ротни, сирены, вампиры и другие странные дети-изгои с супер-
способностями. Она пытается овладеть своими проявившимися 
экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убий-
ствам монстра, что терроризирует местный городок Джерико, 
а  также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 
32 года назад, — и все это на фоне ее новых и очень запутанных 
отношений со сверстниками в академии [2].

При разработке концепции блокнота было решено использо-
вать персонажей, общую стилистику сериала, однако не привя-
зывать задания в блокноте строго к сюжету для того, чтобы охва-
тить максимально широкую аудиторию. 

Очень важно при создании концепции будущего издания учи-
тывать целевую аудиторию и ее особенности. Нынешние дети тра-
тят минимальное время на решение какой-либо функциональной 
задачи. Им сложно писать большие сочинения от руки, читать объ-
емные параграфы в учебниках и долго слушать монотонные лекции.

Лучший способ заставить современного подростка сфокусиро-
вать внимание — сделать так, чтобы ему было интересно. Раньше 
распространенной формой самонаблюдения в подростковом возрас-
те было ведение дневников. Их функцией было разобраться в себе. 
Подросток описывал свои мысли, переживания, сравнивал свои пе-
реживания с переживаниями других людей или литературных ге-
роев. Современный подросток тоже все время пишет, но это посты 
в «Твиттере» или «Инстаграме», и функция и содержание этих тек-
стов принципиально другие. Это рассказ о любых сиюминутных со-
бытиях , и если для того, чтобы вести дневник, надо остаться наедине 
с самим собой, то общение в соцсетях — это как раз способ не остать-
ся наедине с самим собой. Это боязнь выпасть «из потока жизни» [3].

Поэтому и возникла идея создания такого творческого блок-
нота. Творческий дневник в настоящее время представляет собой 
современный, способный отвлечь от бесконечного потока инфор-
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мации, инструмент для саморефлексии и самовыражения через 
творчество. Ведение творческого дневника — это опыт путеше-
ствия внутрь себя. 

Читательский адрес является определяющей категорией 
в  планировании издательского проекта. Для любого издания 
крайне важно верно определить читательский адрес издания, 
выяснить, какая читательская аудитория будет заинтересована 
в данном издании. 

Многие читатели обращаются к книге как к возможности 
разнообразить жизнь, украсить свое свободное время. Так назы-
ваемая компенсирующая функция, входящая в комплекс познава-
тельных функций, позволяет читателю знакомиться с различны-
ми характерами, участвовать в захватывающих приключениях. 

В данном случае основной аудиторией, на которую ориенти-
ровано издание, будут подростки в возрасте 13–17 лет, преимуще-
ственно девушки, что подтверждается результатами маркетинго-
вого исследования.

Знакомство читателя с изданием начинается с названия и об-
ложки. Название книги должно быть лаконичным, оригиналь-
ным и понятным, потенциальный потребитель должен легко его 
запомнить. Для издания было решено выбрать название «Днев-
ник одинокой души Wednesday», так как сериал пропагандирует 
принятие собственной инаковости и отличия от других.

Разработка заданий. Задания в творческом дневнике должны 
способствовать развитию, а также помогать фиксировать творче-
ские идеи, анализировать и планировать возможность выхода 
идеи на более сложный уровень творческой работы, совершен-
ствовать когнитивные навыки (сжатие текста, иллюстрирование 
с помощью символов, структурирование материала, выделение 
главного, анализ своих знаний, эмоций, переживаний и т. д.), 
формировать установку на самопознание и саморефлексию [4].

Так как блокнот ориентирован на максимально широкую 
аудиторию, то и формулировки заданий простые и понятные, 
а  сами задания подходят для людей с любыми навыками рисо-
вания. В издании отсутствует нумерация страниц и содержание, 
так как задания можно выполнять в любом порядке, что способ-
ствует большей свободе самовыражения. 

Первая страница предназначена для того, чтобы подписать 
свой блокнот. После этого идет разворот «Мои цели». Далее идут 
развороты с заданиями:

1. Создай себе Вещь (обведи свою руку).
2. Заполни эту страницу новыми словами.
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3. Нарисуй свой секретный знак.
4. Заклей эту страницу.
5. Нарисуй здесь что-нибудь бессмысленное.
6. Заполни эту страницу маленькими буквами.
7. Напиши здесь все, что у тебя сейчас в голове.
8. Дорисуй это.
9. Испиши всю страницу одним словом.
10. Нарисуй свою суперспособность.
11. Закрась всю страницу.
12. Нарисуй свою любимую песню.
13. Нарисуй бесконечную линию.
14. Напиши, чем вы похожи с лучшим другом и чем отличаетесь.
15. Изобрази свои мечты.
16. Рисуй, не моргая, сколько сможешь.
17. Напиши здесь все, что тебя бесит.
18. Сделай с этой страницей что-то внезапное.
19. Нарисуй на этой странице чем-нибудь белым.
20. Попроси своего друга нарисовать здесь.
21. Заполни эту страницу каракулями.
22. Нарисуй что-нибудь левой рукой.
23. Нарисуй свой страх.
24. Вырази свои эмоции прямо сейчас.
25. Нарисуй что угодно.
26. Напиши письмо себе в будущее.
Таким образом, для блокнота было разработано 26 творче-

ских заданий, часть из них сформулированы так, чтобы вызы-
вать ассоциации напрямую с сериалом.

Разработка художественно-технического оформления. Фор-
мат является одной из самых важных характеристик издания. От 
него зависит многое: удобство пользования книгой, красота про-
порций, экономичность, ряд технологических особенностей [5].

Для данного издания был выбран формат 60×90/16, формат 
книжного блока после обрезки 145×215 мм. Данный формат не 
слишком большой, такое издание удобно брать с собой, и в то же 
время не слишком маленький, так как издание предполагает ри-
сование внутри. 

Шрифт — важное средство оформления издательской продук-
ции. Он служит для воспроизведения текста и во многом опре-
деляет не только удобочитаемость, но и художественный облик 
печатного материала. 

В данном издании текстовая составляющая представлена 
фактически только заголовками. Для оформления тестовых бло-
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ков был выбран шрифт A Font with Serifs. Это рукописный шрифт, 
подражающий классическим шрифтам с засечками. Он выглядит 
очень декоративно, что идеально подходит для тематики сериа-
ла. Для разных страниц используется различный кегль. 

Для выходных данных дополнительно используется шрифт 
Аrial, он более удобочитаем, однако не слишком выбивается из 
общей стилистики.

Оформление выполнено в черно-белой гамме и минимали-
стичном стиле. Данная цветовая гамма выбрана с учетом сти-
листики первоисточника. В сериале главная героиня сильно 
выбивается из яркого красочного окружающего мира своей мрач-
ностью в одежде, и по сюжету сериала имеет «аллергию на цвет».

Предварительно для иллюстраций сделаны наброски про-
стым карандашом, после чего они отсканированы и отрисованы 
векторными инструментами в графическом редакторе. При соз-
дании упрощенных иллюстраций персонажей важно сохранить 
узнаваемость, для этого необходимо проанализировать и выде-
лить основные характерные черты. Например, для главной геро-
ини сериала, Уэнсдей Адамс, такими элементами будут являться 
прическа (две косички), а также платье с белым воротником. 

Помимо иллюстраций в издании используются готовые де-
коративные элементы: вензеля, рамки. Для некоторых страниц 
используется сплошная заливка черным цветом либо узоры. 
На  каждое задание выделяется один разворот. На одной стра-
нице находится само задание, вторая предназначена для его 
выполнения. Несмотря на разнообразие заданий, и вариантов 
оформления разворотов, издание выглядит целостным и логич-
ным. На рисунке 1 представлена схема расположения элементов 
на  развороте. Примеры сверстанных разворотов представлены 
на рисунках 2–3.

Рисунок 1 — Схема расположения элементов на развороте
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Рисунок 2 — Макет разворота 1

Рисунок 3 — Макет разворота 2

Все вместе элементы издания воздействуют на читателя 
и создают определенное настроение.

Обложка для издания является очень важным элементом, это 
первое, с чем знакомится читатель. Обложка должна быть инте-
ресной и запоминающейся, чем привлекательнее и гармоничнее 
продуман ее дизайн, тем выше шансы повлиять на выбор поку-
пателя. Макет обложки представлен на рисунке 4. Для удобства 
и удешевления в издании планируется мягкий переплет.

Выходные и выпускные данные в данном издании находят-
ся на последней странице. Для издания были нарисованы ори-
гинальные иллюстрации и другие элементы художественного 
оформления. 

Для верстки использовалась программа Adobe InDesign. Это 
наиболее удобная программа для типографики и допечатной под-
готовки проектов в полиграфии. Заложенные в ней возможно-
сти работы с цветом и графикой позволяют верстать достаточно 
сложные макеты, не прибегая к дополнительным программам.
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Рисунок 4 — Макет обложки

Для создания иллюстраций использовался графический 
редактор CorelDraw. Эта программа предназначена для работы 
с  векторной графикой. Она обладает большим набором средств 
создания и редактирования графических образов, удобным ин-
терфейсом и высоким качеством получаемых изображений. 

Творческие дневники являются важным инструментом для 
развития творческого потенциала и самовыражения. Творче-
ские дневники — это не просто инструмент самовыражения, 
но и мощный инструмент для развития творческого мышления 
и способностей. Они помогают выражать свои мысли и эмоции 
на бумаге, сохранять воспоминания и идеи, а также улучшать на-
выки письма и развивать креативное мышление [6].
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ НОВЕЛЛЫ
Уникальность визуальной новеллы заключается в том, что 

это интерактивная история, в которой интересный сюжет и спо-
собность творческой команды создать качественное повествова-
ние являются залогом успешности продукта. Однако в отличие от 
разработчиков игр, компании-издатели визуальных новелл про-
дают не «интерактивность», а историю. Читатель не взаимодей-
ствует с сюжетом визуальной новеллы достаточно активно [1].

В основе сюжета будущей визуальной новеллы лежит про-
изведение Нила Геймана «Никогде». Роман в жанре фантастика 
«Никогде», написанный британским писателем Нилом Гейманом, 
изначально был телевизионным сериалом. Однако ему захотелось 
развить сюжет так, чтобы история была намного шире сериала, 
поэтому он написал роман, чтобы полностью воплотить историю.

Визуальная новелла — коммерческий продукт. Для того, что-
бы она имела успех, автору необходимо знать, для какой аудито-
рии он ее создает и каковы ожидания этой аудитории [2].

Для удобства анкетирование проводилось с помощью элек-
тронных форм.

Опрос проводился в сообществе, посвященному творчеству 
Нила Геймана, в социальной сети «Вконтакте», пересылка анке-
ты другим пользователям не допускалась. Количество подпис-
чиков на момент проведения опроса насчитывало 8779 человек. 
В опросе приняли участие 796 человек.

Анкетирование позволило выявить, что целевую аудиторию 
в большей степени составляют женщины от 18 до 32 лет. Интерес 
к визуальной новелле существует, и при качественной разработ-
ке и исполнении спрос на издание значительно возрастет.

Из произведения частично взяты следующие элементы:
– описание главных героев;
– сюжет.
После того, как те элементы произведения, которые были вы-

браны, началась работа непосредственно над сюжетом визуаль-
ной новеллы. Сюжет визуальной новеллы отличается от сюжета 
произведения. В новелле показаны те моменты, которые отсут-
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ствуют в  книге, но при этом расширяют сюжет произведения, 
дополняя его моментами, показывает, как бы персонажи вели 
себя в других ситуациях. Для примера можно привести момент 
из книги, где главные герои продолжают свое путешествие без 
маркиза Карабаса. В новелле же читатель может уговорить мар-
киза идти с ними, что в дальнейшем может поменять количество 
выборов, которые приводят к различным концовкам. В визуаль-
ной новелле их три, что также отличает интерактивное издание 
от оригинала произведения [3].

Сделав определенные выборы, читатель может пройти путь 
к концовке визуальной новеллы короткий либо длинный.

Что касается внешнего вида главных персонажей, для того 
чтобы их нарисовать, использовалась фантазия создателя визу-
альной новеллы. Автор дает описание не всем персонажам, обра-
зы некоторых героев создавались по личным ассоциациям.

Визуальная новелла предназначена для людей старше 18 лет. 
Новелла будет интересна людям, интересующимся творчеством 
Нила Геймана, любителям жанра фэнтези и тем, кто не против 
провести свое свободное время за прочтением истории, которая 
позволит им более глубоко погрузиться в творчество любимого 
писателя, а также людям, которые хотели бы развить сюжет про-
изведения и  с  помощью визуальной новеллы создать свой соб-
ственную историю.

По целевому назначению разрабатываемую визуальную но-
веллу можно отнести к художественному электронному изданию. 

По характеру взаимодействия с пользователем новелла от-
носится к интерактивному (недетерминированному) электрон-
ному изданию — электронное издание, способ взаимодействия 
с которым прямо или косвенно устанавливается пользователем 
в  соответствии с его интересами, целями, уровнем подготовки 
и т. п. на основе информации и с помощью алгоритмов, опреде-
ленных производителем.

По способу установки — воспроизведение издания без уста-
новки на жесткий диск компьютера — автоматическое воспро-
изведение издания или воспроизведение издания при выборе 
файла или ссылки.

По технологии распространения — электронное издание се-
тевого распространения — электронное издание, удаленный до-
ступ к которому осуществляется с другого компьютера или иного 
специализированного устройства через информационно-теле-
коммуникационные сети.
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В визуальной новелле «Никогде» шесть персонажей. Двое из 
них (Ричард и Дверь) являются главными, другие — второстепен-
ные: маркиз Карабас, мистер Круп, мистер Вандемар, Ислингтон.

При выборе количества и вида изображения персонажей ис-
ходили из сценария новеллы и особенностей характера героев.

Для создания визуальной новеллы «Никогде» выбран дви-
жок Ren’Py. Это бесплатный, свободный и открытый редактор для 
создания как некоммерческих, так и коммерческих продуктов 
в 2D-графике с дополнительными эффектами [4, 5].

Для того чтобы нарисовать эмоциональные состояния персо-
нажей, выбран графический редактор Adobe Photoshop. Программа 
имеет большое количество инструментов для рисования, которые 
хорошо показывают себя при работе на графическом планшете [6].

Разработка прототипов для визуальной новеллы дает на 
начальном этапе понимание того, как новелла будет выглядеть 
в итоге. Пример прототипа интерфейса для визуальной новеллы 
«Никогде» представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Прототип интерфейса

Стандартный прототип игровой сцены визуальной новеллы 
представляет собой экран, содержащий двух персонажей, имя 
и реплику говорящего персонажа. Но также сцена может выгля-
деть другим образом:

– наличие одного персонажа в любой части экрана (слева, 
справа, посередине);

– наличие трех персонажей одновременно;
– полное отсутствие персонажей (режим NVL), в котором текст 

выводится не снизу в рамке, как при других вариантах оформле-
ния, а на весь экран с затемнением фонового изображения.
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Общий дизайн интерфейса визуальной новеллы подобран 
под атмосферу, передаваемую произведением, и подготавливает 
игрока к таинственности происходящих в новелле событий.

Следующий этап — разработка художественно-технического 
оформления визуальной новеллы.

Так как в разрабатываемой визуальной новелле создание 
определенной атмосферы осуществляется при помощи впечат-
ления, вызываемого у читателя при взгляде на нарисованных 
персонажей, то шрифтовому оформлению не уделялось особое 
внимание и использовался стандартный шрифт, предлагаемый 
Ren’Py. В визуальной новелле использовался шрифт DejaVuSans. 
Изображение шрифта приведено на рисунке 2.

Рисунок 2 — Шрифт DejaVuSans

Выбор цветовой гаммы для визуальной новеллы играет не по-
следнюю роль в общем восприятии игры. Правильно подобранные 
цвета способны придать оттенок таинственности, которую необхо-
димо создать в визуальной новелле. В начале создания файла визу-
альной новеллы Ren’Py предлагал на выбор несколько тем оформле-
ния игры, которые в дальнейшем можно было редактировать [7; 8].

Для разрабатываемой визуальной новеллы был выбран крас-
но-черный стиль оформления, так как он наиболее подходил для 
сюжета. Также в настройках игры использованы элементы сине-
го цвета, а именно бегунки изменения громкости музыки и звука, 
чтобы разбавить общую напряженную атмосферу.

Создание иконки игры. Иконка приложения – это визуаль-
ный якорь создаваемого продукта. Можно рассматривать иконку 
как небольшой элемент брендинга, который должен не просто 
красиво выглядеть и выделяться, но еще и передавать основную 
суть вашего приложения.

Иконка игры создавалась в графическом редакторе Corel 
DRAW. На первом этапе инструментом прямоугольник создава-
лась фигура, которая в дальнейшем заливалась оттенком рыжего 



Секция 2. Инновации в книгоиздании и книгораспространении

142

цвета. Затем производилось размножение полученных имитиро-
ванных кирпичей. 

В итоге получилась иконка для игры, которая представлена 
на рисунке 3.

Рисунок 3 — Готовая иконка

Дизайн-макеты и графические элементы. Был сформирован 
общий дизайн интерфейса визуальной новеллы «Никогде». Вы-
брана цветовая гамма, а также изменены некоторые изображе-
ния интерфейсов, которые были предустановлены Ren’Py. 

При создании нового изображения фоновой иллюстрации 
главного меню использовался редактор векторной графики Corel 
DRAW. Иллюстрация почти полностью повторяет иконку игры. 
Различия только в большей проработанности текстуры стены 
и  наличии названия игры, размещенной в верхней части ил-
люстрации. Разработанное изображение фоновой иллюстрации 
главного меню изображено на рисунке 4.

Рисунок 4 — Разработанная фоновая иллюстрация главного меню
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По той причине, что движок предложил цветовую схему со 
слишком выраженным красным цветом (#ff0000), было приято ре-
шение о его замене на более спокойный и глубокий цвет (#b50a0a). 
Для неактивных элементов был выбран цвет #fde1e1. В итоге по-
лучилось создать определенную атмосферу для разрабатываемой 
визуальной новеллы при помощи цветового оформления.

Создание персонажей. Визуальные новеллы базируются на 
качественных героях и смене их эмоций, поэтому к процессу ри-
сования стоит относиться серьезно.

Все персонажи визуальной новеллы были нарисованы в про-
грамме пиксельной графики Adobe Photoshop.

На первом этапе создания основного полноценного изобра-
жения персонажа для начала необходимо нарисовать скетч. 

При создании новеллы пришли к выводу, что достаточно 
только изменений эмоций персонажа, по этой причине поза пер-
сонажа всегда одна, а меняется только выражение лица.

Далее необходимо нанести основной цвет персонажа, чтобы 
задать определенное настроение у игрока, когда он увидит персо-
нажа (рисунок 5).

Персонажи были нарисованы по тому образу, который опи-
сывал автор в романе «Никогде». Цвет одежды и сами элементы 
гардероба выбирались по личным ассоциациям. Главную роль 
в  выборе одежды у персонажей сыграло то, какое впечатление 
должен производить персонаж. В книге давалось небольшое опи-
сание костюмов, но все же оно было неполным и приходилось 
придумывать образы самостоятельно.

Рисунок 5 — Основа цвета персонажа
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Затем выполняется работа над объемом и светотенью. На этом 
этапе формируется общий образ персонажа с его детализаций (пу-
говицы на одежде, блики жирных волос персонажа). Конечная 
иллюстрация четкая, без размытых краев. Она сохраняется как 
спрайт персонажа в формате png для того, чтобы при вставке изо-
бражения в игру отсутствовал белый фон у иллюстрации.

Создание фоновых иллюстраций. Фоновые иллюстрации 
были взяты из бесплатного стока pixabay.com. Некоторые из них 
не подходили к стилистике игры, а из-за отсутствия аналогов их 
пришлось изменить при помощи фильтров в программе Adobe 
Photoshop. Также некоторые изображения были равномерно уве-
личены под размер визуальной новеллы при помощи програм-
мы FastStone Image Viewer.

Подбор музыкальных дорожек. Музыкальное сопровождение 
визуальной новеллы подбиралось по смыслу со стоковых сайтов 
с бесплатной музыкой и различными звуками. Музыка, которая ис-
пользовалась в игре, в основном не имеет названия и распростра-
няется по свободной лицензии или находится в свободном доступе.

При создании визуальной новеллы использовались мелодии 
с сайта ZvukiPro. Использовались такие звуки, как смех мужчи-
ны, шелест газеты, испуганный короткий крик мужчины.

В самой визуальной новелле «Никогде» использовалось 
шесть музыкальных композиций. Одна из них использовалась 
для мелодии в главном меню, остальные пять присутствовали 
в  самой игре для создания определенного антуража для сцен 
с подходящим содержанием.

Таким образом, была разработана визуальная новелла по мо-
тивам произведения Нила Геймана «Никогде». Удалость выявить 
алгоритм создания и редактирования визуальной новеллы от 
определения читательского адреса до выпуска новеллы. Выявле-
ние этого алгоритма позволило сопоставить создание и редакти-
рование визуальной новеллы с редакционно-издательским про-
цессом создания книг.
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СОЦИАЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
В КНИГОТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современных рыночных условиях эффективность деятельности книго-
торговых предприятий напрямую зависит от разработки системы целена-
правленных действий по установлению и развитию коммуникационных 
связей с целевой аудиторией. Реализация коммуникационной политики 
в книготорговой деятельности способствует выстраиванию благоприятных 
отношений с потребителями, обеспечивает конкурентоспособность пред-
приятий, формирует их имидж, стимулирует сбыт книжной продукции и рост 
экономических показателей.

Книгоиздательская отрасль оказывает непосредственное влия-
ние на социально-экономическое функционирование общества — 
развитие науки, культуры и образования, формирование и укре-
пление морально-нравственных ориентиров, духовных ценностей, 
воспитание любви к прекрасному. Не менее ответственным и зна-
чимым этапом становления книжной продукции является ее рас-
пространение. Книжная торговля выступает в качестве ключевого 
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звена, осуществляющего переход товара от изготовителя к потре-
бителю. Важность данного этапа обуславливается необходимостью 
грамотного подбора средств и методов продвижения, позволяю-
щих подчеркнуть индивидуальность каждого издания, раскрыть 
его особенности, выделить на фоне существующих аналогов. 

Для достижения высоких результатов в области книгорас-
пространения предприятия прибегают к разработке и внедре-
нию последовательного перспективного плана действий — ком-
муникационной политике — которая обеспечивает стабильную 
и эффективную деятельность по формированию спроса и продви-
жению товаров и услуг.

При осуществлении коммуникационной политики использу-
ются следующие средства влияния: реклама, стимулирование сбы-
та, личные продажи, public relations (связи с общественностью) [1].

Ведущая роль в коммуникационной политике принадлежит 
рекламе, которая оказывает информационное влияние опосред-
ствованного характера на потребителя. Внедрение рекламы по-
зволяет решить наиболее важные вопросы относительно форми-
рования спроса и стимулирования сбыта. 

Вариативность рекламных средств дает возможность для 
многостороннего продвижения продукции. Наиболее востребо-
ванными в книготорговой деятельности выступают такие виды 
рекламы, как печатная и реклама в прессе.

Популяризация продукции книготорговых точек также мо-
жет осуществляться с помощью средств внутреннего и внешнего 
оформления — рекламных плакатов, баннеров, штендеров, рас-
полагающихся как на стенах книжных магазинов, так и в непо-
средственной близости от них.

В качестве наиболее популярных видов POS-материалов вы-
ступают буклеты, листовки, визитки, сувенирная продукция, ро-
стовые фигуры и др.

Приоритетным направлением продвижения продукции кни-
готорговых предприятий является создание и развитие собствен-
ных интернет-сайтов. Они должны содержать исчерпывающую 
информацию о товарах и представлять собой способ оказывать 
услуги с учетом конкретных предпочтений и пожеланий поку-
пателя, ориентироваться на его функциональные возможности. 

Создание групп в социальных сетях позволяет публиковать 
интересные материалы, предоставлять фото продукции, предла-
гать услуги, проводить рекламные акции, приуроченные к опре-
деленным событиям, осуществлять поиск клиентов и др. 
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К основным преимуществам использования сети Интернет 
для организации рекламной деятельности на книжном рынке 
относятся ценовая доступность, широкий охват пользователей, 
возможность функционирования в любое время суток, предо-
ставление статистики и корректировка рекламной кампании по-
сле ее запуска.

Актуальным способом продвижения товаров за короткий 
промежуток времени в книготорговой деятельности является 
использование различных инструментов стимулирования спро-
са — акций, скидок, распродаж, призов и подарков, предоставле-
ние бесплатной доставки, кэш-бэка и др.

Стимулирование сбыта всегда направлено на повышение 
продаж, в то время как реклама может преследовать другие 
цели — привлекать внимание новых покупателей, знакомить их 
с продукцией, повышать узнаваемость книготоргового предпри-
ятия и др. При этом реклама может быть частью стратегии стиму-
лирования сбыта.

Для реализации товаров книготорговые точки используют спо-
соб личных продаж. Личная продажа — единственный компонент 
маркетинговых коммуникаций, который предполагает личный 
контакт продавца с покупателем, в процессе которого устно пред-
ставляются потребительские характеристики товара, и принимает-
ся совместное решение о возможности совершения покупки [2].

В процессе личных продаж могут задействоваться различ-
ные социально значимые средства коммуникации — мимика, 
жесты, речь, взгляд, элементы стимулирования сбыта, ориенти-
рованные на индивидуальные особенности покупателя и др. По-
средством конструктивного диалога личные продажи позволяют 
совершенствовать показатели сбыта и заинтересованность по-
тенциальных потребителей в повторном обращении к той или 
иной книготорговой точке.

Функционирование книготорговой отрасли напрямую за-
висит от интереса общества к книжной культуре. Связи с обще-
ственностью выступают в качестве важнейшего инструмента 
коммуницирования с потенциальными потребителями книж-
ной продукции. 

Демонстрация новинок в области книгоиздания, проведение 
культурно-досуговых мероприятий, презентации многообразия 
товаров и услуг, встречи с авторами — способы прямого взаимо-
действия с общественностью, являющиеся импульсом к форми-
рованию заинтересованности в книжной продукции.
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В условиях возрастающей конкуренции на книжном рынке 
без использования средств массовой информации развитие свя-
зей с общественностью практически невозможно. Взаимодей-
ствие книготорговых точек со СМИ способствует распростране-
нию актуальной информации о событиях в книгоиздательской 
сфере, повышает узнаваемость книжной продукции и стимули-
рует ее продвижение, а также дает возможность для получения 
обратной связи от читателей.

Таким образом, элементы коммуникационной политики, 
применяемые в книготорговой деятельности, направлены на 
пропаганду чтения в стране, которая в свою очередь будет спо-
собствовать распространению знаний и развитию интеллекту-
ального потенциала общества, укреплению духовно-нравствен-
ных ценностей, демонстрации достижений научно-технического 
прогресса, осуществлению идеологического воспитания, разви-
тию эстетического вкуса и т. д.

Разработка эффективных стратегий коммуникационной по-
литики и применение наиболее рациональных средств и мето-
дов ее реализации позволяет книжным магазинам эффективно 
коммуницировать с потенциальными покупателями, адаптиро-
ваться к их изменяющимся потребностям и ожиданиям и дости-
гать максимального результата от проводимых кампаний.
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ПОНЯТИЕ «ИЗДАНИЕ» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: 
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ 

В статье рассматривается вопрос о терминологических границах по-
нятия «издание». Анализируются перемены в подходах к данному термину. 
Исследуются его содержательные компоненты, в том числе с учетом совре-
менных тенденций. 



149

Понятие «издание» в научной литературе многозначно. Это 
и выпуск в напечатанном виде, и обнародование каких-либо до-
кументов, и предназначенный для распространения документ, 
и общий тираж тождественных экземпляров. В толковых слова-
рях, как правило, приводятся различные дефиниции термина. 
Так, в словаре С. И. Ожегова под изданием понимается изданное 
произведение печати и единовременный выпуск в свет (печат-
ного произведения) в определенном количестве экземпляров. 
У  Д.  Н.  Ушакова издание, помимо вышеупомянутых определе-
ний, трактуется еще как «то, что издается или издано» (напри-
мер, книга, произведение и др.) Значение издания как синонима 
издательства приводится в словаре Т. Ф. Ефремовой. 

Примеры дают понять, что понятие «издание» интерпрети-
руется по-разному в зависимости от многих факторов. Между тем 
в любой науке уточнение понятийно-терминологического аппа-
рата представляется актуальным, так как позволяет раскрыть 
и лучше понять сущность изучаемого феномена. Задача статьи — 
рассмотреть процесс трансформации понятия «издание» в науч-
ной литературе. Материалом для исследования послужили ГОСТы 
16487–83, 7.60–90, 7.06.60–2020, лексикографические издания. 

Попытаемся проследить, как происходило усложнение тер-
мина «издание» и какими новыми значениями оно обрастало. 
Этимологически слово «издание» берет свое начало от глагола 
«издать / издавать». Согласно словарю русского языка XVIII в. тер-
мин «издание» применялся и к сочинениям, оформленным и вы-
пускаемым в свет, и к обнародованию каких-либо законодатель-
ных документов (закон, приговор, приказ) [1]. 

Издание довольно длительное время ассоциировалось с тира-
жом. В дефиниции американского библиографа Фредсона Бауэр-
са в книге «Принципы библиографического описания» (1949) под 
термином «издание» подразумевается общее количество экзем-
пляров, напечатанных в любое время или многократно с практи-
чески одинаковым набором типографских страниц, включая все 
выпуски и варианты состояний, существующие в рамках базово-
го набора, а также все оттиски [2]. 

В словаре библиотечных терминов 1976 г. издание интерпре-
тируется уже не как тираж, а как «любое произведение печати, 
полиграфически оформленное, имеющее номер типографского 
заказа и понимающееся в качестве единицы статистического 
учета печатной продукции страны, а также единицы учета фон-
да» [3, с. 15] В данной дефиниции понятия «издание» и «произ-
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ведение» отождествлены. При этом под произведением может 
пониматься создание, продукт труда или творчества, в зависимо-
сти от конкретного вида произведения (литературного, научного, 
служебного и др.). Неточность в определении понятия «издания» 
в данном случае устраняется дополнительными характеристика-
ми. Упор сделан не только на печатном произведении, но и поли-
графически оформленном. 

C 1987 г. термин наделяется новыми содержательными ком-
понентами. Это связано с введением в общую практику издатель-
ского дела четкого учета выходных данных изданий. Речь идет 
о присвоении изданиям, выходящим в свет, международного 
стандартного книжного номера ISBN (International Standard Book 
Number). Согласно советскому ГОСТ 7.60–90 издание — это «доку-
мент, прошедший редакционно-издательскую обработку и содер-
жащий информацию, предназначенную для распространения, 
самостоятельно оформленный в соответствии с требованиями 
стандартов и других нормативных документов и имеющий вы-
ходные сведения» [4, с. 270–307]. Здесь издание коррелирует уже 
не с понятием «произведение», а со словом «документ». Далее при-
водится отсылка к ГОСТ 16487–83, в котором поясняется, что доку-
мент представляет собой «материальный объект с информацией, 
закрепленной созданным человеком способом для ее передачи во 
времени и пространстве». Данная дефиниция, уточняя именно 
материальную природу издания, в то же время допускает и ее не-
материальное воспроизведение. Однако она еще не соответствует 
условиям цифровизации, когда благодаря развитию интернета 
широкое распространение получили электронные издания. 

С 1990-х гг. до настоящего времени понятие «издания» продол-
жает претерпевать перемены. В изданной в 1999 г. энциклопедии 
«Книга», как и в словаре А. Мильчина 2003 г. издание понимается 
как «размноженное в каком-либо числе идентичных экземпляров 
одним из технических cпособов <...> произведение, которое пред-
назначено для передачи сведений читателю (зрителю) <...>, прошло 
редакционно-издательскую подготовку и обработку» [5,  c.  223;  6]. 
В  этом случае издание снова приравнивается в первую очередь 
к  тиражу. Однако в словарях приводится определение издания 
и как процесса выпуска книги, журнала и других видов издания, 
т. е. издание синонимично также издательской деятельности. 

Уже в словарях 2007 г. и 2008 г. издание — «документ, пред-
назначенный для распространения содержащейся в нем ин-
формации, прошедший редакционно-издательскую обработку, 
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самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения» 
[7; 8, с. 12]. Почти такая же дефинициия представлена в современ-
ном ГОСТ 7.06.60–2020, действующем на территории Российской 
Федерации. В нем издание по-прежнему определяется в первую 
очередь как документ. Однако сразу же следует уточнение «Нрк. 
название: публикация, тираж, экземпляр». Понятие «публика-
ция» в данном контексте заслуживает особого внимания, так как 
является полисемичным. На основе многих дефиниций можно 
сделать вывод, что публикация — это «доведение чего-либо до 
всеобщего сведения посредством печати, радиовещания или те-
левидения» [9] или, иными словами, «документ, доступный для 
массового использования» (см. ГОСТ 7.0–99). Из этих и многих дру-
гих определений понятия «публикация» становится очевидным, 
что публикация не всегда подразумевает под собой издательскую 
продукцию. Напротив, данное понятие применяется к обнародо-
ванию документов на различных стадиях их подготоки (это мо-
жет быть как оригинал, так и его копия и т. д.). 

В ГОСТ 7.06.60–2020 уточняется и сама сущность слова «доку-
мент» — это «зафиксированная на материальном носителе ин-
формация с реквизитами, позволяющая ее идентифицировать» 
[10, с.  2]. В связи с этим издание может представлять собой не 
только тираж или отдельный экземпляр, но и публикацию как 
таковую, в случае если она в первую очередь обладает реквизи-
тами. В частности, имеются в виду атрибуты, характеризующие 
документ (например, наименование, автор, дата создания). По-
мимо этого, намного большее внимание уделяется значимости 
выходных сведений. Исходя из дефиниции, представленной 
в  ГОСТ 7.06.60–2020, выходные данные позволяют «однозначно 
идентифицировать [документ] в документально-информацион-
ной среде» [п. 2, 3.1.1]. Примечательно также отсутствие слова 
«печатный» в более современных подходах к трактовке понятия 
«издание». В ГОСТ 7.60–90 как в дефиниции издания, так в опре-
делении слова «документ» про печать ничего не сказано. В со-
временном ГОСТе наряду с печатными изданиями представлены 
и электронные. Выделение электронных изданий в отдельный от 
печатных вид производится с 2003 г. В ГОСТ 7.60–2003 электрон-
ные издания упоминаются наравне с печатными, хотя современ-
ный ГОСТ включает в себя больше видов электронных изданий 
(аудиокнига, интерактивное электронное издание и др.). Обяза-
тельными условием того, чтобы рассматривать оба этих вида 
в  статусе издания, является как их редакционно-издательская 
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обработка, так и наличие у них выходных данных. В словаре «Из-
дательские термины и понятия» под ред. Г. Ф. Низяевой по этому 
поводу дополнительно отмечается, что в случае, «если документ 
полиграфически оформлен, но не имеет необходимого набора вы-
ходных сведений, то изданием его считать нельзя» [8, c. 12]. Так и 
есть, если не учитывать распространившееся в наше время явле-
ние самиздата. Е. Н. Савенко в статье «Современный «самиздат»: 
определение понятия» (2012), обобщая многие точки зрения на 
этот феномен, определяет самиздат как «незарегистрированные 
(в силу малых тиражей или несоблюдения установленных госу-
дарством юридических процедур) печатные издания, выпущен-
ные одним человеком или группой лиц в авторской редакции на 
собственные средства» [11, с. 100] Получается, что самиздат тоже 
можно возводить в категорию «издание», которое, к примеру, 
в силу малого тиража может оставаться незарегистрированным. 

Таким образом, с начала XX века понятие «издание» пре-
терпело ряд значительных перемен. Терминологические рамки 
данного термина долгое время оставались весьма размытыми. 
Издание приравнивалось к общему тиражу, печатному произве-
дению, материальному объекту с информацией, издательскому 
процессу. При этом речь шла исключительно о самостоятельно 
оформленных печатных изданиях. Необходимо также обратить 
внимание на тот факт, что термин «издание» представлялся так-
же синонимичным издательскому процессу выпуска книг, бро-
шюр и других изданий: фактически во всех приведенных дефи-
нициях подчеркивалась важность редакционно-издательской 
обработки. Именно в результате этого процесса получается гото-
вый издательский продукт. Современный подход признает под 
изданием уже «зафиксированную на материальном носителе ин-
формацию», которая может быть представлена как в печатном, 
так и в электронном виде, проходит редакционно-издательскую 
обработку и отличается наличием выходных данных. Тем не ме-
нее, большинство определений издания признает его эквивален-
том понятие «публикация», которое не всегда рассматривается 
как издательская продукция, применяясь к любому рукописному 
тексту как таковому. Помимо этого, рассматриваемый термин не 
включает в себя ныне существующий и весьма популярный фе-
номен самиздата, хотя он тоже восходит к категории «издание». 
Это прямо свидетельствует о том, что терминологические рамки 
понятия «издания» до сих пор четко не установлены и требуют 
дальнейшего уточнения. 
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ИСТОРИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА БЕЛГУТА 
В ДОКУМЕНТАХ

В статье представлены основные моменты создания Издательского 
центра БелГУТа — одной из важных составляющих в работе университета 
для удовлетворения запросов преподавателей, сотрудников и обучающих-
ся в учебной, методической и научной литературе и другой печатной про-
дукции для обеспечения высокого качества образовательного процесса, 
подготовки высококвалифицированных кадров и научно-исследователь-
ской работы университета.
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С 18 февраля 1944 г. до 1953 г. при Управлении Белорусской 
железной дороги в старом здании Белорусского государственного 
университета транспорта была организована типография, кото-
рая впоследствии перешла под юрисдикцию Белорусского инсти-
тута инженеров железнодорожного транспорта. Редакционно- 
издательский отдел начал свою работу 19 января 1968 г.

1 декабря 2017 г. руководство университета приняло решение со-
здать Издательский центр БелГУТа, объединивший многолетний ре-
дакционный опыт редакционно-издательского отдела и творческий 
подход и высокое качество полиграфических услуг типографии.

Для полноценной работы центра нужно было решить ряд задач 
организационного, финансового, кадрового и технологического ха-
рактера. С этой целью были разработаны руководящие документы, 
которые полностью описывали цели, задачи, координацию работы, 
а также стратегию развития объединенного подразделения. 

Отправной точкой послужил приказ от 20 ноября 2017 года 
№ 1004 «О реорганизации структурных подразделений», в кото-
ром даны указания соответствующим службам и установлены 
сроки для процесса реорганизации подразделений (рисунок 1).

Рисунок 1

В дальнейшем согласно приказу № 1004 были разработаны Поло-
жение об издательском центре, должностные и рабочие инструкции.
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Согласно Положению, основными задачами центра являются:
1. Удовлетворение запросов преподавателей, сотрудников 

и  студентов в учебной, методической и научной литературе 
и  другой печатной продукции для обеспечения высокого каче-
ства учебного процесса, подготовки высококвалифицированных 
кадров и научно-исследовательской работы университета.

2. Участие совместно с факультетами и научно-технической 
библиотекой университета в проведении анализа полноты обе-
спеченности студентов необходимой литературой.

3. Издание научно-производственного журнала «Вестник Бел-
ГУТа: Наука и транспорт», газеты «Вестник БелГУТа».

4. Выпуск печатной продукции по заказам сторонних органи-
заций и физических лиц в целях обеспечения рентабельности ра-
боты типографии, получения прибыли для развития и совершен-
ствования полиграфической базы и повышения материальной 
заинтересованности работников, занятых выпуском печатных 
изданий и печатной продукции и оказанием полиграфических 
услуг, в увеличении их объема и улучшении качества.

5. Оказание платных услуг по ксерокопированию, распечатке 
документов на плоттерах, принтерах, изготовление переплетов.

В соответствии с основными задачами центр выполняет сле-
дующие функции:

1. Производит литературное и техническое редактирование, 
а  также вычитку корректуры рукописей, изготовление учебной, 
научной, справочной, производственно-практической и научно-по-
пулярной литературы следующих видов: учебники; учебные, учеб-
но-методические, учебные наглядные и практические пособия; 
практикумы; справочники; терминологические словари; моногра-
фии; сборники научных трудов; тезисы докладов и материалы на-
учно-технических конференций; научно-популярные издания.

2. Подготовка к выпуску научно-производственного журнала 
«Вестник БелГУТа: Наука и транспорт», газеты «Вести БелГУТа».

3. Оказание консультационных услуг лицам, участвующим 
в  издательской деятельности университета, сторонним органи-
зациям, иным физическим лицам.

4. Контроль за соблюдением требований действующей нор-
мативной документации при подготовке изданий в печать.

5. Изготовление бланочной продукции по заявкам структур-
ных подразделений, сторонних организаций.

6. Изготовление журналов, удостоверений, этикеточной и ре-
кламной печатной продукции для нужд университета, сторон-
ним организациям.
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7. Выполнение работ по допечатной подготовке печатных 
изданий.

8. Выполнение копировально-множительных работ.
9. Выполнение переплетных работ.
10. Ламинирование документов.
11. Мониторинг стоимости оказываемых издательских услуг. 
12. Участие и проведение экономического анализа и оценки 

результатов финансово-хозяйственной деятельности центра.
13. Составление отчетов по издательской деятельности для 

предоставления в Министерство информации Республики Бела-
русь, местные статистические органы, планово-экономический 
отдел и бухгалтерию университета.

14. Разработка мероприятий по повышению качества выпуска-
емой продукции и оказываемых услуг, анализ состояния рынка из-
дательских услуг с целью привлечения дополнительных заказов.

15. Организация розничной торговли через магазин универ-
ситета.

Исходя из задач и функций Издательского центра была разра-
ботана организационная структура и штатная численность под-
разделения (рисунок 2).

Рисунок 2

В настоящее время Издательский центр БелГУТа выпускает 
широкий спектр печатных изданий и полиграфической продук-
ции по заказам учебных заведений, а также предприятий и орга-
низаций республики.
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ОБЗОР ЛОГОТИПОВ ИЗДАТЕЛЬСТВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Логотип представляет собой изображение полного или со-
кращенного названия компании или торговой марки в виде над-
писи, рисунка с различными элементами, которое в дальнейшем 
используется для разработки фирменного стиля и необходимо 
для идентификации компании на рынке товаров или услуг [1]. 
Цель данной статьи — дать обзор логотипов белорусских изда-
тельств как основного элемента фирменного стиля.

При исследовании теории о логотипах мы заметили, что 
в  свободном доступе есть очень мало научной литературы. Ос-
новная информация о логотипах нацелена на уже практикую-
щих дизайнеров. Нет теоретических обоснований, большая часть 
информации — советы о том, как создавать логотипы, какие цве-
та использовать, примеры логотипов, их задачи и функции. 

Выделяют следующие виды логотипов: буквенные, знаковые, 
буквенно-знаковые.

Проанализировав 40 логотипов белорусских издательств, мы 
заметили, что большинство логотипов буквенно-знакового вида 
(62,5 %). Такой результат мы и ожидали увидеть, поскольку с точ-
ки зрения полноты информации буквенно-знаковые логотипы 
наиболее полные, т.е. имеют информацию текстовую (название 
издательства) и графическую. Использование графического эле-
мента в логотипе делает его более запоминающимся и позволяет 
сделать длинное имя компании визуально более привлекатель-
ным и уникальным. Кроме того, знаковая часть логотипа отлич-
но подходит в качестве «клейма» на продукции издательства. 

Буквенно-текстовые логотипы широко распространены не 
только в издательской сфере, большое количество компаний вы-
бирает именно этот тип логотипа, потому что он сочетает в себе 
достоинства других типов. Такой тип логотипа используют следу-
ющие издательства Беларуси: «Адукацыя i выхаванне», «Вышэй-
шая школа», «Акварель», «Белстан», «Звязда», «ИВЦ Минфина», Из-
дательский дом «Вита», «Капитал Принт», «Квадрограф», «Кузьма», 
«Мастацкая лiтаратура», «Наука и техника», «Народная асвета», 
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«Полоцкое книжное издательство», «Попурри», «Тэхналогiя», «Хар-
вест», «БиРинг», «Логвiнаў», «Ковчег», «Регистр», «Рифтур», «Сказ», 
«Янушкевич», «Сегмент».

Логотипы знакового типа используют 20 % издательств: «Авер-
сэв», Издательский дом «Гревцова», Издательский дом «Белорус-
ская наука», «Медисонт», «Четыре четверти», «Беларусь», «Энци-
клопедикс», «Сэр-Вит». 

Определенно к преимуществам такого типа можно отнести 
их лаконичность и запоминаемость. Однако производителям 
следует выбирать данный тип логотипа с осторожностью. Напри-
мер, белая буква «А» на синем фоне сразу отсылает потребителя 
к издательству «Аверсэв», поскольку синий — их фирменный 
цвет, белая буква добавляет контрастности, а перекладина буквы 
«А», сделанная в виде раскрытой книги, напоминает о роде дея-
тельности компании. В данном случае выбор логотипа довольно 
удачный. Но для маленьких, не особо популярных издательств 
такой вариант не подойдет, поскольку потребитель увидит про-
сто букву или знак, и у него не появится никаких ассоциаций, 
связанных с компанией. Такой исход событий мы наблюдаем 
в логотипе издательства «Медисонт». Белая буква «М» на красном 
фоне может ассоциироваться с несколькими видами деятельно-
сти (пищевая промышленность, индустрия моды и др). На белой 
букве присутствует красный орнамент, что также не вызывает 
никаких ассоциаций, связанных с издательской сферой. Таким 
образом, для успешной рекламы производителю важно выбрать 
наиболее информативный, уникальный и креативный логотип. 

Наименьшее распространение имеет буквенный тип логотипа 
(17,5 %). Чаще всего такие логотипы выглядят следующим образом: 
написано полное название издательства рукописным шрифтом. 
Такие логотипы мы наблюдаем у издательства «Мон литера», «Аль-
тернатива», «Амелия Принт», «Толока», «Лiтаратура i мастацтва», 
«Инсанта», «Онорэ». С точки зрения информативности, логотип из-
дательства «Альтернатива» имеет достаточно плюсов: полностью 
прописано название и внизу есть слово «Издательство», что отража-
ет род деятельности. Но такой логотип не является запоминающим-
ся. В настоящее время люди в дизайне стремятся к минимализму. 
Поэтому логотипы стараются делать максимально простыми, на-
пример, это комбинация геометрических фигур, привычных наше-
му глазу. Если же издательство выбирает буквенный логотип, следу-
ет тщательно продумать шрифт, выбрать уникальный, интересный 
вариант, соответствующий современному шрифтовому дизайну. 
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Таким образом, среди издательств Беларуси наиболее рас-
пространенные логотипы буквенно-знакового типа, наименее — 
буквенного.

Немаловажным фактором при выборе удачного логотипа яв-
ляется выбор цвета. Психологи доказывают, что различные цвета 
по-разному влияют на людей. Этим вопросом занимается наука 
«Психология восприятия цвета», или «Цветоведение». 

Среди отобранных нами логотипов издательств 32,5 % имеют 
черно-белое цветовое решение. У покупателей такие логотипы 
ассоциируются с высоким качеством и элегантностью. Такие ло-
готипы в современном мире могут иметь преимущество за счет 
своего посыла — спокойствие, уверенность. Они не создают до-
полнительный графический шум, не режут глаз яркими цвета-
ми и позволяют выгодно выделиться на фоне цветных эмблем 
конкурентов. Однако такие логотипы могут остаться незамечен-
ными среди ярких логотипов. Поэтому следует продумать такой 
дизайн символа, который привлечет внимание клиентов своим 
стилем, а не цветом [2].

12,5 % издательств имеют зеленый цвет в своем логотипе. Как 
правило, зеленый цвет воспринимается в позитивном ключе, 
как цвет жизни и природы. Для многих людей он символизирует 
процветание и новые начинания. Он расслабляет, успокаивает 
и умиротворяет человека. Глядя на зеленый цвет, люди чувству-
ют спокойствие, уверенность, прилив жизненной энергии. Более 
того, этот цвет помогает сконцентрироваться, настроиться на ра-
бочий лад и принимать решения. Зеленый считается дружелюб-
ным цветом, поэтому издательства выбирают данный цвет: им 
важна эмоциональная близость и контакт с потребителем [3]. 

25% издательств имеют логотип красного цвета. Красный 
с примесью оранжевого может вызывать агрессию, злость, страх 
и чувство опасности, так как эта гамма на подсознательном уров-
не часто ассоциируется с огнем, пламенем, пожаром. А вот красно- 
синие оттенки побуждают человека к созидательной деятельно-
сти. Красный и его оттенки заряжают человека энергией, дают 
заряд бодрости и позволяют ощутить прилив сил. Если челове-
ку сложно принять решение или он боится сделать первый шаг, 
красный добавит смелости и поможет без колебаний сделать 
правильный выбор. Также этот цвет придает решительность 
в борьбе за свое мнение и отстаивании своей точки зрения. Крас-
ный цвет лучше всего подходит для пищевой промышленности 
(символизирует голод и желание), автомобилей (мужествен-
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ность и сила), брендов нижнего белья (любовь, страсть) и др. Для 
издательской сферы такой цвет не является удачным, поскольку 
не вызывает доверия и спокойствия. Лучше издательствам не ис-
пользовать красные оттенки или же сочетать их с другими более 
спокойными оттенками (синий, зеленый) [4].

15 % издательств используют синий цвет для своего логоти-
па. Как показывают исследования, у окруженного синим цветом 
человека меняется восприятие времени — оно будто замедляет-
ся, становится более плавным и тягучим. Синий цвет оказывает 
успокаивающее влияние на психику — снижает тревогу, уми-
ротворяет, снимает напряжение, расслабляет. Вместе с тем, этот 
цвет дает ощущение простора, воздуха, свободы. Для издатель-
ской сферы синие цвета в логотипах ассоциируются у потреби-
теля с такими качествами, как верность, честность, надежность, 
ответственность, преданность и вдумчивость [5].

Мы решили рассмотреть, что же чаще всего изображено на 
логотипах белорусских издательств. Поскольку главный объект 
деятельности — книжная продукция, мы предположили, что чаще 
всего на логотипах будет встречаться книга. Однако среди знаковых 
и буквенно-знаковых логотипов только 27 % (9 издательств) имеют 
на логотипе изображение книги. Следует отметить, что в каждом 
логотипе книга интересно встроена в изображение, например, у из-
дательства «Харвест» буква «V» стилизована под открытую книгу. 

36 % издательств в качестве эмблемы используют аббреви-
атуру или первую букву названия издательства, например, из-
дательства «Сэр-Вит», «Аверсэв», «Кузьма», «Беларусь», «Навука 
i тэхнiка» и др.

15 % издательств имеют эмблему, связанную с названием, на-
пример, издательство «Ковчег» изобразило стилизованный ков-
чег, издательство «Сказ» — петуха из народных сказок. 

Издательства «Рифтур» и «Энциклопедикс» имеют логотипы, 
связанные с их родом деятельности: «Рифтур» специализируется 
на создании продукции о природных и архитектурных достопри-
мечательностях, в связи с этим изобразили на логотипе белку, 
а «Энциклопедикс» использует эмблему в виде герба, поскольку 
занимается изучением вопросов генеалогии, геральдики, исто-
рии шляхты и дворянства, поиском родовых гербов и др.

18 % издательств используют вместо эмблемы некие абстракт-
ные фигуры, не связанные ни с деятельностью, ни с названием. 
Очевидно, это считается декоративным или метафорическим 
решением. 
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Таким образом, можно отметить, что большинство изда-
тельств Беларуси тщательно продумывают свой фирменный 
стиль и делают ставку на логотип. Наиболее популярен буквен-
но-знаковый тип логотипа. Преобладающее цветовое решение — 
это черно-белый логотип. Встречаются также зеленый, синий, 
белый и их оттенки, что тоже является удачным выбором для лю-
бой издающей организации.

Судить о использовании того или иного типа эмблемы на ло-
готипе невозможно, потому что это очень субъективно. Но сле-
дует отметить креативность белорусских бренд-дизайнеров, по-
скольку каждый логотип — уникальное творение и своя история.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ
Современное издательское дело предполагает постоянное вне-

дрение новейших технологий. Одним из таких технологических 
средств стал искусственный интеллект. Внедрение искусственно-
го интеллекта в сферу издательского бизнеса позволило автома-
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тизировать многие процессы, а именно: выявление успешности 
рукописи, анализ предпочтений аудитории, подсчет тиража для 
допечати, озвучивание аудиокниг, поиск востребованных ниш 
и  авторов на основе данных запросов на маркетплейсах и  так 
далее. Участники российского книжного рынка внедряют ин-
струменты на основе ИИ и больших данных в рабочие процессы. 
Крупнейшая в России издательская группа «Эксмо-АСТ» (включает 
издательства «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» 
и др.) уже использует их для прогнозирования тиража допечаток.

Кроме книгоиздания искусственный интеллект активно ис-
пользуется при подготовке новостных статей. Активно развиваю-
щееся направление — создание локальных новостей, например, 
с 2016 г. его успешно использует издательский дом The Washing-
ton Post на базе движка Heliograf. Его производительность впе-
чатляет: бот генерирует новости быстрее, чем редактор успевает 
ставить задачу. Однако такие механизмы не годятся для подго-
товки серьезных аналитических статей, исследований или раз-
вернутых комментариев. Это подходит для заметок, где много 
фактологии, цифр, например, результатов футбольного матча 
или местных выборов, т. е. набора данных, которые можно пре-
образовать в текст. Такой механизм используют для подготовки 
новостей под конкретную целевую аудиторию или репортажей 
с мест: их легко перевести в машиночитаемую форму. С помощью 
ИИ The Washington Post генерирует тысячи таких заметок ежегод-
но, аналогичным механизмом пользуется крупнейшая немецкая 
издательская группа, выпускающая газеты. Создание подобного 
контента вполне может быть поручено ИИ, а читатели не отлича-
ют автоматические заметки от написанных вручную.

Европейская компания Bookwire использует несколько ви-
дов ИИ, в частности автоматический расчет стоимости. В тече-
ние суток в реальном времени формируется цена, которая будет 
наиболее выгодной в данный момент, она может меняться в за-
висимости от конъюнктуры рынка. 

Еще один эффективный способ использования ИИ — это ав-
томатическая, динамически генерируемая реклама внутри элек-
тронной книги. После ее прочтения читателю предложат другие 
названия, способные его заинтересовать. Это тот самый сервис 
автоматических рекомендаций, который основывается на лич-
ных предпочтениях и на множестве других данных. Использо-
вание такого механизма привело к тому, что продажи бэк-листа 
выросли на 20 %.
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Издатели также все чаще экспериментируют с ИИ-моделями 
при создании дизайна обложек новых книг. Один из недавних при-
меров — книга Эми Липтрот «Момент», выпущенная в 2023 году 
издательством Ad Marginem. Дизайнер Анна Сухова сгенерирова-
ла изображения для обложки с помощью нейросети, основыва-
ясь на цитатах из книги. 

Искусственный интеллект (ИИ) привнес множество положи-
тельных аспектов в издательское дело, облегчая и улучшая про-
цессы работы издательств. Вот некоторые из них:

1. Автоматизация задач. Искусственный интеллект позволяет 
автоматизировать множество рутинных и повторяющихся задач, 
таких как корректура текстов, проверка орфографии и пункту-
ации, а также вычитка и редактирование. Это позволяет суще-
ственно сэкономить время и ресурсы, которые можно использо-
вать для более творческих и стратегических задач.

2. Улучшение контента. Искусственный интеллект может по-
мочь издательствам в создании лучшего и более качественного 
контента. Он может анализировать большие объемы данных 
и обратную связь от читателей, чтобы определить успешные мо-
дели контента и предоставить рекомендации по его улучшению. 
Это может помочь издателям создать более привлекательные 
и интересные издания.

3. Персонализация. Искусственный интеллект позволяет изда-
тельствам создавать более персонализированный контент для 
своих читателей. Он может анализировать предпочтения и инте-
ресы каждого читателя, чтобы предлагать ему наиболее подходя-
щие его требованиям издания. Такой персонализированный под-
ход позволяет привлечь больше аудитории и повысить уровень 
удовлетворенности читателей.

4. Улучшение процесса издательского маркетинга. Искус-
ственный интеллект может помочь издательствам оптимизиро-
вать процесс маркетинга и продвижения. Он может анализиро-
вать данные о поведении читателей, предпочтениях покупателей 
и рыночных тенденциях, чтобы предоставлять рекомендации по 
созданию эффективных маркетинговых кампаний и стратегий 
продвижения.

5. Улучшение процесса книгоиздания. Искусственный интел-
лект может помочь ускорить процесс книгоиздания и снизить за-
траты. Он может использоваться для создания обложек, верстки, 
типографики и и дизайна, а также для помощи в более эффектив-
ном планировании и управлении проектами. Это позволяет изда-
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телям сократить время, затрачиваемое на процесс книгоиздания, 
и сосредоточиться на качестве и содержании книги.

Все эти аспекты показывают, что использование искусствен-
ного интеллекта в издательском деле может положительно по-
влиять на эффективность, качество и удовлетворение читателей. 
Однако, следует помнить о том, что ИИ не является панацеей 
и требует тщательного контроля и использования в соответствии 
с этическими принципами и нормами.

Таким образом, искусственный интеллект интегрируется 
в  сферу издательского дела с большой скоростью, помогая не 
только сократить временные ресурсные затраты на выпуск изда-
ний, но также создавать оригинальные издания с учетом предпо-
чтений читательской аудитории. 
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ИЗДАНИЕ: ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИЦИИ

С развитием информационных технологий происходит усо-
вершенствование книги, развиваются новые способы ее создания 
и продвижения. Современный уровень развития программных 
и технических средств стали предпосылкой конструирования но-
вого типа издательской продукции — интерактивных изданий.

Задача статьи — установить основные типологические осо-
бенности интерактивных книг и рассмотреть проблемы дефи-
ниции таких продуктов интеллектуального и производственно-
го циклов.

Не секрет, что в настоящее время становится всё труднее 
поддерживать интерес к книге и к самому чтению: в мире стре-
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мительно развивается медийная сфера развлечений и всё гораз-
до проще посмотреть, увидеть. Но интерактивная книга — это 
одно из самых ярких, успешных и перспективных порождений 
культуры, которое стремится к многообразию форм креативного 
и творческого самовыражения и смешени. стилей. Интерактив-
ные элементы могут разбавлять длинный текст, чтобы читатель 
не заскучал. При интерактивном взаимодействии потребитель 
не только получает возможность управлять поступлением ин-
формации, но и влияет на условия ее предоставления [1].

К интерактивным книгам относят и детские издания, книж-
ки-раскладушки, однако в последнее время термин «интерактив-
ная книга» чаще применяется к электронным изданиям с расши-
ренным функционалом — анимированными иллюстрациями, 
которые приводятся в движение пользователем, всплывающими 
подсказками и даже альтернативным развитием сюжета, когда 
пользователь сам выбирает концовку.

Приступая к толкованию данного термина следует рассмо-
треть определение самого термина «издание». В соответствии 
с СТБ ГОСТ 7.60–2005 «Издания. Основные виды. Термины и опре-
деления» под понятием «издание» следует понимать «документ, 
предназначенный для распространения содержащейся в нем ин-
формации, прошедший редакционно-издательскую обработку, са-
мостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения»  [2]. 
Тогда согласно ГОСТ 7.83–2001 «Электронные издания. Основные 
виды и выходные сведения» понятие «интерактивное издание» 
обозначено как «электронное издание, параметры, содержание 
и способ взаимодействия с которым прямо или косвенно устанав-
ливаются самим пользователем в соответствии с его интересами, 
целями и уровнем подготовки и т. п. на основе информации и с по-
мощью алгоритмов, определенных издателем» [3]. 

Также существует множество других определений термина 
«интерактивное издание», которые описывают как интерактив-
ное электронное издание.

Для одних, например, интерактивное электронное изда-
ние — «электронное издание, способ взаимодействия с которым 
пользователь выбирает в соответствии со своими интересами, 
целями, уровнем подготовки с помощью алгоритмов, определен-
ных производителем» [4]. Для других интерактивный журнал — 
это периодическое издание, «взаимодействующее с пользовате-
лем посредством сенсорного экрана. Дает возможность передачи 
фото-, видео- и  аудио контента, перехода по ссылкам и взаимо-
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действия с социальными сетями» [5]. Для третьих, интерактив-
ная книга — это учебники, в которых можно легко переходить 
с одной страницы на другую, искать информацию по ключевым 
фразам, дополнительная информация о тех или иных понятиях 
выводится на дисплее в виде гипертекста [6]. Для четвертых ин-
терактивные книги — это книги, которые позволяют встраивать 
видео, аудио и гиперссылки [7].

Сравнив эти термины, можно выделить следующий общий 
признак электронных интерактивных изданий: взаимодействие 
с пользователем посредством курсора, что дает возможность пе-
редачи фото-, видео- и аудиоконтента, перехода по ссылкам, вза-
имодействия с содержанием и т. д. Можно заметить, что каждое 
из предложенных определений упускает тот или иной аспект 
функционирования интерактивного издания. Например, термин 
«интерактивная книга» может быть использован для учебников, 
в то время как термин «интерактивные книги» подразумевает 
разнообразие жанров и типов изданий.

Однако интерактивное издание может иметь не только элек-
тронную форму. На это указывают следующие дефиниции: 1) «ин-
терактивная книга — книга, взаимодействующая с читателем 
и предлагающая ему иные виды деятельности, кроме чтения» [8]; 
2) «интерактивная книга — это книга, управление которой про-
исходит за счет движения рук и тела; это 3D книга» [9]; 3) инте-
рактивные книги для детей — увлекательные книги, с которыми 
можно взаимодействовать: раскрашивать картинки, наклеи-
вать наклейки, открывать волшебные створки и даже общаться 
с книжкой, как с другом, отвечая на ее вопросы и выбирая пра-
вильные ответы [10].

Проанализировав данные определения можно заметить сле-
дующее сходство: интерактивные неэлектронные книги, дают 
возможность читателю взаимодействовать с книгами разными 
способами. Но отличие в том, что термины не дают точного целе-
вого назначения.

Сравнив дефиниции электронного и печатного интерактив-
ного издания можно выделить типологические особенности, ко-
торые присутствуют в большинстве терминов данного понятия. 
На это указывают многие исследователи.

1. Взаимодействие с читателем. Основная идея интерактив-
ного издания заключается в том, что читатель становится актив-
ным участником процесса чтения, а не просто пассивным потре-
бителем информации.
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2. Интерактивность. Как следует из названия, интерактив-
ное издание предполагает наличие возможности для взаимодей-
ствия читателя с текстом, например, через нажатие на кнопки, 
выбор ответов и т. д.

3. Доступность. Интерактивные издания могут быть доступ-
ны в различных форматах и на различных платформах, что де-
лает их более удобными для использования и распространения.

4. Нестандартная структура. Интерактивное издание может 
иметь нестандартную структуру, которая может меняться в зави-
симости от выбора читателя или его действий.

5. Персонализация. Некоторые интерактивные издания мо-
гут предлагать читателю персонализированный контент, учиты-
вая его предпочтения и интересы.

6. Инновационность. Интерактивное издание является срав-
нительно новым форматом, который постоянно развивается 
и внедряет новые технологии, делая процесс чтения более инте-
ресным и увлекательным.

Исходя из приведенных черт, интерактивное издание, на 
наш взгляд, — это современный формат издания, который пред-
полагает взаимодействие читателя с текстом и возможность его 
активного участия в процессе чтения, создавая его более захваты-
вающим и запоминающимся, а также предоставляет читателю 
широкий спектр возможностей для взаимодействия с текстом, 
таких как выбор различных вариантов развития сюжета, исполь-
зование мультимедиа элементов и т. д.

Проблемой дефиниции данного термина является широкий 
спектр возможностей и форматов. Некоторые издания могут 
включать в себя только базовые интерактивные элементы, такие 
как анимация или звуковые эффекты, в то время как другие мо-
гут представлять собой полноценные игры или обучающие при-
ложения. Кроме того, не всегда ясно, насколько глубоко должно 
быть взаимодействие пользователя с содержимым книги, чтобы 
она могла считаться интерактивным изданием.

Тем не менее, можно выделить несколько типов интерак-
тивных изданий. Например, это могут быть книги с элементами 
игры, где читатель должен решать различные задачи и голово-
ломки, чтобы продвигаться по сюжету. Также существуют ин-
терактивные комиксы, которые позволяют читателю выбирать 
различные варианты развития сюжета. Еще одним типом явля-
ются обучающие издания, которые используют интерактивные 
элементы для улучшения процесса обучения. Примером таких 
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изданий могут служить электронные учебные издания, разра-
ботанные в рамках мероприятий программы «Комплексная 
информатизация системы образования Республики Беларусь 
на 2007–2010 годы» (утверждена постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 1 марта 2007 года № 265) и  раз-
мещенные на сайте Национального института образования 
(Электронные учебные издания — Национальный институт об-
разования (adu.by).

Таким образом, использование интерактивных изданий по-
зволяет расширить возможности книг и сделать их более при-
влекательными для современных читателей. Однако, в силу сво-
ей новизны и быстрого развития, данное понятие может иметь 
различные толкования и определения в зависимости от контек-
ста и целей использования.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ 
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«ОТ РЕКРУТА ДО ТИТАНА. DOTA 2»)
Современную жизнь сложно представить без применения 

информационных технологий. Это не только новые технические 
средства, но и новые формы и методы изучения интересующей 
информации. В настоящее время во всем мире люди пользуются 
гаджетами и с их помощью познают мир. Чтобы узнавать инфор-
мацию создаются интерактивные ресурсы: книги, справочники, 
тесты и т. д. Исходя из этого, сейчас набирают большую популяр-
ность электронные мультимедийные издания [1].

Информационно-коммуникационные технологии открыва-
ют пользователям доступ к нетрадиционным источникам ин-
формации, повышают эффективность самостоятельной работы, 
дают совершенно новые возможности для творчества, проявле-
ния и выявления своих способностей, обретения и закрепления 
различных навыков, позволяют реализовать принципиально но-
вые формы и методы обучения [2]. 

Современные технологии подачи информации и в большей 
степени технологии электронного предоставления информации 
являются личностно-ориентированными и направлены на раз-
витие индивидуальных ресурсов пользователей.

Применение электронных методов подачи информации по-
зволяет повысить уровень знаний в той или иной области изу-
чения, а также улучшить качество предоставляемых информа-
ционных услуг, обеспечивает большую гибкость в реализации 
образовательных целей разработчиков электронных изданий.

Dota 2 — компьютерная многопользовательская командная 
игра жанра стратегия в реальном времени с элементами компью-
терной ролевой игры. Исходя из статистики от самих разработчи-
ков игры, ежемесячно в Dota 2 приходит по несколько тысяч но-
вых игроков. Из-за высокого порога вхождения в игру, новичкам 
приходится часто искать обучающую информацию в любых до-
ступных источниках (интернете либо на материальных носите-
лях информации) либо получать ее опытным путем, наигрывая 
тысячи часов в Dota 2 [3]. 
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Актуальность работы состоит в разработке такого издания, 
которое бы облегчило поиск нужной и конкретной информации 
всем игрокам в Dota 2, ведь такого издания на сегодняшний день 
не существует.

На первом этапе проанализирован рынок изданий по игре 
Dota 2 и изучены интересы читательской аудитории. Опрос про-
водился посредством распространения документа Google Forms 
среди разного сегмента людей. Опрос проходили люди из раз-
ных стран СНГ, разного пола, люди с разными потребительскими 
предпочтениями, а также люди разных возрастов. Общее количе-
ство человек, прошедших опрос, составило 1743.

Данные опроса свидетельствуют о том, что будущее издание 
по игре Dota 2 должно носить информативный характер, иметь 
основательную информационную и образовательную базу. 

Проанализировав доступные информационные ресурсы, а так-
же рынок печатных изданий по игре Dota 2, можно сделать вы-
вод: сообщество игроков нуждается в издании (информационном 
ресурсе), объединяющем информацию, подаваемую в различных 
источниках. 

В связи с тем, что порог вхождения в игру слишком большой 
(чтобы хорошо разбираться в игре, нужно знать большое коли-
чество игровых механик и т. д.), а комплексных справочных из-
даний, которые бы предоставляли собой систематизированную 
и полезную информацию для игроков, не существует, было при-
нято решение разработать электронное справочное издание по 
игре Dota 2 «От рекрута до титана. Dota 2».

В связи со всем вышеперечисленным, создание электронного 
справочного издания по игре Dota 2 является целесообразным. 

Проектируемое мультимедийное интерактивное издание по 
игре Dota 2 «От рекрута до титана. Dota 2» предназначено для лиц, 
желающих самостоятельно изучить, восстановить или система-
тизировать свои знания по данной тематике, а также для лиц, ко-
торые тесно связаны с данной темой и имеют непосредственное 
вовлечение в нее (обычные игроки, профессиональные игроки, 
комментаторы, аналитики и т. д.).

Электронное издание по игре Dota 2 в формате SCORM пред-
ставляет собой справочный материал, размещенный на отдель-
ных страницах. Страницы содержат текстовую, иллюстративную 
и видеоинформацию. Вся информация представлена в виде по-
нятных и логичных фрагментов, опирающихся на опыт профес-
сиональных игроков.
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Для того чтобы использование справочника было эффектив-
ным, материал включает в себя интерактивные элементы — ги-
перссылки на информационные окна с дополнительным тексто-
вым и иллюстративным содержанием. Примерами таких ссылок 
являются пояснения, важная информация, различные навига-
ционные кнопки, вкладки, определения основных терминов 
издания. Подобные «вживления» в издание способствуют акти-
визации внимания пользователя, повышают интерес к информа-
ционному содержанию справочного издания.

Весь массив информационного материала в виде страниц 
представлен теоретическим модулем.

Теоретический модуль представлен в виде комбинации тек-
стовой и иллюстративной информации со следующей структу-
рой разделов и подразделов:

1. Введение.
2. Герои.
3. Карта.
4. Механика.
4.1. Фарм.
4.2. Микроигра.
4.3. Макроигра.
4.4. Механика атаки.
4.5. Механика мира.
5. Киберспорт.
5.1. Команды.
5.2. Турниры.
5.3. Игроки.
Данная структура соответствует базовым информационным 

запросам игроков Dota 2. Раздел с информацией про киберспорт 
даст пользователю ощутимое представление об профессиональ-
ных игроках, клубах, а также турнирах, проводимых по игре 
Dota 2 без непосредственного участия в жизни профессиональ-
ной сцены [3].

В зависимости от количества уникальных пользователей, 
издание относится к асинхронным методам представления ин-
формации, которые позволяют пользователям использовать ее 
в разное время, когда удобно и по мере надобности. 

Мультимедийное электронное издание предполагает наличие 
глоссария. Гипертекстовая организация электронного глоссария 
обеспечивает неограниченный объем словарных статей и удоб-
ную навигацию их поиска. Цифровой формат предоставляет ряд 
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технических возможностей для эффективной оптимизации ма-
кро- и микроструктурных параметров словаря, в том числе средств 
лексикографического описания, позволяет регулярно обновлять 
информацию и вносить корректировки. Навигационная система 
позволит открыть глоссарий с любой активной страницы [4].

Весь справочный материал издания представлен в виде ос-
новных разделов, которые содержат свои подразделы. Нави-
гационная система позволит переключатся между разделами 
и  подразделами, а также в нужный момент воспользоваться 
глоссарием и меню.

Для электронного справочного издания по игре Dota 2 «От ре-
крута до титана. Dota 2» необходимо создание графического ин-
терфейса, который будет являться основным пользовательским 
пространством при изучении предоставляемой информации.

Графический интерфейс не только решит проблему взаимо-
действия с приложением, но и сделает это взаимодействие мак-
симально комфортным. Основным принципом интерфейса будет 
являться то, что при меньшем количестве усилий пользователь 
ознакомиться с возможностями приложения и поймет принци-
пы работы в нем.

Так как электронное справочное издание по игре Dota 2 «От 
рекрута до титана. Dota 2» в формате SCORM состоит из множества 
страниц, прототипы создаются для тех, которые отражают общую 
концепцию и принцип расположения элементов (рисунок 1).

Рисунок 1 — Прототип содержания справочника в раскрытом состоянии
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Навигационная система предполагает перемещение с помо-
щью гиперссылок в главное меню и на любой нужный раздел 
справочника.

Визуальное оформление справочника будет придерживаться 
современной стилистике «Flat Design», или «плоского оформле-
ния» — дизайн интерфейсов программ и операционных систем, 
представленный, как противоположность реализму.

Выбор цветовой палитры обусловлен концепцией издания, 
пользовательским восприятием, а также современными тенден-
циями сочетания цветов в рамках графического интерфейса. За 
основу взяты четыре цвета: светло-серый, солнечно-желтый, тем-
но-голубой и бордовый.

Разработка визуального оформления интерфейса предпола-
гает создание отдельных оригинальных графических элементов. 
Графическими элементами электронного справочника являются: 
навигационные кнопки, иконки, карточки, маркеры тестов, ди-
намичные плашки, различные иллюстрации к соответствующе-
му материалу и т. д.

Для электронного справочного издания по игре Dota 2 «От ре-
крута до титана. Dota 2» выбрана гарнитура «Century Gothic» — 
минималистичный гротеск. Это сдержанный, малоконтрастный, 
геометрический, легко читаемый шрифт без засечек, подходя-
щий для любого отображения и использования текста. 

В рамках справочника для иерархии и выделения информа-
ции использованы следующие шрифты семейства:

– Century Gothic Light;
– Century Gothic Bold;
– Century Gothic Regular.
Такое шрифтовое оформление целесообразно, так как выпол-

няет демонстрационные, а также визуальные задачи по иерархи-
ческому выделению текста.

На основе концепции подготовлены макеты графического 
интерфейса в стилистике «плоского» дизайна, а также приня-
то решение об анимировании отдельных элементов. Макеты 
разработаны в векторном редакторе Corel Draw 2019, растро-
вом редакторе Adobe Photoshop 2020 и видео-редакторе Adobe 
Premiere Pro: создано рабочее пространство с разрешением 
1920×1080 (Full HD) и 300 ppi, на основе прототипов размещены 
контент блоки, задан цвет, отрисованы и размещены в соответ-
ствующих местах иконки и другие графические flat-элементы 
(рисунки 2–3).
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Рисунок 2 — Прототип страницы Содержание

Рисунок 3 — Прототип страницы Глоссарий

Для создания интерактивного справочника по игре Dota 2 
в качестве редактора электронных изданий выбран Articulate 
Storyline 360 [5].

Исходя из концепции издания, а также запросов целевой 
аудитории, электронное издание по игре Dota 2 содержит слож-
ный графический интерфейс, в который входит много графиче-
ского и экшн-материала. Для его создания необходим векторный 
и растровый редактор, а также видеоредактор и программа для 
записи видеоматериала.

Для создания графического материала и макета справочни-
ка по игре Dota 2 использовался векторный редактор CorelDRAW 
2019 [6]. Для обработки уже существующих графических матери-
алов выбран растровый редактор Adobe Photoshop 2020. Для соз-
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дания и обработки видеоматериала использовались следующие 
программы: Adobe Premiere Pro 2019 и Open Broadcaster Software 
(OBS Studio) [7].

С учетом концепции для электронного справочного издания 
по игре Dota 2 «От рекрута до титана. Dota 2» разработана нена-
вязчивая, плавная анимация в умеренном количестве.

Передача данных осуществляется в основном через протокол 
Real Time Messaging Protocol (RTMP), и данные могут быть пере-
даны в любой источник, поддерживающий RTMP — в програм-
ме имеются готовые предустановки для прямой трансляции на 
YouTube, Twitch.tv, Instagram и другие проекты.

Графические элементы сохраняются в виде отдельных изо-
бражений в формате png для последующего переноса на рабо-
чее пространство редактора электронных изданий Articulate 
Storyline 360.

Таким образом, с помощью современного программного обе-
спечения и редакционно-издательских навыков удалось создать 
интерактивное, доступное и удобное в использовании справоч-
ное издание по игре DOTA 2 «От рекрута до титана. DOTA 2» со 
структурированной подачей материала, которое можно открыть 
на компьютере, планшете и смартфоне.
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КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ С ПОМОЩЬЮ МАТРИЧНЫХ 

ШТРИХОВЫХ КОДОВ
В настоящее время существуют различные полиграфические 

методы защиты продукции. Требование защиты продукции обо-
сновано большим количеством контрафакта, который предпола-
гается обнаружить и вывести из оборота введением различных 
методов защиты. 

Среди тенденций современного рынка выделяется особен-
ность использования штриховых кодов матричного типа в сфере 
маркировки логистических единиц и розничной продукции. По-
добные системы прибегают к использованию двумерных штри-
ховых кодов (DataMatrix, QR и других), которые являются носите-
лями информации, позволяющей уникально идентифицировать 
отслеживаемую единицу на каждом этапе ее движения и обеспе-
чить контроль легальности операций над ней [1; 2]. Линейные 
и матричные штрихкоды широко используются и в других сфе-
рах, в том числе с применением распределенных информацион-
ных систем, среди которых можно выделить сферу розничной 
торговли (Point of Sale), системы регистрации времени, аккумуля-
ции данных, складскую логистику и т. п.

Контрольные знаки, которые методом аппликации прикре-
пляются на упаковку либо сам товар, зачастую защищены поли-
графическими и голографическими способами, однако являются 
малоинформативными. Для определения наиболее подходящих 
методов синтеза защиты продукции от фальсификации были 
проведены исследования в области полиграфической печати, ис-
следованы методы графического кодирования информации, 

Особый интерес представляет растровое и векторное кодиро-
вание, частным случаем которого является применение кривых 
высокого порядка, двумерных матричных штрих-кодов.

Последние, например QR и Data Matrix коды представляют со-
бой комбинацию черно-белых элементов (модулей) квадратной 
или прямоугольной формы различного размера. Модули являются 
графическим изображением нулей и единиц. Таким образом ма-
тричные штриховые коды позволяют закодировать различную 
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информацию. Объем данных доходит до нескольких килобайт. 
Благодаря этому внутрь черно-белого элемента можно упаковать:

– название товара;
– информацию о предприятии-изготовителе;
– характеристики товара (параметры, форму, размеры и т. д.); 
– страну, в которой создается продукт;
– дату производства, срок годности и др.
Достоинством матричных штриховых кодов является высо-

кая защищенность, компактность, низкая себестоимость.
Способ нанесения штрихкода зависит от типа продукции 

и упаковки.
Штриховой код может наносится на сам товар, если изделие 

продается без упаковки. Этот вариант актуален для продуктов 
питания (бутылок молока, воды и т. д.), книжной продукции — 
уполномоченные для этой цели типографии могут напечатать 
фирменные этикетки сразу с матричными штрихкодами, либо 
штрихкоды наносятся на продукцию отдельно от этикеток. 

В ряде случаев штрихкод наносится на упаковку. Например, 
при маркировке обуви наклейки со штрихкодом размещают не на 
изделиях, а на коробках. При этом производитель может воспользо-
ваться услугами соответствующих полиграфических предприятий.

При маркировке некоторых товаров штрихкоды наносятся 
на товарный ярлык. Этот способ используется для маркировки 
одежды и домашнего текстиля.

Основное преимущество штриховых кодов — они являются 
наиболее компактным графическим представлением произволь-
ного массива данных. Также получение информации, которую они 
содержат, может быть автоматизировано использованием скане-
ров: как промышленных, так и сканеров смартфонов. Штрихкод 
по сути является изображением, которое может быть нанесено на 
материальный носитель различного рода, к примеру: печатью на 
бумаге офисным принтером, полиграфической печатью на блан-
ках строгой отчетности или деловой документации, гравировкой 
лазером кодов на различных поверхностях и др.

Следует отметить, что стандарты матричных штрихкодов, 
базирующиеся на алгоритмах Рида – Соломона, поддерживают 
корректировку ошибок, что означает наличие уровня защищен-
ности закодированной информации от повреждения либо поте-
ри [1; 2]. Однако, чтобы повысить уровень защищенности самой 
информации, верифицировать ее, прибегают к интеграции кодов 
в информационные системы, где проверку информации осущест-
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вляют специализированные сервисы, регистрирующие инциден-
ты в базе данных с последующим предоставлением ее контроли-
рующим органам.

Поддержка избыточности матричными штрихкодами типов 
QR, DataMatrix и подобными позволяет модифицировать их потен-
циально таким образом, что читабельность основных (полезных) 
данных стандартным сканером не нарушится, однако код будет 
наделен дополнительной информацией, целью которой являет-
ся повышение защищенности самого штрихкода, подтверждение 
его оригинальности и, как следствие, повышение защищенности 
как полезной информации, так и самого документа, на котором 
была произведена печать или аппликация штрихкода. Подобное 
решение может быть использовано как быстрый и простой способ 
первичной верификации данных, в случае, если интегрирован-
ные сервисы недоступны либо отсутствуют как таковые. В случае 
применения дополнительных методов кодирования/сокрытия из-
быточной информации для ее распознавания могут применяться 
идентификаторы латентного изображения либо специализиро-
ванное программное обеспечение на мобильном устройстве.

В качестве экспериментального типа штрихового кода, под-
вергаемого модификации, был выбран DataMatrix, однако про-
веденные исследования позволяют заявлять, что предлагаемые 
модификации применимы и к другим типам кодов, базирующих-
ся на алгоритмах Рида — Соломона, или иных, поддерживающих 
уровни коррекции и избыточности.

Поддерживаемые уровни избыточности DataMatrix приме-
няются для восстановления информации в случае повреждения 
носителя штрихового кода. Данное свойство делает возможным 
внесение дополнительных данных в его структуру. Следует отме-
тить, что не стоит использовать максимальный порог избыточ-
ности при модификации исходного штрихкода, так как в случае 
масштабного повреждения открытая информация не сможет 
быть считана и восстановлена сканерами. Размер интегрирован-
ных элементов не должен превышать предельно допустимого 
уровня коррекции ошибок. Было разработано два эксперимен-
тальных программных модуля. Первый из них является коде-
ром защитной информации. В его задачи входит формирование 
защитного изображения на базе DataMatrix, его кодирование 
и рассредоточение созданного элемента на поверхности откры-
тых к  считыванию данных. Под последними подразумевается 
стандартный матричный штриховой код. Второй — ридер за-
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щитной информации, базирующийся на открытом программном 
обеспечении стандартных сканеров. Прототип ридера способен 
распознавать открытые данные, как и любой стандартный ска-
нер с  отличием в  том, что был внедрен дополнительный алго-
ритм распознавания защищенной информации [3; 4]. Предложе-
но опытное программное обеспечение генерации штрихкодов 
типов QR, DataMatrix и Aztec с внесением избыточных данных. 
Основное назначение разработанного программного обеспече-
ния  — генерация изображения численно-буквенной последо-
вательности в виде перечисленных штриховых кодов согласно 
стандартам кодирования. Также представлено опытное решение 
внесения структурных модификаций [3; 4].

Таким образом, использовано свойство матричных штри-
ховых кодов (например QR и Data Matrix) хранить и правильно 
воспроизводить данные при повреждении до 30 % площади по-
верхности матричного штрихкода [1; 2]. Такое свойство матрич-
ных штрихкодов дает возможность повысить их защиту и, соот-
ветственно, информации, хранящуюся в штрихкодах. Усиление 
защиты осуществляется путем внесения дополнительного скры-
того изображения в исходный штрихкод. Видоизмененный ма-
тричный код остается пригодным к чтению стандартными скане-
рами, однако внесение скрытых данных позволяет использовать 
его в качестве доступного дополнительного средства защиты 
различной продукции, в том числе и книжной. Соответственно 
повышается защита авторского права.
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ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ПОТОЧНОЙ МАРКИРОВКИ

С каждым годом значимость маркировки товаров увеличи-
вается. Маркировка — это процесс нанесения условных знаков 
на товар, необходимый для идентификации товаров и расшиф-
ровки их характеристик и свойств. Маркировка товара в Респу-
блике Беларусь призвана защитить от подделки и контрафакта 
продукцию, которая входит в законодательный список. Это по-
зволяет снизить количество нелегальных и не сертифицирован-
ных товаров. Также маркировка позволяет отследить движение 
конкретного товара от производителя к потребителю. В Беларуси 
контроль над маркировкой продукции находится в руках госу-
дарства, которое гарантирует качество каждого изделия или про-
дукта на рынке при условии наличия на нем кода [1]. 

Обязательная маркировка продукции подразумевает нане-
сение на ее упаковку уникальных идентификаторов, которые 
представляют собой специальные цифровые коды. С их помощью 
возможно получить всю информацию о конкретном товаре. На-
несение идентификаторов осуществляется с помощью специаль-
ных устройств маркираторов. 

Маркиратор — это вид печатного оборудования, который ис-
пользуется для нанесения маркировок на изделия. На сегодняш-
ний день маркираторы востребованы во многих сферах, особен-
но в промышленности.

Цель работы — увеличение производительности установки 
поточной маркировки за счет ее модернизации посредством вы-
бора и внедрения нового электродвигателя.

Для поточной маркировки различной продукции используют 
интегрируемые маркираторы — устройства, которыми оснащают 
конвейерные линии. Это оборудование имеет сплит-конструк-
цию, состоящую из: головки, с помощью которой выполняется 
маркировка товаров, и управляющего модуля. 

Такое исполнение выбрано для максимального удобства ис-
пользования маркираторов. Головка, имеющая сравнительно 
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небольшие габариты и вес, крепится на штатив, а он, в свою оче-
редь, устанавливается на конвейерную линию, по которой пере-
двигаются товары.

В пьезоструйных маркираторах чернила приводятся в движе-
ние за счет кратковременных ударов. Современные печатающие 
головки оснащаются пьезоэлектриками, способными изменять 
форму под действием переменного электрического тока. В ре-
зультате чернила начинают совершать вынужденные колебания 
и вступают в резонанс с кристаллами. Так как частота возмущаю-
щего тока велика, чернила разделяются на мельчайшие капли [2].

Пьезоструйный маркиратор YEACODE [3] представляет со-
бой комплект устройств, интегрируемых в производственную 
линию, и предназначен для маркировки продукции путем на-
несения на упаковку кода ультрафиолетовыми (УФ) чернилами. 
Основные технические характеристики пьезоструйного марки-
ратора представлены в таблице 1.

Таблица 1 — Основные технические характеристики маркиратора

Наименование характеристики Значение
Операционная система Android
Качество кода по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012, 
не ниже С

Напряжение, В от 100 до 240 вкл.
Частота, Гц от 50 до 60 вкл.

Для иллюстрации принципа работы маркиратора на рисун-
ке 1 представлена общая схема интеграции изделия в производ-
ственную линию.

В качестве транспортирующего устройства был выбран лен-
точный конвейер модели «ЛАЙТ».

Ленточный конвейер модели «ЛАЙТ» [4] специально разрабо-
тан для перемещения легких грузов весом до 50 кг.

Характеристики ленточного конвейера представлены в та-
блице 2.

Таблица 2 — Технические характеристики ленточного конвейера 

Длина конвейера, 
мм

Ширина 
ленты, мм Тип ленты Нагрузка 

на п/м, кг
Мощность, 

кВт
2000 800 ПВХ 50 0,55–1,5
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А — производственная линия; Б — маркируемый продукт; 
1 — печатающая головка; 2 — система непрерывной подачи чернил; 

3 — контроллер, 4 — энкодер; 5 — фотодатчик; 6 — УФ-лампа, 7 — УФ-контроллер
Рисунок 1 — Интеграция маркиратора в конвейерную линию

Основные преимущества такого конвейера:
– высокая автоматичность и непрерывность действия;
– высокая производительность;
– возможность транспортирования груза под большими углами;
– простота оперативного управления;
– возможность установить маркиратор в вертикальном и го-

ризонтальном положениях.
Кинематическая схема ленточного конвейера представлена 

на рисунке 2.
Ленточный конвейер имеет приводной и натяжной барабан. 

Кинематика ленточного конвейера включает электродвигатель 1, 
который соеденен с червячным редуктором 3 с помощью соедини-
тельной муфты 2. Далее вал червячного редуктора 3 передает дви-
жение на приводной (ведущий) барабан 4. Кинематическая схема 
позволяет передать крутящий момент на приводной барабан 4 
конвейера через червячный редуктор 3 и обеспечивает перемеще-
ние ленты с необходимой скоростью и производительностью.

Двигатель является одним из основных элементов привода. 
От типа двигателя, его мощности, частоты вращения зависят 
конструктивные и эксплуатационные характеристики рабочей 
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машины и ее привода. Выбор электродвигателя предусматривает 
определение его мощности, типа, частоты вращения вала и ос-
новных размеров.

1 — электродвигатель; 2 — соединительная муфта; 
3 — червячный редуктор; 4 — приводной барабан
Рисунок 2 — Кинематическая схема конвейера

Исходя из рассчитанной мощности Pдв, равной 1’35 кВт, и рас-
считанной частоты вращения nдв, равной 600 мин-1, был выбран 
трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором АИР100L8, с параметрами: Pдв = 1,5 кВт; nдв = 702 мин-1 [5]. 
Для регулирования угловой скорости выбранного асинхронного 
двигателя используется изменение частоты питающего напряже-
ния, т. е. выбрано частотное регулирование электропривода.

Правильность выбора электродвигателя была подтверждена 
полученными динамическими характеристиками на имитаци-
онной модели, разработанной в среде Simulink программы Matlab.

По результатам данной работы был выбран электродвига-
тель для установки поточной маркировки. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АНИЗОТРОПНЫХ И ФРАКТАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Одной из важнейших характеристик запечатываемого материала явля-
ется его микрогеометрия. Она определяет разрешающую способность изо-
бражения, а также влияет на цветовые характеристики полученных оттисков. 
С целью изучения анизотропных свойств запечатываемых материалов были 
построены профилограммы поверхностей различных видов печатной бумаги, 
а также рассчитаны значения показателя фрактальной размерности. Выпол-
нен анализ влияния анизотропии на качество печатных оттисков.

Многообразие запечатываемых видов материалов дает об-
ширную возможность выбора в процессе печати. Полиграфиче-
ское производство охватывает не только книжную и журналь-
ную отрасль, но также и упаковочную. В связи с этим появляется 
необходимость выявления качественного сырья для последую-
щего запечатывания, будь то книга, брошюра или упаковка для 
различных товаров. 

Одним из основных и наиболее распространенным материа-
лом для запечатывания является бумага. Существует множество 
различных видов бумаги, отличающихся по составу, размеру, на-
значению. Различные виды бумаги связаны основными этапами 
ее производства. Для этого используют растительные волокна, 
которые соединяют с помощью различных химических составов. 
Готовый материал имеет пористую структуру, которая допускает 
проникновение влаги и красок. Структуру конечного продукта 
можно описать с помощью характеристик: толщина, объемная 
масса, зольность, степень проклейки, плотность, белизна, про-
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зрачность, гладкость, сопротивление разрыву, излому, вдавли-
ванию, деформация при намокании, впитывающая способность. 
Данные показатели имеют тесную зависимость друг от друга 
и  они различным образом влияют на оценку качества изготав-
ливаемой продукции при разных способах печати. При  таком 
многообразии свойств и характеристик бумаги появляется необ-
ходимость в выявлении подходящего вида запечатываемого ма-
териала при изготовлении определенных видов продукции. 

Гладкость и микрорельеф поверхности определяет «разреша-
ющую способность» бумаги, а именно ее способность передавать 
без разрывов и искажений тончайшие красочные линии, точки 
и их комбинации. Данное свойство можно отнести к одному из 
важнейших печатных свойств запечатываемого материала. Чем 
выше гладкость бумаги, тем лучше контакт между поверхностью 
и печатной формой, тем меньшее давление нужно приложить 
при запечатывании и, как следствие, выше качество изображе-
ния. Гладкость бумаги определяется в секундах с помощью пнев-
матических приборов или с помощью профилограмм, дающих 
наглядное представление о поверхности бумаги. 

Различные способы печати предъявляют к бумаге разные 
требования по гладкости. Например, газетная бумага не может 
быть гладкой из-за своей пористости. Гладкость поверхности 
можно существенно улучшить при помощи нанесения любого 
покровного слоя (поверхностная проклейка, пигментирование, 
мелование). Покровный слой может быть односторонним и дву-
сторонним, однократным и многократным и т. д. [1].

Также следует обратить внимание на различия физических 
и  технологических свойств печатной бумаги по направлениям 
вдоль и поперек ее отлива, а также по ее верхней и сеточной сторо-
нам (лицо и оборот бумаги) [2]. Речь идет об анизотропии бумаж-
ных свойств запечатываемого материала. В связи с тем, что у раз-
ных видов бумаги могут быть разные поверхностные свойства, 
необходимо провести оценку данного параметра. Для этого был 
использован метод теории фракталов, базирующийся на определе-
нии фрактальной размерности структуры поверхности материала. 

Для эксперимента были выбраны 3 вида бумаги различной 
плотности и назначения.

Характерными особенностями при работе с газетной бумагой 
можно считать быстроту и своевременность печати. Необходимое 
для этого быстрое закрепление краски на газетной бумаге обеспечи-
вается ее высокой впитывающей способностью. Поэтому газетная 
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бумага должна быть пористой: ее пористость составляет около 60 %, 
плотность — примерно 0,6 г/см2. При изготовлении дешевых изда-
ний, многотиражных газет, также прочих печатных изданий, отли-
чающихся низкой себестоимостью, газетная бумага незаменима.

Также в эксперименте была использована бумага невысокой 
белизны, с большим содержанием древесной массы и более вы-
сокой плотностью (от 55 до 70 г/м2). Ее можно использовать для 
печати книг, инструкций, информационных листков. Она имеет 
один слой мелования. 

Кроме того, для проведения исследования был использован 
картон с мелованием. Он отличается повышенной устойчиво-
стью к повреждениям за счет многослойной структуры. Несмотря 
на то, что плотность данного образца гораздо выше предыдущих, 
он является достаточно гибким и позволяет использовать его для 
формирования продукции различных форм. Благодаря этому его 
часто применяют при производстве упаковки. Специальное по-
крытие гарантирует водоотталкивающие свойства материала. 
Мел в составе раствора обеспечивает белизну полотна.

Экспериментальные исследования проводились на лицевой 
и оборотной стороне в продольном и поперечном направлени-
ях бумаги. Были получены профилограммы для каждого образца 
и рассчитаны фрактальные размерности микропрофиля бумаги 
и фрактальная размерность структуры образцов [3]. Полученные 
результаты приведены в таблице.

Таблица — Фрактальная размерность микропрофиля и структуры бумаги

Образец Сторона Направление 
нитей

Среднее значение 
размерности 

микропрофиля Dпр

Фрактальная 
размерность 
структуры D

1
лицевая

продольное 1,733 2,733
поперечное 1,921 2,921

оборотная
продольное 2,027 3,027
поперечное 1,851 2,851

2
лицевая

продольное 1,723 2,723

поперечное 1,889 2,889

оборотная
продольное 1,864 2,864
поперечное 2,027 3,027
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Образец Сторона Направление 
нитей

Среднее значение 
размерности 

микропрофиля Dпр

Фрактальная 
размерность 
структуры D

3
лицевая

продольное 1,253 2,253
поперечное 1,286 2,286

оборотная
продольное 1,430 2,430
поперечное 1,536 2,536

Как видно из данной таблицы, фрактальные размерности вы-
бранных образцов варьируются в довольно широких диапазонах. 
При этом фрактальная размерность в поперечном направлении 
выше в сравнении с продольным. Это может быть связано с тем, 
что расположение нитей в общей массе создает дополнительный 
микрорельеф на поверхности, за счет этого и происходит увели-
чение значений размерности микропрофиля и, как следствие, 
фрактальной размерности структуры. Оборотная сторона бумаги 
характеризуется более высоким значением фрактальной размер-
ности, что связано с влиянием технологии отлива бумаги, а так-
же с концентрацией элементов структуры. 

Анизотропные свойства бумаги оказывают влияние на каче-
ство печатной продукции. Значительное скопление макро- и ми-
кронеровностей приводит к уменьшению разрешающей способ-
ности из-за неполного контакта между печатающими элементами 
формы и участками бумаги, из-за неравномерного распределения 
краски внутри элемента изображения, поверхностного светорас-
сеяния. Поскольку показатель фрактальной размерности связан 
с краскоемкостью бумаги, то вклад неоднородной структуры за-
печатываемой поверхности будет оказывать влияние на перенос 
краски, что важно учитывать при регулировке ее подачи. Также 
необходимо отметить, что при прочих равных условиях, более 
развитая структура запечатываемой поверхности характеризует-
ся большей адгезией краски к бумаге, что важно при запечаты-
вании лицевой и оборотной сторон. Именно с этой точки зрения 
учет анизотропных свойств печатных материалов позволит обе-
спечить получение продукции высокого качества.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ АНИЛОКСОВОГО ВАЛА 
НА КАЧЕСТВО ЛАКИРОВАНИЯ

Для выявления и анализа особенностей и возможностей использования 
флексографского способа печати для выполнения отделочных операций не-
обходимо четкое понимание процессов и коренных основ данного метода. 
В данном материале рассмотрено влияние линиатуры и объема ячеек ани-
локсовых валов, используемых в флексографском способе печати, для по-
лучения материалов с лакированными поверхностями. В качестве подложек 
для выполнения эксперимента были выбраны различные виды пленочных 
материалов с разными плотностями и поверхностными свойствами. Были из-
учены оптические характеристики полученных образцов и рассмотрено вли-
яние параметров анилоксового вала на качество лакирования. 

В настоящее время флексографский способ печати применя-
ется для воспроизведения разнообразной печатной продукции, 
в том числе и для упаковки. Производство упаковки является бы-
строразвивающимся направлением полиграфического производ-
ства, что требует постоянного совершенствования системы оцен-
ки качества печатной продукции. 

Флексография отличается от других способов печати систе-
мой подачи краски на печатную форму, которая предполагает 
нанесение красочного слоя в виде отдельных капель. Толщина 
красочного слоя определяется прежде всего характеристиками 
анилоксового вала. Современные анилоксовые валы, полученные 
лазерным гравированием и установленные в камер- ракельные 
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системы подачи краски, обеспечивают равномерность красочно-
го слоя на больших площадях и в течение длительных промежут-
ков времени [1]. Анилоксовые валы используют не только в про-
цессах запечатывания материалов, а также на этапе отделки, 
например, в процессе лакирования оттисков. 

Поверхность анилоксового вала имеет растровую структуру, 
ячейки которой характеризуются определенной формой и разме-
ром. Процесс переноса печатной краски будет определять краско-
емкость анилоксового вала, которая, в свою очередь, определяет-
ся структурой растра и формой растровых ячеек.

Для определения влияния параметров анилоксового вала на 
качество лакирования использовались следующие образцы запе-
чатываемых материалов: полуглянцевая пленка с липким слоем 
плотностью 60 г/м2, полуглянцевая пленка с липким слоем плот-
ностью 80 г/м2, полуглянцевая пленка с липким слоем плотностью 
90 г/м2, прозрачная пленка с липким слоем плотностью 50 г/м2, бе-
лая пленка с липким слоем плотностью 60 г/м2, бумага самокле-
ящаяся с покрытием плотностью 80 г/м2, бумага самоклеящаяся 
с покрытием металлизированной пленкой плотностью 80 г/м2. 

Данные материалы предназначены для широкого спектра 
применения, изготовления различного вида продукций, в боль-
шей степени в этикеточно-упаковочном производстве [2]. Они 
используются для изготовления ценников, рекламных этикеток, 
этикеток для печати переменной информации, а также этикеток 
на небольшие флаконы и косметику. Благодаря тому, что они име-
ют сравнительно небольшую толщину и высокую гибкость, из 
них можно изготавливать наклейки на малый диаметр, которые 
находят применение в упаковочном производстве. Данные ма-
териалы подходят для нанесения изображений флексографским 
способом печати, а также хорошо подвергаются лакированию.

Для проведения эксперимента представленные образцы были 
запечатаны флексографским способом печати, 100 % Cyan и с ис-
пользованием анилоксового вала с линиатурой 250 лин/см и объ-
емом ячейки 3 см3/м2. Линиатура анилоксового вала определяет 
количество ячеек на единице площади. Чем меньше количество 
ячеек, тем выше их емкость, тем насыщеннее цвета и толще слой 
лака. С другой стороны, валы с небольшим объемом ячеек созда-
ют более тонкую красочную пленку, что положительно сказыва-
ется на качестве и эффективности печати [3].

Запечатанные образцы далее подвергались лакированию. 
Для этой цели были использованы два вида лака: глянцевый 
и  матовый. Нанесение лака выполнялось анилоксовыми вала-
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ми разной линиатуры: линиатурой 100 лин/см и объемом ячеек 
12 см3/м2, линиатурой 200 лин/см и объемом ячеек 8 см3/м2, лини-
атурой 420 лин/см и объемом ячеек 4,5 см3/м2. Далее с помощью 
денситометра были измерены оптические плотности представ-
ленных образцов. Результаты измерения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Результаты денситометрических измерений

Запечатываемый 
материал Вид лака

Линиатура/
объем ячейки 
анилоксового 

вала

Оптическая 
плотность

полуглянцевая пленка 
с липким слоем плот-
ностью 60 г/м2

глянцевый 420/4,5 1,58
200/8 1,69

100/12 1,72
матовый 420/4,5 1,64

200/8 1,49
100/12 1,57

полуглянцевая пленка 
с липким слоем плот-
ностью 80 г/м2

глянцевый 420/4,5 2,04
200/8 2,06

100/12 2,05
матовый 420/4,5 1,92

200/8 1,83
100/12 1,81

полуглянцевая пленка 
с липким слоем плот-
ностью 90 г/м2

глянцевый 420/4,5 1,90
200/8 2,00

100/12 1,99
матовый 420/4,5 1,87

200/8 1,76
100/12 1,79

прозрачная пленка 
с липким слоем плот-
ностью 50 г/м2

глянцевый 420/4,5 1,80
200/8 1,70

100/12 1,76
матовый 420/4,5 1,78

200/8 1,63
100/12 1,67
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Запечатываемый 
материал Вид лака

Линиатура/
объем ячейки 
анилоксового 

вала

Оптическая 
плотность

белая пленка с липким 
слоем плотностью 
60 г/м2

глянцевый 420/4,5 1,85
200/8 1,83

100/12 1,78
матовый 420/4,5 1,59

200/8 1,50
100/12 1,54

бумага самоклеящаяся 
с покрытием плотно-
стью 80 г/м2

глянцевый 420/4,5 0,41
200/8 0,40

100/12 0’39
матовый 420/4,5 0,20

200/8 0,03
100/12 0,07

бумага самоклеящаяся 
с покрытием металли-
зированной пленкой 
плотностью 80 г/м2

глянцевый 420/4,5 1,10
200/8 0,96

100/12 0,88
матовый 420/4,5 0,85

200/8 0,80
100/12 0,87

Как показывают полученные данные, ключевое значение 
при выборе анилоксового вала для лакирования играет объем 
ячеек. Слишком большой объем ячейки приводит к тому, что ла-
кирование становится избыточным. Это сказывается не только 
на расходе лака, но и вызывает проблемы с его закреплением. 

Именно с этой точки зрения важным является определение 
правильного соотношения линиатуры и объема ячейки. Результат 
эксперимента позволяет также отметить, что выбор оптимальных 
параметров анилоксового вала также должен учитывать характер 
запечатываемой поверхности и вид используемого лака.

Например, использование полуглянцевой пленки в сочета-
нии с глянцевым лаком дает более стабильные результаты для 
анилоксовых валов линиатурой 100 и 200 лин/см. Использование 
матового лака на данном материале обеспечивает более высо-
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кое значение оптической плотности для линиатуры 420 лин/см. 
Также лакирование на прозрачной и белой пленке позволяет по-
лучить более высокие значения плотностей при использовании 
анилоксовых валов более высокой линиатуры. 

Анализ полученных результатов для самоклеящейся бумаги 
демонстрирует такую же зависимость, однако полученные зна-
чения оптических плотностей будут гораздо ниже. Это связано 
с тем, что исходный материал имеет металлизированное покры-
тие и измерение оптической плотности оттиска происходит за 
вычетом плотности исходного покрытия.

Также необходимо учитывать, что представленные образцы 
характеризуются различной структурой поверхности, что важно 
учитывать при подборе параметров анилоксового вала. Именно 
с этой точки зрения необходимо расширить границы в оценке 
качества печатной и лакированной продукции за счет исполь-
зования данных, позволяющих учесть характер изменения неод-
нородности структуры материала при последовательном нанесе-
нии краски и лака на поверхность оттиска.
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О ВЫБОРЕ КОНФИГУРАЦИИ КОМПЬЮТЕРА 
ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМ

Персональный компьютер — главный инструмент в совре-
менном издательстве, рекламном агентстве, дизайн-студии и ти-
пографии. От его конфигурации зависят производительность тру-
да, соблюдение сроков подготовки заданий на печать и качество 
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сдаваемых макетов. Поэтому выбор конфигурации машины всег-
да является актуальным вопросом.

В современном мире персональные компьютеры (ПК) стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Они используются в  раз-
личных сферах деятельности, включая издательское дело. Важ-
ным аспектом использования компьютера является его конфигу-
рация, которая влияет на производительность и качество работы. 
В данной работе рассмотрены различные аспекты выбора конфи-
гурации компьютера для издательских систем.

Цель работы — изучение вариантов конфигурации персо-
нального компьютера для издательской деятельности, а также 
определение наиболее оптимальной конфигурации для исполь-
зования в издательских системах.

Объект исследования — конфигурация ПК, предмет — выбор 
оптимальной конфигурации ПК для издательских систем.

Практическая значимость данной работы: будут даны реко-
мендации по выбору актуальной конфигурации ПК или отдель-
ным его комплектующим при проектировании современных из-
дательских систем или модернизации уже существующих.

Издательское дело — это вид человеческой деятельности, 
отрасль экономики, специализирующаяся на подготовке, созда-
нии и массовом распространении информации в виде печатной, 
музыкальной и других формах продукции. Оно включает в себя 
такие аспекты, как редактирование текстов, дизайн, верстка, пе-
чать, распространение и маркетинг книг, журналов, газет и дру-
гих изданий. И основным инструментом обеспечения данной 
деятельности выступает издательская система, которая представ-
ляет собой информационный комплекс на основе персонального 
компьютера [1]. 

Конфигурация компьютера для домашнего использования 
обычно отличается от той, что используется в профессиональной 
издательской деятельности. Домашние компьютеры обычно име-
ют более низкую стоимость и предназначены для выполнения ба-
зовых задач, таких как интернет-серфинг, просмотр видео и работа 
с документами. Они могут иметь процессоры среднего класса, не-
большую оперативную память и жесткие диски среднего размера.

Профессиональные издательские системы должны быть бо-
лее мощными и надежными, чтобы справиться с более сложны-
ми задачами, такими как обработка изображений, верстка и ди-
зайн. Они обычно имеют высокопроизводительные процессоры, 
большое количество оперативной памяти и быстрые жесткие ди-
ски или твердотельные накопители. Кроме того, они могут вклю-
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чать в себя специализированное оборудование, такое как графи-
ческие карты и звуковые карты, для улучшения качества работы.

Перед выбором конфигурации ПК необходимо определить ос-
новные требования к нему, включая объем и тип задач, которые 
он будет выполнять, а также бюджет на его приобретение.

Выбор процессора. Процессор является ключевым компонен-
том ПК и определяет его общую производительность, отвечает 
за выполнение всех операций. В зависимости от типа выполня-
емых задач, необходимо выбирать процессор с определенными 
характеристиками. 

Если пользователь только начинает работать в издательских 
системах и не планирует выполнять сложные задачи, то ему по-
дойдет процессор с низким энергопотреблением, например, Intel 
Core i3 или AMD Ryzen 3. Такие процессоры обеспечивают доста-
точную производительность для работы с офисными приложе-
ниями, просмотра веб-страниц и создания простых документов.

Профессиональные ПК в издательских системах предназна-
чены для выполнения сложных задач, таких как создание и ре-
дактирование видео, 3D-моделирование, рендеринг и т д. В этом 
случае необходимо выбирать процессоры с высокой производи-
тельностью, такие как Intel Core i7 или AMD Ryzen 7. Эти процес-
соры имеют больше ядер и потоков, а также поддерживают более 
высокую тактовую частоту, что позволяет работать с тяжелыми 
приложениями без задержек и лагов.

Выбор оперативной памяти. Оперативная память (RAM) слу-
жит временным хранилищем данных и также определяет произ-
водительность ПК. Ее объем должен соответствовать требовани-
ям к выполняемым задачам, но при этом не стоит переплачивать 
за излишний объем. Оперативная память (ОЗУ) является одним 
из ключевых компонентов компьютера, определяющим его про-
изводительность. 

Для домашнего ПК достаточно 8 ГБ оперативной памяти, что-
бы работать с несколькими программами одновременно и смо-
треть видео в высоком разрешении.

Для начального ПК в издательских системах рекомендуется 
16 ГБ оперативной памяти. Это позволит работать с большим ко-
личеством открытых документов, использовать профессиональ-
ные программы для графического дизайна и верстки, а также об-
рабатывать изображения и видео.

Профессиональным ПК в издательских системах требуется 
еще больше оперативной памяти — от 32 ГБ и выше. Такой объ-
ем позволит одновременно работать с несколькими тяжелыми 
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программами, такими как Microsoft Office, Adobe Creative Cloud, 
Blender и другие. Наличие 32 ГБ оперативной памяти также по-
зволит запускать несколько виртуальных машин для тестирова-
ния и разработки программного обеспечения.

Выбор жесткого диска. Жесткий диск используется для посто-
янного хранения данных и должен быть выбран с учетом объема 
данных, типа интерфейса и скорости записи/чтения. Для домашних 
ПК обычно используются жесткие диски (HDD) или твердотельные 
накопители (SSD). HDD обеспечивают большую емкость и более 
низкую стоимость, однако они медленнее, чем SSD. Если необходи-
мо работать с медиа, то лучше выбрать SSD, так как он обеспечивает 
более быструю загрузку приложений и операционной системы.

Для начальных ПК в издательских системах также могут 
использоваться HDD и SSD. Однако для работы с профессиональ-
ными программами, такими как Adobe Photoshop или Adobe 
Illustrator, рекомендуется использовать SSD, который обеспечит 
более быструю работу с файлами и приложениями.

Профессиональные ПК для издательских систем обычно ис-
пользуют SSD, т. к. они обеспечивают более быструю работу при-
ложений и обработку данных. Кроме того, SSD более надежны 
и  долговечны, что важно для профессиональных систем. При 
этом использование HDD также возможно, можно хранить боль-
шие объемы данных, например, архив изданий.

Выбор видеокарты. Видеокарта необходима для работы с графи-
кой и должна выбираться с учетом требуемой производительности 
для обработки графических данных. Видеокарта является одним из 
главных компонентов ПК, отвечающим за обработку и вывод изо-
бражения на монитор. В зависимости от потребностей пользовате-
ля можно выбрать видеокарту с различными характеристиками.

Для домашнего ПК хватает встроенной графики процессора 
или начальных видеокарт. Для начального ПК в издательских си-
стемах следует выбирать видеокарту с объемом памяти от 3–6 ГБ 
и поддержкой последних версий DirectX и OpenGL. Это обеспечит 
стабильную работу с профессиональными приложениями для 
работы с графикой и видео, такими как Adobe Premiere Pro и др.

Профессиональным ПК в издательских системах потребуется 
видеокарта с объемом памяти не менее 8 ГБ и поддержкой новей-
ших технологий, таких как трассировка лучей (ray tracing) и DLSS 
от NVIDIA или FSR от AMD. Это позволит выполнять сложные 
3D-проекты, требующие высокой производительности.

Выбор блока питания (БП). Блок питания обеспечивает пита-
нием все компоненты ПК и должен выбираться с учетом общей 
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мощности потребления и запасом на будущее. Для начала необ-
ходимо определиться с форм-фактором и типом подключения БП. 
Затем подбирается мощность будущего БП, исходя из суммарного 
энергетического потребления вашего оборудования, опираясь на 
запас и КПД (стандартизацию Energy Star). Также необходимо об-
ращать внимание на охлаждение блока питания. Здесь чем боль-
ше лопасти вентилятора, тем меньше производят они шума (что 
важно при редактировании текста) и лучше охлаждают.

Выбор корпуса. Корпус должен обеспечивать эффективное ох-
лаждение компонентов, удобство их установки и обслуживания, 
а  также должен соответствовать бюджету. Так, в зависимости от 
материала корпуса бывают железные и алюминиевые. Вторые хо-
рошо поглощают температуру, однако ощутимо дороже. Потому для 
домашнего ПК обычно применяют железные корпуса, а для профес-
сиональной рабочей станции — алюминиевые, обладающие хоро-
шей жесткостью для удержания достаточно тяжелых элементов.

В заключение следует отметить, что выбор оптимальной 
конфигурации ПК для издательских систем требует учета мно-
жества характеристик и параметров, ценового фактора и срока 
службы машины. Но правильно подобранное оборудование по-
зволит эффективно и качественно решать задачи издательского 
и полиграфического направления.
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АНАЛИЗ ОТТИСКОВ СТРУЙНОЙ И ЛАЗЕРНОЙ ПЕЧАТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА

Цифровая печать — это технология прямого нанесения кра-
сок на запечатываемую поверхность без применения постоян-
ных печатных форм. Позволяет изготавливать малые тиражные 
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продукции в полиграфии [1]. Область цифровой печати доволь-
но быстро развивается. Данная технология занимает небольшое 
место по сравнению с другими способами печати, но прибыль-
на и растет с каждым годом. Каждый год цифровое производство 
пополняется новыми печатными машинами, инновационными 
чернилами, послепечатными модулями.

Преимущества цифровых технологий:
– быстрое выполнение заказа из-за отсутствия необходимо-

сти настройки и ручного вмешательства;
– цвета получаются яркими и четкими, открывая всевоз-

можные дизайнерские возможности;
– стоимость цифровой печати в настоящий момент намного 

ниже, чем, например, трафаретной печати;
– более безопасна для окружающей среды;
– сокращает возможные убытки;
– возможность печати практически на любом материале;
– возможность последующей послепечатной обработки: 

фальцовка, скрепление, биговка, ламинирование, УФ-лакирова-
ние и другие.

Цифровую печать можно представить двумя методами: 
струйным и лазерным.

Струйная печать — это технология получения изображения 
при помощи микроскопических капель чернил, распыляемых 
печатающей головкой принтера на бумагу.

В настоящее время наибольшее распространение получили 
три технологии струйной печати: воздушно-пузырьковая, пьезо-
электрическая и термоструйная.

Наиболее часто встречающаяся технология печати струйных 
принтеров — термическая. Ее работа представляет собой выбра-
сывание капелек чернил за счет создания тепла в сопле. Нагре-
вательный элемент, находящийся в сопле, образует в чернилах 
пузырьки, которые в свою очередь выталкивают жидкость из 
сопла. Печатающая головка с соплами движется вперед и назад, 
тем самым формирует новые символы на бумаге (рисунок 1).

Лазерная печать — способ печати, при котором формирование 
изображения происходит путем непосредственного сканирования 
лазерным лучом фоточувствительных элементов принтера.

Особенность лазерной технологии заключается в отсутствии 
исходного изображения. Роль исходного изображения исполня-
ет цифровая матрица (передает микропроцессору числовой код 
и направляет луч на фотобарабан).
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Рисунок 1

Технология лазерной печати — это процесс, который выпол-
няется в два этапа:

– нанесение информации. Это одинаковое распределение на-
пряжения по поверхности фотобарабана, засвечивание и проявка;

– закрепление изображения. Положительно заряженный ро-
лик ролик переноса притягивает порошок с барабана (рисунок 2), 
по пути вещество попадает на бумагу. Бумагу перенаправляют 
в «печку» (два вала — резиновый и вал нагрева, протягивая меж-
ду собой бумагу, они плавят материал и закрепляют его на листе), 
где тонер нагревается и таким образом фиксируется при темпера-
туре от 180°С до 250°С [2].

Рисунок 2

Объектами исследования являлись оттиски, полученные на 
бумаге с помощью монохромной и цветной печати, лазерной 
и струйной технологией.
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Качества оттисков оценивались на основании следующих 
значений показателей:

– очертание границ изображения;
– волокна бумаги;
– насыщенность изображения;
– четкость воспроизведения;
– дефекты и вкрапления;
– плашка (покрытие краской).
Для контроля параметров исследуемых оттисков был исполь-

зован микроскоп Levenhuk Rainbow D50L PLUS с 64-кратным уве-
личением. С помощью данного прибора были получены снимки 
оттисков, которые приведены ниже в таблице 1.

Таблица 1 — Фрагменты снимков оттисков лазерной и струйной печати

Многокрасочная печать Черно-белая печать
Лазерная печать

 
Струйная печать

На основе анализа экспериментально полученных данных 
можно сделать вывод о технологии лазерной и струйной печати:

– очертание границ: при лазерной печати четче, чем при 
струйной печати; 
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– волокна бумаги: при струйной печати происходит впиты-
вание краски волокнами бумаги, а при лазерной нет впитыва-
ния, а происходит запекание краски. Поэтому теряется четкость 
при струйной печати;

– насыщенность и контраст изображения: при лазерной луч-
ше, чем при струйной. Пигмент при лазерной печати на бумаге 
выглядит более контрастно;

при цветной печати:
– дефекты и вкрапления: при лазерной печати присутствуют 

белые вкрапления, т. е. порошок закрепляется точечками, а при 
струйной печати краска растекается, т. е. пробелов нет;

– плашка (покрытие): лучше у струйной (т. к. нет пробелов), 
чем у лазерной печати;

– четкость: при лазерной печати четно видны тонкие линии, 
струйные аппараты не обеспечивают такой четкости линий.

Поэтому каждая технология имеет свои достоинства и недо-
статки и подбирается в зависимости от чернил, цветности изо-
бражения, количества изделий (таблица 2).

Таблица 2 — Сравнительные особенности принтеров

Показатели Лазерные 
принтеры

Струйные 
принтеры

Высокая скорость печати +  
Высокое качество печати 
на обычном типе бумаги +  

Двухсторонняя печать +  
Долгий срок службы +  
Низкая стоимость отпечатка +  
Низкая стоимость аппарата  +
Малые размеры  +
Низкое энергопотребление  +
Фотографическое качество 
печати на глянцевой бумаге  +

Простота управления  +

Качество печати фотографий будет лучше у струйного прин-
тера. Качество печати текстовых документов — у лазерного. Доля 
рынка струйной печати продолжает и, что самое важное, продол-
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жит снижаться и далее. С помощью струйных принтеров полу-
чаются цветные изображения отличного качества благодаря мак-
симальному разрешению до 9600×2400. Они подходят для печати 
профессиональных фотографий, фотокниг и открыток с широкой 
цветовой гаммой и глубиной тона.

Монохромные модели также обладают хорошим качеством 
печати, но по сравнению с лазерными немного уступают по чет-
кости форм букв в тексте. В связи с этим, при печати черно-белых 
документов стоит остановиться на лазерной модели. 

Лазерные устройства, напротив, не так хороши для печа-
ти цветных изображений. Разрешение печати может достигать 
4800×1200, что меньше, нежели у струйных моделей. Хотя их воз-
можностей вполне хватает для нетребовательного фотоальбома, 
печати брошюр, диаграмм и прочего. Тонер, в отличие от жид-
ких чернил, плохо перемешивается. Тяжелее максимально точно 
подобрать тона, в то время как на струйной модели можно по-
лучить до 16 млн оттенков. А благодаря меньшему разрешению 
контрастность и четкость изображения ниже, следовательно, 
зернистость рисунка выше. Но это компенсируется отличной пе-
чатью текстовых документов и высокой скоростью, которая мо-
жет достигать до 80 стр/мин [2].
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МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
КОНТРОЛЯ ПЕЧАТНОГО ПРОЦЕССА

В представленной научной работе приведены способы реализации си-
стемы контроля качества, основанной на анализе тестовых печатных мар-
керов. Также проанализированы и обработаны, посредством системы, ре-
альные экземпляры печтаной продукции и сделаны выводы.
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На данный момент использование средств анализа изобра-
жений достигло высокого уровня своего развития, что дает воз-
можность применять их в различных областях производства. 
На этапе контроля печатного процесса для снижения риска брака 
и повышения общей эффективности следует рассматривать при-
менение методов компьютерного зрения на основе искусствен-
ного интеллекта и их внедрение.

Целью является разработка программного обеспечения для 
анализа печатной продукции с помощью метода компьютерного 
зрения, что могло бы способствовать повышению эффективности 
контроля экземпляров. 

В свою очередь, для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи:

1. Изучение методов компьютерного зрения и их примене-
ние в системе контроля печатного процесса.

2. Выбор наиболее эффективного метода анализа продукции 
с помощью компьютерного зрения.

3. Разработка и тестирование программного обеспечения для 
автоматического контроля печатной продукции на производстве.

4. Проведение экспериментов и исследований для оценки эф-
фективности методов компьютерного зрения в системе контроля 
печатного процесса.

Одним из главных преимуществ компьютерного зрения над 
ручной проверкой является его высокая скорость, что значитель-
но увеличивает эффективность процесса контроля. Кроме того, 
компьютерное зрение может выявлять даже мельчайшие дефек-
ты или отклонения, которые человек может пропустить. Это поз-
воляет снизить вероятность производства бракованной продук-
ции и повысить общее качество и надежность процесса контроля 
печатного процесса.

Сегодня изготовление печатной продукции предполагает ис-
пользование таких технологий печати как офсетная, флексограф-
ская и цифровая. Офсетная и флексографская технологии печати 
наиболее распространены и часто применяются для производства 
большого тиража печатной продукции. Один из основных недо-
статков офсетной печати заключается в том, что ошибка, допущен-
ная в процессе печати, может иметь серьезные последствия. Если 
такая ошибка не будет обнаружена своевременно, это может при-
вести к необходимости повторной печати экземпляров. Поэтому 
важно обращать особое внимание на контроль качества и преду-
преждать возможные ошибки на этапе их появления.



Секция 3. Современные технологии подготовки издания к печати

204

В качестве объекта анализа будут взяты метки оперативной 
шкалы контроля печати. Эти метки несут в себе информацию 
о количестве краски поступающей на печатные элементы, а так-
же о правильности их позиции.

Перед основным анализом с помощью метода компьютер-
ного зрения необходимо локализировать объекты для анализа . 
Важно понять, что локализация объектов является первым ша-
гом в процессе анализа с использованием компьютерного зре-
ния, что в свою очередь облегчает дальнейшую обработку.

Для позиционирования данных меток и установления обла-
сти сканирования, можно определить два способа: ручной и ав-
томатический с поправками.

Для ручного позиционирования необходима установка обла-
сти сканирования и дальнейшая корректировка самим пользо-
вателем. При автоматическом позиционировании можно приме-
нить два типа решения данной задачи: с помощью реализации 
алгоритмов, основанных на специфике форм графических марке-
ров или с помощью моделей нейронных сетей.

При использовании алгоритмов, основанных на формах графи-
ческих элементов на печатном оттиске, можно достичь минималь-
ной погрешности измерений. Однако, чтобы использовать этот тип 
автоматического позиционирования, необходимы точные входные 
данные. Это означает, что для достижения точных результатов важ-
но обеспечить правильную калибровку графических маркеров.

При рассмотрении возможности использования нейронных 
сетей в качестве автоматического позиционирования, можно от-
метить, что этот метод позволяет снизить ограничения уровня 
шума во входных данных. Однако, следует учитывать, что у дан-
ного подхода есть и некоторые недостатки. В частности, снижает-
ся скорость обработки и точность результатов.

В качестве технологии позиционирования была выбрана ав-
томатическая с алгоритмами основанными на специфике форм 
объектов для анализа.

Среди характерных специфик маркерного перекрестья можно 
выделить наличие прямых линий, которые можно локализиро-
вать с помощью алгоритма поиска произвольных кривых — Хаффа. 

Дальнейшим этапом будет разработка самого алгоритма 
анализа локализированных объектов. Самим анализом будет 
считаться получение данных о ширине перекрестия и диаметре 
окружности. Полученная информация будет свидетельствовать 
о качестве печати оттиска.
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Завершающим этапом будет создание пользовательского ин-
терфейса для взаимодействия с программой. Конечным резуль-
татом является полноценное програмное обеспечение, принима-
ющее фото и выполняющее анализ графических меток, а затем 
возвращающее данные анализа для данного экземпляра печат-
ной продукции. Программное обеспечение, позволяющее осу-
ществлять эти этапы представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 — Интерфейс программного обеспечения 
для анализа печатной продукции

Это программное обеспечение можно применять в дальней-
шем на этапах контроля продукции после ее печати для повышения 
скорости анализа и повышения общей эффективности проверки.

Таким образом, метод компьютерного зрения в системе кон-
троля печатного процесса позволяет обнаруживать и анализиро-
вать дефекты графического типа. Алгоритмы позиционирования 
объектов для анализа могут быть ручными или автоматическими, 
основанными на форме данных маркеров или нейронных сетях. 
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Программное обеспечение обеспечивает быстрый и точный ана-
лиз печатной продукции, обнаружение мельчайших дефектов, 
снижение вероятности бракованной продукции и повышение 
общей эффективности контроля печатного процесса.

УДК 347.78
Н. В. Попеня

аспирант каф. информатики и веб-дизайна
БГТУ, г. Минск

ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 
В МУЛЬТИМЕДИАФАЙЛАХ

Данная статья исследует проблему защиты авторских прав в мульти-
медиафайлах. Особое внимание уделяется водяным знакам как одному из 
ключевых методов защиты. Рассматриваются преимущества и недостатки 
этой технологии, а также предлагаются дополнительные методы для повы-
шения ее эффективности в сохранении интеллектуальной собственности. 

Мультимедийный контент, такой как аудио, видео, изобра-
жения и тексты, является неотъемлемой частью нашей повсед-
невной жизни. Авторские права в свою очередь обеспечивают 
защиту интеллектуальной собственности и стимулируют инно-
вации. Все больше субъектов интеллектуальной собственности 
сталкиваются с пиратством, несанкционированным распростра-
нением и копированием, что наносит ущерб авторам мульти-
медиаконтента. Необходимость в разработке и применении тех-
нологий для защиты авторских прав не поддается сомнению.

Незаконное распространение мультимедиафайлов стало 
серьезной угрозой для авторских прав. С развитием интернета 
и технологий обмена файлами стало легче делиться контентом, 
не уделяя должного внимания авторским правам. Легкость копи-
рования и распространения цифровых файлов позволяет пользо-
вателям легко создавать и передавать копии мультимедиафайлов 
без согласия авторов. Нарушители могут размещать несанкци-
онированный контент на платформах для потоковой передачи, 
обходя официальные каналы и лицензии. Существует множество 
веб-сайтов, специализирующихся на незаконном распростране-
нии мультимедиаконтента. Эти сайты предлагают доступ к филь-
мам, сериалам, музыке, книгам и другим произведениям.
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Рассмотрим программные и технологические решения, ко-
торые сегодня используются для борьбы с этими проблемами. 
Одним из ключевых инструментов, предназначенных для эффек-
тивной защиты авторских прав в мультимедиафайлах, являются 
водяные знаки [1]. Это метод внедрения невидимой метки или 
информации непосредственно в содержимое файла. Пример ис-
пользования цифрового водяного знака представлен на рисунке 1. 
Слева —оригинальное изображение, в центре цифровой водяной 
знак, справа — изображение с цифровым водяным знаком [2]. 

Рисунок 1 — Использование цифрового водяного знака

Водяные знаки могут быть видимыми или невидимыми для 
глаза человека, но они служат не только инструментом защиты, 
но и средством идентификации контента и отслеживания пути 
его перемещения или распространения. К преимуществам ис-
пользования цифровых водяных знаков можно отнести в первую 
очередь невидимость для пользователя. Поскольку водяные зна-
ки могут быть невидимыми для пользователя, то это не наруша-
ет визуальное восприятие мультимедиаконтента. Также водяные 
знаки позволяют легко определить авторство и происхождение 
контента, что важно для защиты прав создателей. При выявле-
нии нарушителей авторских прав водяные знаки могут помочь 
в отслеживании пути распространения контента.

Однако такая технология защиты авторских прав имеет и не-
достатки. Внедрение цифрового водяного знака может привести 
к незначительной потере данных или качества контента. Некото-
рые водяные знаки могут быть удалены при помощи специали-
зированных инструментов, что делает их не совсем надежными. 
Это означает, что нарушители, обладающие достаточными зна-
ниями и ресурсами, могут успешно избавиться от водяных зна-
ков, что делает их несовершенно надежными для защиты кон-
тента. Возможности водяного знака ограничены, поскольку они 
не могут обеспечить полную защиту и подвержены удалению.

В целом, водяные знаки остаются важным инструментом 
для защиты авторских прав, особенно при необходимости сохра-
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нить визуальное восприятие и идентификацию контента. Водя-
ные знаки должны рассматриваться как часть более широкой 
стратегии защиты, включая использование других технологий 
и правовых мер. Их эффективность может быть дополнена дру-
гими техническими и программными методами защиты, чтобы 
обеспечить более надежную защиту авторских прав в мультиме-
диафайлах. Дополнительными методами для этого может быть 
в первую очередь обновление используемого метода внедрения 
водяного знака. Технологии постоянно развиваются, и важно 
адаптировать методы защиты, что позволит улучшать их эффек-
тивность. Важно также обучать и информировать создателей 
контента о методах защиты авторских прав и о том, как эффек-
тивно использовать водяные знаки и другие средства.

С учетом постоянного развития технологий, следует ориенти-
роваться на перспективы будущего в области защиты авторских 
прав. Искусственный интеллект будет играть все более важную 
роль в обнаружении и борьбе с нарушениями авторских прав, 
поскольку искусственный интеллект можно использовать для 
создания более эффективных систем обнаружения и анализа на-
рушений авторских прав в мультимедиафайлах [3]. Это включает 
в себя создание алгоритмов, способных автоматически анализиро-
вать аудио, видео и текстовый контент, а также выявлять сходство 
с другими материалами. Алгоритмы машинного обучения, в свою 
очередь, смогут автоматически анализировать контент и  выяв-
лять нарушения, что упростит и ускорит процессы обнаружения. 
Системы мониторинга и обнаружения нарушений будут совер-
шенствоваться, станут способными распознавать новые виды 
нарушений и реагировать на них в реальном времени. Усиление 
шифрования в свою очередь сделает контент более надежным для 
предотвращения несанкционированного доступа и копирования. 
Все эти тенденции и инновации формируют будущее, в котором 
защита авторских прав в мультимедиафайлах становится более 
эффективной и приспособленной к современным вызовам и воз-
можностям. В долгосрочной перспективе это способствует сохра-
нению интересов авторов и правообладателей, а также созданию 
более безопасной среды для творчества и инноваций.

В заключение, защита авторских прав в мультимедиафайлах 
остается актуальной и неотъемлемой частью современного циф-
рового мира. Водяные знаки предоставляют средство идентифи-
кации и защиты контента. Однако, как и любой метод, они имеют 
свои ограничения и требуют дополнительных мер для обеспече-
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ния надежной защиты. В будущем развитие технологий будет 
продолжать создавать вызовы и возможности для авторов и пра-
вообладателей. Важно оставаться информированными и адапти-
роваться к изменяющейся среде, чтобы обеспечить сохранение 
авторских прав.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОЛИГРАФИИ
В настоящее время возник глобальный тренд — использова-

ние искусственного интеллекта. Не обошло это стороной и изда-
тельско-полиграфическую отрасль. Какие существуют варианты 
применения ИИ, рассмотрены в данном материале.

Искусственный интеллект начинает использоваться во мно-
гих отраслях промышленности для сокращения времени обра-
ботки информации и увеличения прибыли.

Искусственый интелект (ИИ) — это искусственные нейрон-
ные сети, которые имитируют работу головного мозга человека 
и способны к обучению в процессе работы. Чем больше работа-
ет искусственный интеллект, тем «умнее» он становится и при-
нимает всё более оптимальные решения [1]. Применение ис-
кусственного интеллекта в принтмедиаиндустрии становится 
предметом исследований во всем мире.
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Цель работы — провести анализ возможностей использова-
ния искусственного интеллекта в полиграфической деятельности.

В настоящее время повсеместно используется узкий ИИ 
(Narrow AI). Он работает в ограниченном контексте и является 
имитацией человеческого интеллекта. Узкий ИИ часто ориенти-
рован на очень хорошее выполнение одной задачи. Однако его 
использование часто сопровождается определенными ограниче-
ниями. Примерами такого ИИ могут являться:

– поиск Google;
– ПО для распознавания изображений;
– Siri, Alexa и другие голосовые помощники;
– беспилотные автомобили;
– рекомендательные системы Netflix и Spotify;
– IBM Watson. 
Для решения производственных задач на данный момент 

широко используется ИИ на базе машинного обучения, которое 
снабжает компьютер данными и использует статистические ме-
тоды, чтобы помочь ему научиться выполнять задачи, не будучи 
специально запрограммированным для них, что устраняет необ-
ходимость в миллионах строк написанного кода [2].

С учетом вышесказанного можно выделить следующие обла-
сти использования ИИ в полиграфии:

– оформление заказа. ИИ позволяет менеджеру типографии 
оформить заказ без помощи технолога производства: от деталь-
ного расчета себестоимости и корректировки цены для конкрет-
ного клиента до определения последовательности операций 
и  выбора подходящего технологического оборудования. Кроме 
того, информационная система самостоятельно выставит/пере-
выставит счета, закажет материалы, подготовит закрывающие 
документы и проконтролирует оплату. Также сможет отправить 
напоминания клиенту от имени менеджера. По итогу менеджер 
будет выполнять роль оператора. Примером такого варианта яв-
ляются чатботы с искусственным интеллектом, имеющие доступ 
к различной информации. Они могут быть встроены в сайт ор-
ганизации, социальные сети и другие приложения. ИИ-чатботы 
обучаются различным темам, часто с использованием организа-
ционной базы данных или базы знаний, чтобы они могли более 
эффективно понимать и отвечать на различные вопросы и запро-
сы клиентов. Известный пример — ChatGPT.

– допечатная подготовка. ИИ уже давно помогает специали-
стам с проверкой макетов, их доработкой и подготовкой к печа-
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ти. На сегодняшний день большая их часть может отправлять-
ся на  производство автоматически. Специалисту допечатной 
подготовки остается контроль рабочего потока и обработка не-
стандартных заказов. В обозримом будущем технология сможет 
полностью разгрузить этих специалистов. Примером может слу-
жить технология SmartDFE, применяющая системы ИИ для об-
работки PDF-файлов. Она может применяться во всех областях 
цифровой печати.

– оцифровка предприятия. Автоматизация документацион-
ного обеспечения управления, определение нормативов для ти-
пографии — одни из важных задач. Все делопроизводство, произ-
водственные сценарии, приладки, технологические отходы, брак 
и время на ту или иную операцию должны быть четко выверены 
и установлены. Чтобы производство работало как часы, их нуж-
но регулярно корректировать. ИИ в этом плане неоценимый по-
мощник: он вычленит из всех показателей только те, на которые 
стоит обратить внимание. А когда будет принято управленческое 
решение, запомнит его, и в следующий раз на основе анализа ре-
зультатов через какое-то время система сможет их предвидеть 
и  выполнять целевые действия самостоятельно. Примером, ко-
торый уже прошел тестирование, может быть облачный сервис 
Beorg Smart Vision.

– 3D-печать. 3D-печать в сочетании с искусственным ин-
теллектом открывает неограниченные возможности для ди-
зайнеров. Это позволяет создавать сложные и непредсказуемые 
формы, которые ранее были недостижимыми для ручной рабо-
ты. Кроме того, использование манипулятора, запрограммиро-
ванного на 3D-печать с помощью алгоритмов искусственного 
интеллекта, может не только механически воспроизводить не-
обходимые действия, но и отслеживать процесс работы, а так-
же предупреждать возникновение возможных ошибок и  ис-
правлять их. Так, инструмент, названный Materialise e-Stage for 
Metal, использует алгоритмы машинного обучения для авто-
матического определения оптимальной ориентации детали на 
печатной платформе. Это позволяет сократить время и матери-
алы, необходимые для создания детали, а также улучшить ка-
чество печати.

– управление качеством продукции. ИИ делает управление 
качеством менее трудоемким процессом, создавая целостный 
подход к решению важнейших задач. Программное обеспечение 
на основе ИИ может использоваться для мониторинга и контро-
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ля качества печатных материалов путем автоматического обна-
ружения и исправления ошибок или несоответствий в цвете, 
выравнивании и других факторах. Это может помочь улучшить 
общее качество конечного продукта и уменьшить необходимость 
в ручном контроле и исправлении. Например, существует ряд 
алгоритмов поиска и классификации дефектов топологии пе-
чатных плат, 3D-принтеры с поддержкой искусственного интел-
лекта, которые могут обнаруживать ошибки и исправлять их до 
того, как они возникнут.

Подведя итог, можно однозначно сказать, что использование 
ИИ решает главную задачу — автоматизацию различных процес-
сов полиграфического производства, что несет ряд преимуществ: 
повышение эффективности производства, получение улучшен-
ного качества печатной продукции, сокращение трудозатрат.

Однако имеются и потенциальные недостатки: 
– первоначальные затраты. Внедрение программного обе-

спечения на основе ИИ может быть дорогостоящим, особенно для 
небольших типографий;

– кривая обучения. Необходимость обучения новой техноло-
гии и использованию такого программного обеспечения потре-
бует некоторого времени и ресурсов;

– зависимость от технологий. Автоматизация процессов на 
основе технологий ИИ может сделать предприятие более зави-
симым от технологий, что может быть рискованным, если они 
выйдут из строя или будут недоступны. 

Кроме того, такая автоматизация может привести к потере 
работы для некоторых специалистов. Однако эти работники мо-
гут повысить свою квалификацию, а это, в свою очередь, приве-
дет к большей производительности труда. Важно, чтобы поли-
графические предприятия тщательно изучали потенциальные 
недостатки при принятии решения о внедрении технологии ИИ. 

Список использованных источников
1. Рассел, С. Искусственный интеллект. Современный подход / С. Рассел, П. Норвиг; 

пер. с англ. и ред. К. А. Птицина. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2006. — 1408 с.
2. Лекун, Я. Как учится машина. Революция в области нейронных сетей и глубокого 

обучения / Я. Лекун. Библиотека Сбера: Искусственный интеллект. — М. : Альпина нон-
фикшн, 2021. — 350 с.



213

УДК 655.26;004.89
С. В. Сипайло
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ ДОПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Нейронная сеть (нейросеть) — это разновидность искус-

ственного интеллекта в виде компьютерной системы, которая 
имитирует способность человеческого мозга обучаться и адапти-
роваться. Нейросети состоят из слоев, связанных между собой ис-
кусственых нейронов, которые обрабатывают информацию, при-
нимают решения и дают ответы на различные вопросы.

Нейросети используются в разнообразных сферах деятельно-
сти: машинном обучении, распознавании образов, анализе дан-
ных, автоматизированном принятии решений и многих других. 
В последние годы нейросети нашли применение и в полиграфи-
ческом производстве, в частности они задействованы на этапе 
допечатной подготовки полиграфической продукции.

Применительно к допечатной подготовке изобразительной 
информации можно выделить следующие направления исполь-
зования нейросетей:

1) создание цифровых изображений в виде художественных 
и  декоративных иллюстраций, отражающих содержание кни-
ги или выполненных в определенной стилистике для решения 
оформительских задач;

2) художественная обработка цифровых изображений для соз-
дания особых визуальных эффектов;

3) техническая обработка цифровых изображений для повы-
шения качества их исполнения.

Касательно первого направления следует отметить, что 
нейросети за последние несколько лет достигли существенно-
го прогресса в генерации художественных образов. Если ранее 
считалось, что создание художественных иллюстраций — твор-
ческий процесс, плохо поддающийся формализации и доступ-
ный в полной мере лишь человеку, то сейчас ситуация заметно 
изменилась. Современные нейросети, пройдя большое количе-
ство этапов обучения, позволяют сгенерировать изображения 
фотореалистичного и/или живописного характера по лаконич-
ному текстовому описанию, такому как «вечерний город», «за-
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снеженные горы», «картина в стиле Ван Гога», «арабский орна-
мент» и  т.  д. Полученные таким образом изображения порой 
могут иметь некоторые технические огрехи и не всегда соответ-
ствовать эстетическим критериям, но в целом использование 
нейросетей позволяет существенно уменьшить объем ручных 
работ по созданию изобразительных оригиналов и даже обой-
тись без профессионального художника. Существуют нейрон-
ные сети, создающие разноплановые изображения как с точки 
зрения стиля исполнения, так и с точки зрения содержания изо-
бражения. В  то же время встречаются и более узконаправлен-
ные нейросети, например нейросети для генерации фотореали-
стичных изображений лиц человека.

Нейросети также широко используются для художественной 
обработки существующих изображений. Они могут создавать 
различные визуальные эффекты, такие как размытие, затем-
нение, свечение и т. д. Кроме того, нейросети применяются для 
изменения стиля изображения, например для преобразования 
фотографии в художественный рисунок, выполненный в одной 
из живописных техник, добавления эффекта «старения» фотогра-
фии, раскрашивания черно-белых фотографий и т. п. Еще одним 
вариантом художественной обработки изображений, реализу-
емым с помощью нейросети, является обработка лиц на фото-
снимках: изменение прически, цвета волос, цвета кожи, мимики 
лица, возраста человека и другие подобные процедуры.

Также нейросети могут быть использованы для технической 
обработки изображений при подготовке их к печати. С помощью 
нейросетей возможно автоматически осуществить цветовую 
и тоновую коррекцию, удаление посторонних элементов (пыли 
и царапин), ретушь кожи, устранение технических артефактов 
сжатия изображений и цифрового шума, повышение резкости, 
повышение разрешения изображения. Кроме того, нейросети 
могут использоваться для автоматического определения границ 
объектов на изображении, что позволит облегчить процесс фото-
монтажа из нескольких фотоснимков и/или выполнить локаль-
ную коррекцию отдельных элементов изображения.

Что касается формы программной реализации для исполь-
зования человеком, нейронные сети могут функционировать 
в  виде автономной программы на компьютере пользователя, 
облачных интернет-ресурсов и комбинированном варианте, 
когда локальная программа выборочно передает задачи на об-
лачный ресурс и принимает полученные результаты. Исполь-
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зование облачных технологий позволяет снизить нагрузку на 
компьютер пользователя и решать задачи, требующие нейросе-
тевой обработки изображений, на маломощных вычислитель-
ных системах.

В качестве примера программы обработки изображений, 
поддерживающей нейросетевые технологии, можно привести 
редактор пиксельной графики Adobe Photoshop. Начиная с 2020 г., 
современные версии этой программы включают особую кате-
горию программных фильтров — «Neural Filters», которые реа-
лизуют сложные процессы обработки изображений на основе 
технологий машинного обучения Adobe Sensei. С их помощью ре-
шаются разнообразные технические и художественные задачи, 
перечень которых с каждым годом увеличивается. Для загрузки 
и работы фильтров задействованы облачные ресурсы Adobe.

Таким образом, использование нейросетей в процессе до-
печатной подготовки изобразительной информации позволя-
ет существенно автоматизировать процесс создания цифровых 
изобразительных оригиналов, выполненных в разных стилях, 
а также реализовать ряд сложных процедур технической и худо-
жественной обработки изображений.

УДК 655.028
О. П. Старченко

доцент, канд. техн. наук, БГТУ, Минск

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ БУМАГИ В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

С развитием современного полиграфического производства 
увеличивающийся рост потребностей в высококачественных 
печатных материалах повлиял на появление на рынках новых, 
разнообразных, эксклюзивных видов бумаги. Разнообразие бу-
маги требует особого подхода к выбору способа печати и вида ее 
обработки. Качество полиграфического исполнения зависит от 
свойств основных полиграфических материалов. 

Изготовитель бумаги должен не только обращать внимание 
на оптические характеристики оттиска и технологию печати, но 
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и помнить о многочисленных отделочных процессах и облагора-
живании продукции после печати, выпускать такую продукцию, 
которая бы выдерживала эти разнообразные технические, хими-
ческие и механические нагрузки.

Данная работа выполнена на тему изучения процесса де-
формирования листов бумаги на операциях технологического 
процесса изготовления полиграфической продукции. Данная 
работа является актуальной, т. к. в настоящее время имеющи-
еся теоретические и экспериментальные исследования в этой 
области не охватывают всего круга вопросов, представляющих 
интерес для брошюровочно-переплетного производства поли-
графической отрасли. 

Фракталы и фрактальные материалы, к числу которых от-
носится бумага, имеют не только необычную форму, но и инте-
ресные свойства, некоторые из них могут быть полезными при 
исследовании проявлений структурной неоднородности бумаги 
и картона в процессе изготовления полиграфической продукции.

Разработанная на кафедре методика исследования микро-
геометрии поверхностной структуры бумаги подтвердила ее 
фрактальный характер и установила для различных ее сортов 
количественное значение такого структурного параметра, как 
фрактальная топологическая размерность. 

С точки зрения теории структур, бумагу, как неупорядочен-
ный материал, можно считать фрактальным кластером размер-
ности DS. При построении распределения модулей упругости 
в  таких кластерах полагалось, что скелет бумаги выполняет 
роль матрицы, а полости (поры) являются включениями (напол-
нителем). Упругие характеристики включений в виде пор рав-
ны нулю и  в  рамках самосогласованного подхода объемный K 
и сдвиговый G модули бумаги будут определяться следующими 
соотношениями:

K  = 4kg(1− n) / (3kn + 4g ) ;

G = g[9k + 8g − 2n(7k + 9g )] / [9k + 8g + n(k + 2g )],      

( )dDr −
0ρ = ρ ,       

 (1)K  = 4kg(1− n) / (3kn + 4g ) ;

G = g[9k + 8g − 2n(7k + 9g )] / [9k + 8g + n(k + 2g )],      

( )dDr −
0ρ = ρ ,       

 (2)

где k и g — объемный и сдвиговый модули материала частиц
кластеров;
n — объемная доля пор.
Особенность самосогласованного подхода состоит в том, что 

выражения (1) и (2) определяют эффективные свойства системы 
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при условии, что объемная доля включений мала: n < 0,1. Распре-
деление плотности в фрактальных кластерах известно:

K  = 4kg(1− n) / (3kn + 4g ) ;

G = g[9k + 8g − 2n(7k + 9g )] / [9k + 8g + n(k + 2g )],      

( )dDr −
0ρ = ρ ,        (3)

где r — безразмерное текущее расстояние, выраженное в долях
радиуса частиц;
ρ0 — плотность материала частиц кластеров;
d = 3 — евклидова размерность физического пространства. 
Учитывая, что n = 1 – ρ, условие малости n можно выполнить 

используя специальную процедуру. Выделим в кластере в зоне 
максимума плотности некоторый объем, содержащий малую 
объемную долю пор n. По формулам (2) и (3) определим его эф-
фективные характеристики K1 и G1. Далее увеличиваем размер 
выбранного объема. Если считать, что материал в этом объе-
ме обладает такими же эффективными характеристиками, как 
и  в  меньшем объеме, то по отношению к реальным свойствам 
материала они будут завышенными — при увеличении объема 
пористость растет. Поэтому для расчета реальных свойств мате-
риала нужно учитывать количество пор, равное разности долей 
пор для второго n2 и первого n1 объемов:

∆n2 = n2 − n1 

Ki+1 = 4KiGi(1 – ∆ni+1) / (3Ki∆ni + 4Gi), 

Gi+1 = Gi[9Ki + 8Gi – 2∆ni+1(7Ki + 9Gi)] /        
/ [9Ki + 8Gi + ∆ni+1(Ki + 2Gi)]. 

σ σi i i i i in n E E= − +−1 1/ ( / )∆ ∆ -1 .       

. (4)
Используя формулы (1)–(4), получим следующие выражения 

для вычисления модулей упругости на i+1-м шаге:

∆n2 = n2 − n1 

Ki+1 = 4KiGi(1 – ∆ni+1) / (3Ki∆ni + 4Gi), 

Gi+1 = Gi[9Ki + 8Gi – 2∆ni+1(7Ki + 9Gi)] /        
/ [9Ki + 8Gi + ∆ni+1(Ki + 2Gi)]. 

σ σi i i i i in n E E= − +−1 1/ ( / )∆ ∆ -1 .       

 

(5)

Вычисления заканчиваются после исчерпания всего объема 
кластера радиусом R.

Для вычисления распределения прочности в бумаге при лю-
бых законах изменения ее плотности:

∆n2 = n2 − n1 

Ki+1 = 4KiGi(1 – ∆ni+1) / (3Ki∆ni + 4Gi), 

Gi+1 = Gi[9Ki + 8Gi – 2∆ni+1(7Ki + 9Gi)] /        
/ [9Ki + 8Gi + ∆ni+1(Ki + 2Gi)]. 

σ σi i i i i in n E E= − +−1 1/ ( / )∆ ∆ -1 .        (6)
В работах, ранее выполняемых на кафедре полиграфиче-

ских производств, были детально проанализированы величины 
давления на бумагу и полуфабрикаты в процессе изготовления 
печатной продукции и изменение фрактальной размерности 
поверхности бумаги после последовательных операций техноло-
гического цикла.
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Далее, по предложенной методике были рассчитаны упру-
го-прочностные характеристики образцов с учетом изменения 
их фрактальной размерности.

Анализируя полученные данные по сеточной стороне бумаж-
ного листа, можно сделать вывод, что при уменьшении фрак-
тальной размерности бумаги на 5,4 % произошли следующие из-
менения в упруго-прочностных свойствах:

– модуль Юнга уменьшился на 25 %;
– сдвиговый модуль уменьшился на 25 %;
– объемный модуль уменьшился на 19 %;
– прочность возросла на 5 %.
Для лицевой стороны при уменьшении фрактальной размер-

ности на 2,2 %:
– модуль Юнга уменьшился на 11 %;
– сдвиговый модуль уменьшился на 15 %;
– объемный модуль уменьшился на 8 %;
– прочность возросла на 2 %.
Это можно объяснить тем, что при запечатывании листа 

с  двух сторон, фальцевании и прессовании тетрадей, выдержи-
вании готовой продукции под прессом на листы действует дав-
ление, которое вызывает в нем остаточные деформации, а также 
уменьшаются упругие характеристики бумажного листа. При 
этом уплотняется структура, количество межмолекулярных свя-
зей увеличивается, молекулы связываются крепче друг с другом, 
следовательно, увеличивается прочность бумажного полотна. 

Повышение требований к качеству изготовления книг, раз-
витие брошюровочно-переплетного оборудования, стремление 
к сокращению технологического цикла, появление новых мате-
риалов и технологических процессов — все это определяет возрас-
тающий интерес к операциям, где на листы бумаги или тетради 
воздействует давление. 

Таким образом, в работе были рассмотрены изменения по-
верхностных свойств бумаги после печати и операций послепе-
чатной обработки в зависимости от величины давления. В рамках 
предложенного фрактального подхода получено распределение 
модулей упругости и прочностных свойств по толщине бумажного 
листа и значения изменения упруго-прочностных показателей по-
луфабриката после прохождения всех технологических операций 
с применением давления относительно незапечатанной бумаги. 
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Цель работы — получить количественную оценку эффектив-
ности использования некоторых видов клеев при клеевом бес-
швейном способе скрепления энциклопедических изданий. 

Клеевой бесшвейный способ скрепления — это вид мягко-
го книжного переплета, при котором распечатанный книжный 
блок скрепляется с более плотной книжной обложкой методом 
скрепления.

Клей — малая составляющая общей стоимости конечного 
продукта, но в случае, если клей выбран неверно, то не обеспе-
чивается необходимый уровень качества готовой продукции [1].

Существуют три основных вида клея для бесшвейного скре-
пления:

– полиуретановый клей (PUR);
– термоклей;
– ПВАД.
Дисперсионный клей относится в настоящее время к важ-

нейшей группе клеящих веществ, используемых при обработке 
запечатанных материалов.

Дисперсионный клей является водной клеящей дисперсией, 
преимущественно на базе поливинилацетата (PVAC). В качестве 
диспергатора используется вода, в которой равномерно распре-
деляются нерастворимые частицы поливинилацетата в виде дис-
персной фазы. Клеящие дисперсии создаются посредством поли-
меризации.

Дисперсионный клей имеет хорошую адгезию. Большое ко-
личество различных видов бумаги, в том числе мелованная бу-
мага могут качественно скрепляться этим клеем.

Дисперсионный клей защищен от замерзания и может хра-
ниться только в течение ограниченного времени (1 год).

Термоклей — это клей, не содержащий воды и растворите-
лей, на 100 % состоящий из твердого вещества, гетерогенной не-
однородной смеси термопластичных пластиков (термопластов).
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При комнатной температуре термоклей находится в твердом 
состоянии, для его применения он должен расплавляться при 
температуре около 170 °С. Для быстрого плавления клей произво-
дится в виде гранул [1].

Полиуретановый клей является реактивным термоклеем, 
который значительно отличается от традиционного термоклея. 
Полиуретановые клеи для клеевого скрепления при комнатной 
температуре находятся в твердом состоянии, при обработке рас-
плавляются, как и остальные виды термоклеев. 

Полиуретановый клей характеризуется своей высокой адге-
зией. Бумага, которая при использовании традиционных видов 
клея не позволяет достичь удовлетворительной прочности скре-
пления, склеивается преимущественно полиуретановым клеем.

Выбор соответствующего вида клея зависит от:
– вида и долговечности продукции; 
– склеиваемого запечатанного материала (печатная бумага, 

обложка брошюры);
– производительности машины;
– способа производства (поточное); 
– элементов оформления, например, фонового участка и ил-

люстрации на корешковом поле.
Для оценки эффективности использования термоклея по 

отношению к полиуретановому (PUR) клею рассчитываются со-
ответствующие коэффициенты эффективности, которые опреде-
ляются как отношение качества скрепления к затратам на его 
получение.

Это отношение — коэффициент эффективности КЭ [2]:
КЭ = К / З. 

К = КЗТ ∑ ПСТ + КЗЭС ∑ ПСЭС ;    З = КЗЭК ∑ ПСЭК, 

КЭ = ∑ КЗТПСТ + ∑ КЗЭСПСЭС / ∑ КЗЭКПСЭК. 

 (1)
Качество может оцениваться по потребительским свойствам 

(ПС). таким как прочность, герметичность, эстетичность и т. д. За-
траты на скрепление могут включать стоимость клея, оборудова-
ния, энергии, труда и т. д.

Подбор каждого показателя должен быть связан с выполне-
нием данным изделием значимой для потребителя функции. 
Степень этой значимости также играет большую роль, так как, 
например, в одном и том же изделии для разных категорий по-
требителей значимыми оказываются совершенно различные 
потребительские свойства (ПС). Тогда числитель и знаменатель 
примут следующий вид [2]: 

КЭ = К / З. 

К = КЗТ ∑ ПСТ + КЗЭС ∑ ПСЭС ;    З = КЗЭК ∑ ПСЭК, 

КЭ = ∑ КЗТПСТ + ∑ КЗЭСПСЭС / ∑ КЗЭКПСЭК. 

, (2)
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где КЗТ — коэффициент значимости технических свойств;
КЗЭС — коэффициент значимости эстетических свойств;
КЗЭК — коэффициент значимости экономических свойств; 
ПСТ — технические потребительские свойства;
ПСЭС — эстетические потребительские свойства;
ПСЭК — экономические потребительские свойства. 
Оценивать значимость каждого ПС удобнее индивидуально, 

а не всей группы свойств, поэтому КЭ будет иметь вид [2]:

КЭ = К / З. 

К = КЗТ ∑ ПСТ + КЗЭС ∑ ПСЭС ;    З = КЗЭК ∑ ПСЭК, 

КЭ = ∑ КЗТПСТ + ∑ КЗЭСПСЭС / ∑ КЗЭКПСЭК.  (3)
По предложенной методике были проведены соответствую-

щие расчеты — основных характеристик клеев в отношении их 
эффективности и важнейших свойств. Также были приведены 
к безразмерному виду показатели ПС и коэффициенты значимо-
сти. Введенные коэффициенты значимости — относительные ве-
личины. Главным условием при нормировании коэффициентов 
является правило: их сумма должна быть равна единице [2]. 

Был проведен анализ расчетных данных, из которого стало 
видно, что КЭ при применении полиуретанового клея в 3,8 раза 
превосходит этот же показатель для термоклея. Этот факт гово-
рит о более высоком уровне качества готовой продукции в отно-
шении технических, экономических и эстетических свойств при 
использовании PUR-клея по сравнению с термоклеем.

Преимущества введения коэффициента эффективности за-
ключается в том, что процесс или результат производства можно 
оценивать не только качественно, но и количественно.

Кроме того, преимущество использования коэффициента 
эффективности связано с возможностью оптимизации производ-
ства. Но так как получить высокое качество без затрат нельзя, то 
очень важно выяснить оптимальный уровень затрат, ориенти-
руясь на уровень качества изделий, например, конкурентов или 
при использовании различных материалов. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ И РЕЖИМНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА НА КАЧЕСТВО 
ЛАКИРОВАНИЯ ОТТИСКОВ 

Одним из основных назначений процесса лакирования яв-
ляется защита печатного изделия от истирания и царапин. Это 
особенно важно при производстве упаковки и этикеток, так как 
благодаря подобной защите красочного слоя стало возможным 
транспортировать и хранить упакованную продукцию без поте-
ри внешнего вида. Кроме того, лаки способны придавать поверх-
ности эффект глянца или матовости, предотвращают отмарыва-
ние при проведении последующей отделки печатной продукции, 
создают термочувствительный слой.

На современном рынке расходных полиграфических мате-
риалов водно-дисперсионные лаки (ВД-лаки) получили наиболь-
шее распространение. Это обусловлено, прежде всего, их уни-
версальностью и отсутствием каких-либо специальных условий 
при лакировании в типографии. Они наносятся практически на 
любые печатные основы (бумажные и полимерные) и краски, 
любым способом (кроме трафаретного). Их преимущества — от-
сутствие необходимости применения специальных энергоемких 
устройств для закрепления пленки водных лаков, процесс не со-
провождается выбросом вредных веществ.

Широкое применение находят ВД-лаки в качестве грунтовых 
лаков перед нанесением УФ-лака на пористые сорта картона и бу-
маги, что обеспечивает высокий конечный глянец.

Таким образом, представляет интерес исследование влияния 
структурно-механических характеристик материалов и режим-
ных параметров процесса на качество лакирования оттисков.

Механизм сушки термически сохнущих ВД-лаков представ-
ляет совокупность физико-химических процессов, основанных 
на частичном испарении воды из лаковой пленки, с одной сто-
роны, и частичном впитывании воды в поверхность бумаги или 
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картона — с другой. Отсюда следует, что на скорость процесса 
и качество лакирования влияние оказывает капиллярное впиты-
вание водной составляющей лака. 

Бумага и картон — анизотропные материалы с неориенти-
рованным расположением волокон, состоящие преимуществен-
но из целлюлозных волокон различного типа и наполнителей. 
В листе бумаги или картона между волокнами и наполнителем 
имеются заполненные воздухом мельчайшие поры различного 
размера и формы — система капилляров, которая вместе с гидро-
фильными целлюлозными волокнами обеспечивает их впитыва-
ющую способность.

Глубина проникновения жидкости h связана с длиной ка-
пилляров lк и коэффициентом извилистости капилляров β равен-
ством [1]:

l = (R / rв)H/d.      (3) 

R h= −Ψ νк ,             (4) 

Ψ = − −( ) / ( )П П Пс с1 ,           (5) 
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Капиллярное впитывание, отражающее кинетику проника-

ния жидкости в капилляр, определяется уравнением Уошборна [1]: 

l = (R / rв)H/d.      (3) 
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(2)

где lк — длина капилляра;
σж — поверхностное натяжение лаковой пленки;
θ — краевой угол смачивания;
r — радиус капилляра;
t — время;
η — вязкость лака.
Коэффициент β определяется как увеличение пути l, проходимо-

го частицами проникающей жидкости за счет диффузии и случай-
ных блужданий на фрактальных решетках порового пространства. 
Диффузионный фронт имеет фрактальную структуру, характери-
зуемую размерностью G. Множество траекторий частиц жидкости 
образуют гиперкластер с топологической размерностью Н. Диффу-
зионный фронт представляет собой пересечение фрактального кла-
стера порового пространства с размерностью DП и гиперкластера 
траекторий. В соответствии с представлениями теории фракталов 
увеличение пути l при случайных блужданиях по кластеру разме-
ром R и фрактальной размерностью Н составляет [1]:

l = (R / rв)H/d.      (3) 
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Размер кластера определяется радиусом корреляции кластера:

l = (R / rв)H/d.      (3) 

R h= −Ψ νк ,             (4) 

Ψ = − −( ) / ( )П П Пс с1 ,           (5) 

l h r
H
d

v H
d=

−
( / )в

к

Ψ .         (6) 

G = H + DП – d.         (7) 

β
ν

= =
−

H
d

H
d(h / rв )

h / rв

к1
Ψ .             (8) 

h = lк  / β.           (1) 

r t
кl

σж=
θ

η
cos

2
,       (2)

l −

 (4)
где h — толщина листа бумаги;

νк — критический индекс радиуса корреляции кластера пор. 
Параметр Ψ в формуле (4) определяется следующим образом:
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где Пс — критическая пористость, т. е. пористость при которой

в поровом пространстве начинается протекание жидкости.
С учетом (4) выражение для l (3) имеет вид [1]:

l = (R / rв)H/d.      (3) 
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Топологические размерности H, G и DП связаны между собой 
зависимостью, определяющей фрактальную размерность под-
пространства пересечения двух фрактальных пространств:
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Окончательное выражение для коэффициента извилистости 

порового пространства имеет вид [1]: 
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Варьируя основные параметры, такие как скорость процесса, 
вязкость лака и характеристики различных видов бумаги и кар-
тона (фрактальная размерность поверхности, коэффициенты 
извилистости капилляров), по предложенной методике можно 
сделать расчет глубины проникновения жидкости в их поровое 
пространство за счет процесса капиллярного впитывания. 

Методологическая особенность развитого в работе подхода 
к процессу лакирования состоит в том, что на основе статисти-
ческого описания неоднородных случайных структур методами 
фрактальной геометрии построена теоретическая модель, учи-
тывающая сложность нелинейных взаимосвязей параметров 
структуры и физико-механических свойств материалов и лаков. 

Одним из важных факторов является выбор материала, из 
которого изготовлен оттиск. Различные материалы имеют раз-
личные структурно-механические характеристики, такие как 
твердость, прочность, эластичность и др. Эти характеристики 
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определяют способность материала сохранять свою форму и по-
верхность при воздействии лака и других веществ. Материалы 
с высокой твердостью и прочностью обычно дают более четкие 
и детализированные оттиски, в то время как материалы с низ-
кой твердостью и прочностью могут деформироваться или разру-
шаться при процессе лакирования.

Также важными факторами являются режимы-параметры 
процесса лакирования, такие как температура, время экспозиции, 
скорость нанесения лака и др. Температура может влиять на вяз-
кость лака и его способность проникать в материал оттиска. Вы-
сокая температура может также привести к деформации или раз-
рушению материала оттиска. Время экспозиции определяет время, 
в течение которого лак взаимодействует с материалом оттиска, что 
может повлиять на его адгезию и стойкость к истиранию. Скорость 
нанесения лака определяет толщину покрытия и равномерность 
его распределения, что также может влиять на качество оттиска.

Таким образом, правильный выбор материала и оптималь-
ные режимы-параметры процесса лакирования играют важную 
роль в достижении высокого качества оттисков. Это позволяет 
получить четкие, детализированные и стойкие к истиранию от-
тиски, что является важным для различных применений, таких 
как производство упаковки, этикеток, маркировки и др.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТ ПОДДЕЛКИ

Введение. Защита ценных документов и банкнот — это важ-
ный вопрос для многих организаций и государств. В настоящее вре-
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мя способов и уровней защиты, реализованных в одном документе, 
десятки. Средства защиты документов и ценных бумаг становятся 
все более сложными и дорогостоящими, что связано с развитием 
технологий и многих устройств. Выделяют несколько средств и спо-
собов защиты документации и бумаг, которые затрудняют полную 
или частичную подделку и облегчают установление подлинности 
документации. Однако нет ни одного способа или метода защиты, 
который однозначно гарантировал бы полную защищенность того 
или иного документа от попыток и возможностей фальсификации. 

Основная часть. Подделка документов и банкнот — это се-
рьезное преступление, которое может повлечь за собой уголов-
ную ответственность, штрафы и ущерб репутации.

Существующие документы и ценные бумаги несут две функ-
ции. Главная функция документа — его номинальный уровень 
значения, а второй функцией является обеспечение соответству-
ющего уровня защиты документов от фальсификации. И для осу-
ществления второй функции документы и банкноты снабжаются 
особыми технологиями защиты. Условно можно выделить три 
вида защиты банкнот и ценных документов: 

– технологическая защита (защита по бумаге); 
– полиграфическая защита (защита по печати); 
– физико-химическая защита (защита по краскам).
Технологическая защита представляет собой визуально об-

наруживаемые особенности (элементы), вносимые в отдельные 
составные части денежных знаков и ценных бумаг во время про-
изводства с помощью специальных технологических приемов. 

Водяной знак — это видимое изображение или рисунок на 
бумаге, который выглядит светлее при просмотре на просвет 
(или темнее при просмотре в отраженном свете на темном фоне). 
Водяной знак получают вдавливанием металлического сетчато-
го валика в бумагу в процессе ее изготовления.

Защитные нити — это один из элементов защиты бумажных 
банкнот и документов от подделывания. Они представляют со-
бой тонкую полоску (из полимера, металла и т. д.) шириной от 
1 мм и более, которая вводится в купюру.

Полиграфическая защита выражается в использовании опре-
делённого сочетания способов и приемов полиграфической пе-
чати, а также в нанесении на ценные бумаги и денежные знаки 
специальных элементов полиграфическими способами. В цен-
ных бумагах этот вид защиты доминирует по количеству исполь-
зуемых защитных элементов. 
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Совмещающиеся изображения являются одним из способов 
защиты банкнот от подделки. Они состоят из двух частей рисун-
ка, которые наносятся на разные стороны банкноты и образуют 
единое целое при просмотре на свет.

Скрытое изображение обычно невидимо при обычном ос-
вещении, но становится видимым при определенных условиях, 
например, при подсветке ультрафиолетовым светом или при на-
клоне банкноты под определенным углом.

Металлографская печать — ряд элементов банкноты имеют 
увеличенную толщину красочного слоя, благодаря чему хорошо 
воспринимаются на ощупь.

Антикопировальная сетка — представляет собой тонкие ли-
нии, расположенные на поверхности бумаги или внутри нее.

Микротекст — это строки символов, которые воспринимают-
ся человеческим глазом в виде сплошных линий, но могут быть 
прочитаны с помощью увеличительных приборов. 

Серийный номер — это уникальный идентификатор банкно-
ты, который позволяет отслеживать ее движение и предотвра-
щать подделку.

Физико-химическая защита денежных знаков основана на 
использовании в составах материалов документов добавок — 
химических веществ, наличие которых может быть определено 
специальными методами. 

Элемент MASK — комплексный элемент защиты, состоящий 
из двух изображений, выполненных разными способами печати. 
Правое изображение выполнено офсетом, а левое — металлогра-
фией. Левое изображение наблюдается в отраженном свете (геоме-
трический узор), правое — на просвет виден номинал банкноты.

Метка для людей с ослабленным зрением — геометрическая 
фигура имеет увеличенную толщину красочного слоя, благодаря 
чему хорошо воспринимается на ощупь.

Люминесценция в ультрафиолетовых лучах — это явление 
свечения некоторых веществ под действием электромагнитного 
излучения.

Вывод: средства защиты документов и банкнот являются 
важным элементом обеспечения надежности и безопасности. Не-
обходимо учитывать, что некоторые средства защиты могут быть 
подделаны, поэтому важно применять несколько защит и посто-
янно совершенствовать их, чтобы обезопасить документы от 
фальсификации.
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ПЕЧАТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ (PRINT-ON-DEMAND) — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ XXI ВЕКА 

Технология «книга по требованию» («печать по требованию», 
print-on-demand) — издательская технология, при которой новые 
экземпляры книги печатаются только тогда, когда поступает со-
ответствующий запрос от покупателя. В этом формате иллюстра-
ции в книге всегда черно-белые, а обложка — мягкая. Это обуслов-
лено технологическими возможностями.

В отличие от так называемых малых тиражей, при кото-
рых печатается небольшое количество экземпляров (50–100) для 
очень небольших запасов, печать по мере спроса позволяет пе-
чатать книгу только в ответ на конкретный заказ клиента, так 
что напечатанные по требованию экземпляры никогда не от-
правляются на хранение. Очевидным образом это существенно 
уменьшает запасы печатных экземпляров, в результате чего со-
кращаются расходы на складирование и стоимость утилизации 
непроданных экземпляров. Эта технология также делает возмож-
ной повторную печать по требованию. Таким образом, книги уже 
больше не будут считаться «вышедшими из печати».

Технология печати. Метод печати по мере спроса требует 
применения цифровой печати; печать при этом осуществляется 
с  компьютера. Электронная черно-белая или цветная продукция 
распечатывается непосредственно с информационной системы 
при использовании печатной машины с цифровым контролем.
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Для такой печати не могут быть использованы системы 
«компьютер-печатная форма» (computer-to-plate-on-press) и «ком-
пьютер-цилиндр» (computer-to-cylinder-on-press), так как инфор-
мацию на цилиндре при очередном использовании невозможно 
изменить. При использовании этих систем электронная комплек-
товка и изменения в печати по требованию клиента не являются 
возможными. Полная цифровая печатная система должна иметь 
поточную обработку (для брошюровочно-переплетных работ).

Наиболее сложной формой применения печати по требова-
нию является производство книг. Другие типы продукции, такие 
как рекламные материалы или даже газеты, также могут произ-
водиться данным методом. В рекламном секторе акцент делается 
на печати и вариативном использовании четырехцветных изме-
няющихся данных.

Электрофотографический метод все еще является доминиру-
ющим в технологии цифровой печати, имеющейся на рынке, но 
быстрыми темпами происходит развитие краскоструйной техно-
логии. Уже имеется на рынке первая краскоструйная установка, 
совместимая с цифровой печатью. Ею также можно пользоваться 
при печати книг. Черно-белые цифровые печатные машины по-
ставляются, по крайней мере, семью различными производите-
лями: Canon, Heidelberg Digital, IBM, Kodak, Oce, Scitex и лидером 
в этой технологии — Xerox. Цветные цифровые печатные маши-
ны являются гораздо более дорогими.

Производственная цепочка при использовании цифровой 
печати гораздо менее сложна, чем при традиционной печати, 
и предоставляет больше возможностей для печати, которая мо-
жет осуществляться централизованно, дистанционно или по ме-
тоду «распространить и напечатать» (distribute-and-print).

Печать по требованию и вопросы авторских прав. Издате-
ли всегда приветствовали новые формы использования тех про-
изведений, подготовку и публикацию которых они осуществили. 
Печать по требованию, что очевидно, в согласии с понятием ав-
торских прав, является актом воспроизведения и поэтому требу-
ет разрешения со стороны владельца авторских прав.

Основные проблемы, возникающие в связи с использовани-
ем новой технологии:

– некоторые контракты на издания должны указывать ми-
нимальный объем тиража, что может оказаться проблематич-
ным, если печать по требованию является единственной формой 
издания данного произведения;
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– по контракту издатель должен издать произведения к ого-
воренной дате — подготовка печати по требованию будет осу-
ществлена к данному сроку;

– из-за специфичности печати по требованию издатели будут 
пытаться получить цессию на все географические территории;

– когда все копии произведение распроданы, цессия отменя-
ется и права передаются назад автору. В случае печати по требо-
ванию произведение всегда остается в печати.

Слабые стороны технологии на настоящий момент. Не-
большие объемы тиражей и варьирующиеся продукты делают 
задачу переплета и обработки более сложной. Возможности пере-
плета к настоящему моменту довольно ограничены, в основном 
используются мягкие обложки, твердый переплет все еще недо-
ступен. В целом, стоимость переплета довольно высока.

Для процесса печати требуется особый тип бумаги, в то время 
как для офсетной печати имеется множество ее разновидностей. 
Также ограничены возможности использования форматов печат-
ных материалов, на практике в основном используется формат 
A3+, печать в формате B является слишком дорогой.

Книги по требованию обычно без картинок (как максимум, со-
держат черно-белые иллюстрации). Объясняется это легко: чтобы 
напечатать цветное изображение, нужны были бы дополнительные 
настройки оборудования. А это увеличило бы стоимость экземпляра.

Механизм работы сайтов печати по требованию:
1. Оформление заказа на сайте.
2. Оплата заказа.
3. Печать заказанного тиража.
4. Доставка тиража заказчику.
Заключение. Технология печати по требованию является 

важной ветвью в процессе развития жизнеспособных издатель-
ских рынков Центральной и Восточной Европы. Использование 
технологии может помочь существенно уменьшить стоимость 
производства одного экземпляра, делая возможным издания не-
больших тиражей также, как и предоставляя доступ к старым из-
даниям, уже вышедшим из печати.

Словарь печати по требованию (Print-on-Demand) 
(терминология)

HTML (язык описания гипертекста) — происходящий от стан-
дартного обобщенного языка описаний SGML (см. ниже) язык опи-
сания содержательной структуры гипертекста. В основном исполь-
зуется для текстовых документов на WWW страницах в Интернете.
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PDF (формат передачи документов) — стандарт для электрон-
ного распространения документов. Представляет собой ключ, 
блокирующий документы, созданные и сформатированные при 
использовании других программ (Word, XPress, FrameMaker и т. д.), 
для сохранения оригинального формата во время пересылки.

Печать по требованию (Print-on-Demand) — технология с при-
менением цифровых методов печати для осуществления изда-
ний только в ответ на конкретный запрос клиента.

Печать небольших тиражей (Short-Run-Printing) — техноло-
гия, которая может (но не во всех случаях) применять цифровую 
печать для осуществления публикаций небольших тиражей для 
формирования очень ограниченных запасов.

УДК 070.2:004.8
П. Ю. Урядова

студ., БГТУ, г. Минск
Науч. рук. — ст. преп. Коренькова А. А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
В БЕЛОРУССКИХ СМИ

Заменить человеческий мозг искусственный разум пока не в си-
лах, но облегчить жизнь людей в самых разных областях уже спосо-
бен. Искусственный интеллект (ИИ) пишет книги, рисует картины, 
генерирует музыку, водит машины, ставит диагнозы и даже помога-
ет делать научные открытия. Цель проводимого исследования — из-
учить вопрос внедрения в белорусских средствах массовой инфор-
мации технологий с использованием искусственного интеллекта.

Термин «искусственный интеллект» предложил основатель 
функционального программирования и изобретатель языка LISP 
Джон Маккарти. Произошло это в 1956 году на конференции в уни-
верситете Дартмута (США). Джон Маккарти определил искусствен-
ный интеллект как свойство искусственных интеллектуальных 
систем выполнять творческие функции, которые традиционно 
считаются прерогативой человека. В 2007 году в своей работе «Что 
такое искусственный интеллект?» ученый дал подробные поясне-
ния этому понятию [1].

Стоит отметить, что в медиасфере часто понятие «искус-
ственный интеллект» отождествляется с термином «нейросеть». 
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Нейросеть — это программа для обработки данных с помощью 
математической модели, которая имитирует нейронные связи 
человеческого мозга. Основное отличие между искусственным 
интеллектом и нейросетью заключается в том, что искусствен-
ный интеллект — это общее понятие, в то время как нейросеть — 
это конкретная реализация искусственного интеллекта.

Дата-журналист и автор книги «Создатели новостей: искус-
ственный интеллект и будущее журналистики» Франческо Мар-
кони выделяет три сферы применения ИИ в журналистике:

1. Сбор данных. Искусственный интеллект видит то, чего не 
замечает человек. Программа может проанализировать огром-
ное количество документов (например, архивных), найти в них 
какие-то совпадения, аномалии, взаимосвязи и отправить об 
этом уведомление журналистам, чтобы те подготовили статью. 

2. Создание контента. Один из самых распространенных спо-
собов применения ИИ — перевод иноязычных источников и рас-
шифровка интервью, при котором аудиофайл преобразуется 
в текстовый файл. Искусственный интеллект может рекомендо-
вать сотрудникам редакции заголовки и темы для статей на осно-
ве предыдущих публикаций. Также нейросеть сама пишет статьи 
или генерирует изображения. 

3. Распространение информации. Искусственный разум 
применяется для платного доступа. ИИ решает, как много ста-
тей и какого формата показать посетителю бесплатно, чтобы он 
в итоге оформил подписку. Также ИИ используется для локали-
зации материалов. Это значит, что читатели будут видеть тот 
вариант статьи, который написан именно для их региона. Искус-
ственный разум помогает в персонализации контента: читате-
лю предлагаются новости, которые будут интересны именно ему. 
На радио и телевидении работают ведущие, созданные с помо-
щью нейросети [2].

В мировых СМИ алгоритмы искусственного интеллекта ис-
пользуются уже около десяти лет, в белорусских средствах массо-
вой информации данная технология стала внедрятся в последние 
два-три года, при этом активно лишь в 2023 году. Так, 4 сентября 
2023 года на радио «Минская волна» с утра до вечера (в этот день 
радиостанции исполнилось 19 лет), слушателей развлекала ис-
ключительно нейросеть. Это первый случай в Беларуси, когда 
радиостанция перешла на вещание с помощью искусственного 
интеллекта. 7 августа 2023 года в утренней программе телекана-
ла «Беларусь 4. Брест» впервые в Беларуси на экране появился ве-
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дущий, созданный нейросетью. Зовут нового сотрудника Богдан 
Завируха. Он знакомит зрителей с прогнозом погоды.

 Эксперименты с искусственным интеллектом проводят и ин-
тернет-издания. За 2022 – первую половину 2023 года на портале 
Onliner было размещено около десяти материалов развлекатель-
ного характера, созданных нейросетью. В частности, 7 августа 
2022 года на сайте появилась публикация, в которой нейросети 
Midjourney предложили показать, как она проиллюстрирует заго-
ловки новостей Onliner. В конце авторы разместили инструкцию 
для тех читателей, кто пожелал самостоятельно попробовать сге-
нерировать изображение по текстовому запросу.

 Увеличивается число материалов, созданных при помощи 
нейросетей, и в печатных изданиях. В «Народной газете» 21 апре-
ля 2023 года вышел первый выпуск «Нейрокомикса». Авторы пре-
зентовали его как «дебют партнерства живого и искусственного 
интеллекта в печатной журналистике». Нейрокомикс состоит из 
восьми картинок на актуальную политическую тему (рисунок 1).

Рисунок 1 — Нейрокомикс

В еженедельном выпуске «Неделя» (газета «СБ. Беларусь се-
годня») в июле 2023 года появилась рубрика «Нейромашина». 
Авторы с помощью нейросетей Midjourney, Кandinsky 2.1 предла-
гают посмотреть, как выглядели бы, к примеру, герои суперпопу-
лярных комиксов Marvel и DC, если бы их играли всем известные 
советские актеры; как могли бы выглядеть популярные достопри-
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мечательности, если бы в их названия закрались опечатки; как 
нейросеть представляет известные литературные произведения. 

Использование искусственного разума позволяет создавать 
материалы, которые привлекают внимание читателей своей ори-
гинальностью, новизной, что особенно нравится молодежной 
аудитории. Молодежная газета «Знамя юности», чтобы проиллю-
стрировать материал о развитии нейросетей, опубликованный 
в газете 28 апреля 2023 года, сгенерировала обложку с помощью 
ИИ (рисунок 2).

Рисунок 2 — Обожка, созданная с помощью ИИ

Анализ на наличие в СМИ графического контента, создан-
ного искусственным интеллектом, проведен с помощью сервиса 
Al or Not. Он помогает распознать результаты работы в програм-
мах Stable Diffusion, Midjourney, Dall-E и GAN. Точность результа-
та — 95 %. В ходе исследования контента было протестировано 
50 снимков. В двух из них установлены случаи большой вероят-
ности использования искусственного интеллекта, которое было 
обусловлено необходимостью создать оригинальную и креатив-
ную иллюстрацию. 

Установить наличие среди публикаций текстового контента, 
созданного с помощью искусственного разума, не представилось 
возможным из-за того, что бесплатные специализированные ре-
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сурсы работают некорректно. Предположительно это происходит 
потому, что данные сервисы созданы под английский язык и не 
могут протестировать статьи, написанные на русском языке.

В ходе исследования также проведен анализ использования 
чат-ботов для организации обратной связи с читателями. 

Чат-бот — это программа, отправляющая автоматические от-
веты пользователям в соцсетях, мессенджерах и на сайтах. С по-
мощью чат-ботов можно упрощать коммуникацию с читателями, 
используя алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие 
имитировать диалог с живым человеком. В чате можно задать 
вопрос или прислать новость. К сообщению дополнительно пред-
лагается прикреплять фотографии или видео. В целом из 20 ис-
следованных белорусских СМИ 7 имеют чат-боты в Telegram. 

Таким образом, в белорусских СМИ используются алгорит-
мы искусственного разума, но преобладает развлекательный 
контент и чат-боты. В будущем ИИ может стать незаменимым 
инструментом для журналистов, помогая им создавать более ка-
чественные и информативные материалы. 
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РОЛЯ СРОДКАЎ МАСАВАЙ IНФАРМАЦЫI 
Ў СУЧАСНЫМ МIЖКУЛЬТУРНЫМ ДЫЯЛОГУ

Паколькi сродкi масавай iнфармацыi з’яўляюцца носьбiтамi 
культурных каштоўнасцей, яны аказваюць непасрэдны ўплыў на 
грамадскую думку адносна сваёй i iншых культур. Патэнцыял вы-
карыстання СМI вельмi вялiкi, таму што ў iх адлюстроўваюцца ўсе 
аспекты жыццядзейнасцi людзей, прадстаўнiкоў розных культур, 
усе кантэксты мiжкультурнага ўзаемадзеяння. У сучасным грамад-
стве пад уплывам СМI фармiруецца медыяпрастора мiжкультур-
нага ўзаемадзеяння — вiртуальная адукацыя, у межах якой адбы-
ваецца ўзаемадзеянне суб’ектаў розных культур i фармiраванне, 
удакладненне i перадача асноўных сэнсавых узораў/прыкладаў 
iншай культуры. Дзякуючы СМI ў сучаснай камунiкатыўнай прас-
торы магчымы ўдзел самай шырокай аўдыторыi. Таму сродкам 
масавай iнфармацыi належыць вядучая роля ў рашэннi праблем 
мiжкультурных зносiн i мiжкультурнага дыялогу. 

На думку С. Г. Тэр-Мiнасавай, «змяшэнне народаў, моў, культур 
дасягнула небывалага размаху, i як нiколi востра паўстае прабле-
ма выхавання цярпiмасцi да чужых культур, абуджэння цiкавасцi 
i павагi да iх» [1, с. 9]. Чалавецтва сутыкаецца з такiмi сацыяльнымi 
з’явамi, як няроўнасць стартавых магчымасцей, фундаменталь-
ныя адрозненнi ў культуры i ладзе жыцця народаў Захаду i Усходу, 
знiкненне мноства традыцый, звычаяў, стыляў паводзiн, праблема 
прызнання iншых культур. Гэтыя супярэчнасцi, якiя часам набы-
ваюць характар канфлiктнасцi, абумоўлены пэўнымi прычынамi. 
З аднаго боку, макракамунiкацыя ў грамадстве заўсёды накiравана 
на абмен iдэямi, iнфармацыяй, каштоўнасцямi, на сацыялiзацыю, 
iнтэграцыю культур. З другога боку, узнiклi падставы, якiя змяняю-
ць дынамiку культуры ў самых глыбiнных яе асновах:

– беспрэцэдэнтная па маштабах магчымасць аб’яднання ма-
савых аўдыторый дзякуючы прымяненню новых тэхналогiй: ад 
ратацыйнай прэсы, кiно i радыё да iнтэрнэту;

– урбанiзацыя i iндустрыялiзацыя, якiя прыводзяць да таго, 
што грамадства становiцца мабiльным, нестабiльным, без кара-
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нёў, адчужаным i, значыць, лёгка манiпулюемым праз каналы 
масавых камунiкацый.

У сувязi з пашырэннем мiжкультурных кантактаў грамад-
ству неабходны спецыялiсты рознага профiлю з высокiм узроў-
нем сацыякультурнай кампетэнцыi, з развiтым пачуццём эмпа-
тыi i талерантнасцi, якiя валодаюць навыкамi мiжкультурнай 
камунiкацыi. Гэта тлумачыцца тым, што сучаснае грамадства 
характарызуецца памнажэннем, паскарэннем i глабалiзацыяй 
камунiкацыi. Рост камунiкацыi дае новыя магчымасцi, якiя вы-
зваляюць людзей ад папярэднiх абмежаванняў, механiзмаў сацы-
яльнага кантролю i прымусу, ствараюць падставы для свабоднага 
развiцця асобы.

Адсюль i супярэчнасць ролi i магчымасцей сродкаў масавай 
iнфармацыi i камунiкацыi. Яны могуць садзейнiчаць дыялогу 
i ўзбагачэнню культур, а могуць ператварыцца ў iнструмент iн-
фармацыйнага насiлля. У значнай ступенi гэта залежыць ад пра-
фесiйнай кампетэнтнасцi журналiстаў i спецыялiстаў сродкаў 
масавай камунiкацыi, iстотным складнiкам якой з’яўляецца кам-
петэнтнасць камунiкатыўная.

Новыя формы тэлекамунiкацый i з’яўленне мiжнародных 
карпарацый, якiя распараджваюцца сродкамi масавай iнфар-
мацыi, развiццё сучасных транспартных i электронных сродкаў 
сувязi спарадзiлi немагчымыя ў мiнулым культурныя патокi гла-
бальнага маштабу, уключаючы рух аб’ектаў, знакаў i людзей як 
у  рэгiянальнай, так i ў мiжкантынентальнай прасторы. Тэхна-
лагiчная рэвалюцыя зрабiла магчымымi прамыя (непасрэдныя) 
кантакты мiльёнаў людзей, прыналежных да розных культур.

У гэтым кантэксце важным паўстае пытанне мiжкультур-
най камунiкацыi. Мiжкультурная камунiкацыя грунтуецца на 
працэсе сiмвалiчнага ўзаемадзеяння памiж iндывiдамi i групамi, 
культурныя адрозненнi якiх можна распазнаць. Успрыманне 
i стаўленне да гэтых адрозненняў уплываюць на выгляд, форму 
i вынiк кантакту. Кожны ўдзельнiк культурнага кантакту кары-
стаецца сваёй уласнай сiстэмай правiл, якiя функцыянуюць такiм 
чынам, каб дасланыя i атрыманыя пасланнi маглi быць закадзiра-
ваны i раскадзiраваны. Прыкметы мiжкультурных адрозненняў 
могуць быць iнтэрпрэтаваныя як адрозненнi вербальных, пара-
вербальных i невербальных кодаў у спецыфiчным кантэксце ка-
мунiкацыi. На працэс iнтэрпрэтацыi, акрамя культурных адроз-
ненняў, уплываюць узрост, гендарная прыналежнасць, прафесiя, 
сацыяльны статус камунiканта. Таму ступень мiжкультурнасцi 
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кожнага канкрэтнага акта камунiкацыi звязаная з талерантнас-
цю, прадпрымальнасцю, асабiстым вопытам яго ўдзельнiкаў.

Б. С. Ерасаў вылучае два асноўныя навуковыя падыходы да пра-
блемы мiжкультурнай камунiкацыi: iнструментальны i рэфлексу-
ючы. Першы скiраваны на дасягненне практычнага вынiку (па-
спяховай адаптацыi iндывiдаў у iншародным асяроддзi i стварэнне 
методыкi навучання эфектыўным мiжкультурным зносiнам). 
Другi дае магчымасць разглядаць змены ў культуры i асобе, якiя 
адбываюцца ў вынiку сустрэчы з «iншым», перспектывы развiцця 
здольнасцi асобы да мiжкультурнай камунiкацыi. Асновай гэтага 
падыходу з’яўляецца iдэя неабходнасцi захавання самабытнасцi 
i ў той жа час узаемадзеяння культур [2, с. 443–444]. 

У сучасных умовах працэсы глабалiзацыi i мiжкультурнай 
камунiкацыi неаддзельныя адно ад аднаго. Сярод фактараў, якiя 
вызначаюць асаблiвасцi мiжкультурнай камунiкацыi ва ўмовах 
глабалiзацыi, можна вылучыць наступныя:

– змяненне канцэпцыi прасторы i часу;
– рост культурнага ўзаемадзеяння;
– з’яўленне новых суб’ектаў (актараў) транснацыянальных 

сувязей;
– павелiчэнне ўзаемазалежнасцi i ўзаемаўплыву розных 

культур;
– пашырэнне i размыванне (рэлятывiзацыя) iдэнтычнасцi 

чалавека [3, с. 10]. Свет становiцца ўсё больш iнтэграванай прас-
торай i адзiнай сiстэмай [4, с. 27]. 

Медыясфера знаходзiцца ў транзiтыўным стане i ўяўляе са-
бой прастору ўзаемадзеяння сiлавых палёў розных культурных 
i субкультурных традыцый ў выглядзе сутыкненняў, процiбор-
ства, эклектычнага спалучэння цi арганiчнага сiнтэзу каштоўна-
сна-сэнсавых, тэхнiка-арганiзацыйных i змястоўных комплексаў. 
Бязмежны доступ да сусветнага патоку iнфармацыi не з’яўляецца 
гарантыяй яе атрымання i правiльнай iнтэрпрэтацыi. СМI ў эпо-
ху iнфармацыйнага грамадства i глабалiзацыi iстотна ўплываюць 
на фармiраванне мадэлi свету i становяцца тым сацыяльным iн-
стытутам, якi адыгрывае галоўную ролю ў паспяховасцi мiжкуль-
турнай камунiкацыi. Азначым, што жыццёвы цыкл iнфармацыi 
ўключае ў сябе некалькi фаз пераўтварэнняў, пры гэтым розныя 
фактары прымяняюцца не толькi з боку камунiкатараў, але i з боку 
рэцыпiентаў. Паспяховасць мiжкультурнай камунiкацыi ў такiм 
выпадку залежыць ад якаснай апрацоўкi iнфармацыi з абодвух ба-
коў. Неабходна ўлiчваць, што паспяховасць зваротнай сувязi (яна 
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праяўляецца ў выглядзе распаўсюджвання матэрыялаў з масме-
дыя ў  сацыяльных сетках, у каментарыях, што пакiдаюць кары-
стальнiкi пад навiнавым паведамленнем i г. д.), у большай ступенi 
ўскладаецца на камунiкатара, таму што якасная падача фактаў, 
а таксама iх аддзяленне ад меркаванняў экспертаў забяспечваюць 
больш рэлевантныя адказы навiнавых агрэгатараў. 

У разнастайнасцi функцыянавання працэсаў мiжкультурнай 
камунiкацыi вылучаецца роля сродкаў масавай iнфармацыi, якiя 
з сацыяльнага iнстытута, што служыць iнфарматарам, ператварылi-
ся ў магутны сiнергетычны механiзм, якi забяспечвае грамадства 
iнструментамi iнтэрпрэтацыi, камунiкацыi i адаптацыi. Правiльнае 
выкарыстанне новых медыяфарматаў, што магчыма праз аналiз ал-
гарытмаў iх функцыянавання i ацэнку ступенi ўплыву на iх законаў 
псiхалогii ўспрымання i паводзiн iндывiдаў, дазволiць аблегчыць 
працэсы iнтэграцыi памiж культурнымi адзiнкамi, а таксама пры-
вядзе да планавага ўбудоўвання фiласофii мультыкультуралiзу ў са-
цыякультурнае асяроддзе сучаснага грамадства [5, с. 355].
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК ВИД 
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА

В работе представлен проект мобильного приложения «Пешеход», ко-
торое предназначено для организации пешеходных туров по нашей стране, 
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а также для ознакомления с основными достопримечательностями и куль-
турными памятниками Республики Беларусь. Цель работы — обосновать 
актуальность использования современных медиа, в том числе мобильных 
приложений, провести анализ целевой аудитории, которая будет использо-
вать данное приложение, разработать экономическое обоснование проекта 
мобильного приложения и определить экономическую эффективность про-
ектных мероприятий.

Методологическую базу исследования составили общенауч-
ные методы: диалектический и историко-логический, а также 
традиционные приемы экономического анализа: группировка, 
сравнение, обобщение. Научно-теоретической основой для на-
писания работы послужили труды отечественных и зарубежных 
ученых в области информационных технологий, менеджмента, 
экономики и маркетинга.

Новые медиа — термин, который обозначает компьютерные 
цифровые технологии и сетевые коммуникации. Традиционные 
СМИ повсеместно используют в своей работе современные тех-
нологии: каналы в мессенджерах, социальные медиа, мобильные 
приложения и многие другие.

Мобильное приложение — это программное обеспечение, 
специально разработанное под конкретную мобильную плат-
форму (iOS, Android, Windows Phone и т. д.). Предназначено для 
использования на смартфонах, планшетах, умных часах и других 
мобильных устройствах. 

Рынок мобильных приложений сегодня очень развит и неу-
клонно растет. Согласно прогнозам, в 2023 году валовой годовой 
доход в отрасли мобильных приложений превысит $189 млрд.

Мобильные приложения прочно заняли свою нишу во многих 
сферах деятельности человека и сегодня используются не только 
для развлечений, но и для ведения бизнеса и проведения различ-
ных рекламных кампаний. Современные технологии позволяют 
максимально адаптировать приложения под различные мобиль-
ные устройства и сделать простыми для восприятия человеком.

Концепция проекта предусматривает разработку мобильного 
приложения «Пешеход», которое предназначено для организации 
пешеходных туров по нашей стране, а также для ознакомления 
с основными достопримечательностями, культурными памят-
никами Республики Беларусь. Актуальность разработки данного 
приложения связана с тем, что в условиях пандемии, закрытия 
границ, нестабильной политической обстановки многие люди об-
ратили свое внимание на путешествия внутри страны, но не по 
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избитым туристическим маршрутам, а по неизведанным ранее 
местам. Причем многие хотят построить маршрут самостоятель-
но. Проект представляет собой мобильное приложение, которое 
каждый желающий сможет установить на своё устройство. Меха-
низм работы можно описать так: на главном экране приложения 
автоматически определяется город, в котором вы находитесь, при 
желании его можно изменить вручную. Дальше можно выбрать 
из уже готовых маршрутов, на основе вашего местоположения. 
Однако это рудимент, оставленный в качестве традиции. Нас ин-
тересует следующий пункт — «Свой маршрут». Нужно просто ука-
зать точки, которые вы бы хотели посетить, и «Пешеход» сделает 
всё за вас, проложив оптимальный маршрут (даже с остановками 
на кофе). В приложении функционируют и дополнительные функ-
ции. Например, функция «Вы рядом» строится на определении ва-
шего местоположения в фоне и уже на основе вашей геопозиции 
присылает вам уведомления, предлагающие подробнее узнать 
о  достопримечательности поблизости. Функция может работать 
непрерывно, предлагая вам виртуального экскурсовода. В это вре-
мя можно находиться в наушниках и просто, проходя мимо здания 
или памятника, слушать информацию о нём.

Целью работы является разработка и экономическое обосно-
вание проекта приложения «Пешеход».

Для реализации данной цели были поставлены следующие 
задачи:

– рассмотреть теоретические основы использования мо-
бильных приложений и изучить виды мобильных приложений;

– рассмотреть технологию создания мобильных приложений;
– разработать экономическое обоснование проекта мобиль-

ного приложения и определить экономическую эффективность 
проектных мероприятий.

Предметом исследования является экономические показа-
тели, характеризующие эффективность создания мобильного 
приложения. Методологическую базу исследования составили 
общенаучные методы: диалектический и историко-логический, 
а также традиционные приемы экономического анализа: груп-
пировка, сравнение, обобщение. Научно-теоретической основой 
для написания работы послужили труды отечественных и зару-
бежных ученых в области информационных технологий, менед-
жмента, экономики и маркетинга.

Существует несколько определений мобильных приложе-
ний, которые незначительно отличаются друг от друга.
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Мобильные приложения — компьютерная программа, соз-
данная специально для использования в мобильном телефоне, 
смартфоне или коммуникаторе, которая предназначена для вы-
полнения той или иной задачи. Мобильные приложения — это 
программные продукты, разработанные специально для мобиль-
ных устройств, смартфонов и т. д.

Первые магазины приложений, такие как Apple AppStore 
и Android Market, ставший впоследствии Google Play, появились 
в 2008 году. Спустя два года американское диалектическое обще-
ство назвало термин «приложение» словом года. 

В процессе создания приложение проходит несколько этапов. 
Первый этап — определить, для чего нужно приложение и какие 
задачи оно будет выполнять. Далее проектирование и дизайн, про-
цесс разработки, тестирование и мониторинг. Разработка мобиль-
ного приложения «Пешеход» на данный момент времени находит-
ся на втором этапе. Идет работа по проектированию и дизайну.

Для оценки эффективности разработки мобильного прило-
жения были разработаны следующие таблицы. Затраты на реа-
лизацию проекта представлены в таблице 1 и таблице 2.

Таблица 1 — Капитальные затраты на реализацию проекта

Наименование 
затрат Количество Цена, руб. Сумма, руб.

Компьютер 2 4000 8000
Программное 
обеспечение 1 7000 7000

Итого 15 000

Таблица 2 — Смета затрат

Статьи затрат Затраты на проект, руб.

Затраты на заработную плату 72 000
Отчисления от заработной платы 24 912
Амортизационные отчисления 1500
Затраты на электроэнергию 900
Расходы на аренду 3600
Расходы на рекламу 760
Затраты на услуги связи 880
Итого 104 552
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Таблица 3 — Перечень сотрудников компании по разработке 
мобильного приложения

№ Должность Оклад, руб.
Ежемесяч-
ный фонд, 

руб.

Годовой фонд 
оплаты труда, 

руб.
1 Главный разработчик 1500 1500 18 000
2 Программист 1500 1500 18 000
3 Дизайнер 1500 1500 18 000

4 Системный админи-
стратор 1500 1500 18 000

Итого 6000 6000 72 000

Срок реализации проекта — 1 год. Участники проекта — 
главный разработчик, программист, дизайнер, системный ад-
министратор.

Таблица 4 — Анализ потенциальных конкурентов 

№ Потенциальные конкуренты Местоположение конкурента 

1 Russia Insade: места, маршруты Российская Федерация
2 Russpass: туры, места, билеты Российская Федерация
3 Izi.travel: гид-путеводитель Российская Федерация

В Беларуси нет аналогов данного продукта. Конкуренты по-
явятся в том случае, если российские разработчики перейдут на 
белорусский рынок. 

Способы заработка на самом мобильном приложении: разме-
щение рекламы и платное скачивание. 

Анализ потенциального сбыта, ценовая политика представ-
лена в таблице 5.

Таблица 5 — Анализ сбыта

№ Наименование услуг 
Стоимость 

услуги за еди-
ницу, руб.

Возможные каналы сбыта

1 Подписка на мобильное 
приложение

10 Граждане РБ и иностран-
ные граждане, которых 
интересует туризм в РБ

2 Реклама 40 Магазины, точки общепита
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Рекламная компания может быть организована через соб-
ственный интернет-сайт, социальные сети, буклеты и каталоги.

Общие инвестиционные затраты по проекту представлены 
в таблице 6.

Таблица 6 — Инвестиции проекта

Расходы 2022 год, тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал 15 000
Оборотный капитал 0
Итого 15 000

Финансовые результаты и эффективность бизнес-проекта 
представлена в таблицах 7, 8.

Таблица 7 — Расчет планируемой выручки 

Наименование Значение, руб.
Выручка от подписки на мобильное
приложение 100 000

Выручка от рекламы 50 000
Итого 150 000

Таблица 8 — Расчет чистой прибыли

Показатель Значение, руб.
Валовая выручка 150 000
Себестоимость 104 552
Прибыль от реализации (выручка за 
вычетом себестоимости) 45 448 

Налог на прибыль 
(по ставке 20 %) 9089,6

Чистая прибыль (прибыль от реализации 
за вычетом налога на прибыль) 36 358,4

R = Чистая прибыль / себестоимость =
= 36 358,4 / 104 552 × 100 = 34,78 %;

Срок окупаемости = Капитальные вложения / Чистая прибыль = 
= 15 000 / 36 358,4 = 0,41, или 5 месяцев.

Таким образом, срок окупаемости предлагаемого проекта 
создания мобильного приложения составляет 5 месяцев, а  рен-
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табельность — 34,78 %. Можно сделать вывод, что создание мо-
бильного приложения будет иметь положительный эффект 
и общественную полезность, так как будет способствовать фор-
мированию национального самосознания, познанию культурно-
го наследия, истории своей страны, а также формированию здо-
рового образа жизни в процессе пешеходных экскурсий. 
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КВН КАК ОТДЕЛЬНАЯ МЕДИАСИСТЕМА РОССИИ
В статье разбирается телеигра КВН с точки зрения теории медиа: ста-

вится вопрос, является ли проект КВН медиасистемой, если он включает 
в себя огромное количество отдельных медиаканалов, а также является 
опосредованным создателем многих медиа, авторами которых становятся 
бывшие игроки КВН.

Ключевые слова: КВН, медиасистема, медиа, медиахолдинг.
Телеигра «Клуб веселых и находчивых», или же по-другому 

КВН — это особое уникальное явление длиною в 70 лет, которое 
заслуживает изучения со всех его сторон. Согласно книге «Что 
такое КВН?», это всего лишь игра, где «две или более команд со-
ревнуются в одном или более конкурсах, тема и жанр которых 
могут заранее определяться организаторами, а некое жюри по-
том определяет, кто из них оказался лучше». Но эта телеигра за 
время своего существования оказала огромное влияние на моло-
дежь советского и постсоветского периодов и живет до сих пор. 
Существует немало научных статей, разбирающих КВН с точки 
зрения педагогики и воспитания молодежи , отмечая, что он по-
могает студентам социализироваться и творчески реализовы-
ваться. Некоторые статьи также разбирают КВН в контексте мас-



247

совой культуры , которую он успешно формировал с телеэкранов 
страны. Но целью данной научной статьи будет рассмотреть из-
вестную телеигру с другой стороны, а именно — как часть медиа-
системы России.

Сама аббревиатура КВН была позаимствована у одноименного 
советского телевизора, так что самим своим названием игра уже 
отсылает нас к источникам вещания. Помимо этого, прародителем 
сценической формы КВН был театр «Синяя блуза», который являл-
ся своего рода «советским медиа», где коллектив со сцены пропа-
гандировал и доносил идеи социализма до простых граждан.

На постсоветском пространстве еще не сформировалась ка-
кая-либо общая теория медиа и журналистики, но в качестве 
определения стоит обратиться к Е. Л. Вартановой, которая сфор-
мулировала понятие медиасистемы. «Медиасистема — это вза-
имосвязанный комплекс медиаканалов, медиаконтента, меди-
атехнологий, адресованных аудитории, действующих в рамках 
национального и международного законодательства, в контек-
сте геополитического и экономического положения страны, ее 
этнокультурных условий и исторических традиций, а также осо-
бенностей идентичности аудитории».

Опираясь на определение, КВН соответствует всем его при-
знакам. Ведь все медиаресурсы КВН связаны воедино, даже име-
ют свою внутреннюю иерархию, а сама телеигра отражает гео-
политические, исторические и этнокультурные особенности 
страны. А именно:

– федеративность. В каждом регионе и в каждом городе есть 
свои лиги КВН со своими медиа. Сами лиги делятся на уровни: 
городская, региональная, центральная. Чем выше лига на феде-
ральном уровне, тем она и престижнее;

– многонациональность. В КВН играют разные националь-
ности России и других стран, все они имеют равный доступ к ли-
гам высшего порядка, и все имеют право на собственные коман-
ды, сборные и медиаканалы, связанные с ними.

КВН в таком случае можно назвать целой отдельной медиа-
системой, ведь он не только непосредственно является создате-
лем различных собственных медиа, но и провоцирует создание 
побочных авторских медиа выходцами из этой игры.

Из-за того, что структура КВН и ее медиаканалы до этого в на-
учных работах не рассматривались, в своем исследовании мы 
опираемся на собственный эмпирический опыт взаимодействия 
с лигами КВН и их медиа в качестве участника, зрителя и настав-
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ника команд. Сюда также входит опыт ведения медиаканала соб-
ственной команды КВН.

Если разбирать структуру КВН как медиасистемы, то на ее вер-
шине стоит сама компания-правообладатель ТТО «АМиК», которая 
организует, снимает и распространяет Высшую лигу КВН и другие 
телевизионные лиги, выступая в роли издателя. У этой компании 
есть свои официальные медиа: сайт КВН, каналы на видеохостин-
гах (Youtube, Rutube), страницы в социальных сетях (ВКонтакте, 
Telegram и прочие), а также свой собственный телеканал «КВН ТВ».

Далее эта система ветвится. Помимо главной Высшей лиги 
и других телевизионных лиг, у КВН имеется множество других лиг 
меньшего разряда, которые разделяются по разным критериям:

– статус лиги (официальная, неофициальная);
– регион (центральная, региональная);
– возраст (школьная, студенческая).
И все эти лиги имеют в распоряжении уже свои медиа. Ка-

налы в мессенджерах и страницы в соцсетях этих лиг освещают 
собственную жизнь, а также не обходят стороной социальную 
или политическую жизнь той среды, в которой они существуют, 
будь то регион, город или университет. Они нередко выкладыва-
ют актуальные события и новости, поддерживают городские или 
правительственные акции и тому подобное.

В этой медиасистеме есть своя иерархия. ТТО «АМиК» явля-
ется непосредственным руководителем всех телевизионных лиг 
КВН. Региональные и центральные лиги имеют свою самостоя-
тельность на местах. Они частично управляются «АМиК», так как 
относятся к их иерархии. Компания имеет право лишать или на-
делять лигу статусом «официальной» (т. е. встроенной в офици-
альную структуру-иерархию КВН).

Вопросу лиг, их самостоятельности и иерархии уделено нема-
ловажное значение, так как каждая лига — это небольшая медиа-
среда, которая может влиять на жизнь в городе или регионе. Таких 
медиасред очень много, и они разбросаны по всей России и есть 
даже в других странах, ведь КВН — это еще и международная игра, 
география которой охватывает не только страны СНГ, но и весь мир.

Мы разобрали иерархию медиаканалов и лиг системы КВН. 
Если говорить о самом медиатворчестве, то его можно разделить 
на три типа:

1. Официальное. Это те медиа, которые создает непосред-
ственно ТТО «АМиК» и лиги КВН.

2. Любительское. Эти медиа создаются фанатами и участни-
ками игры. Существует огромное количество страниц и каналов 
в социальных сетях и на видеохостингах, посвященных КВН.



249

3. Опосредованное. Выходцы из КВН нередко становятся со-
здателями собственных медиа. Сам КВН является в этой цепочке 
тем, кто дает этим выходцам опыт и медийность для продолже-
ния карьеры.

Опосредованное медиатворчество сами игроки называют 
«Пост-КВН». После того, как квнщик заканчивает свой путь, он 
продолжает свою карьеру в сторонних проектах или создает свой. 

Таким образом, КВН — это отдельная медиасистема со своей 
иерархией, которая создает кадры и для себя, и для всех медиа 
в целом. Это стартовая площадка для многих актеров и авторов, 
которые уже на протяжении десятилетий создают нынешнюю 
медиасреду как Российской Федерации, так и соседних стран.

Список источников
1. Вокруг ТВ. В российском КВН впервые выступит Сборная Великобритании [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.vokrug.tv/article/show/15512765391/.
2. Букланс, Д. Г. Коммуникативные особенности КВН в контексте массовой куль-

туры / Д. Г. Букланс // Информация–Коммуникация–Общество. — 2010. — Т. 1. — С. 16–19.
3. Рубекина, И. В. КВН-движение как эффективная внеучебная форма работы со 

студентами / И. В. Рубекина // Культура и образование: научно-информационный жур-
нал вузов культуры и искусств. 2015. №2 (17) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kvn-dvizhenie-kak-effektivnaya-vneuchebnaya-forma-
raboty-so-studentami.

4. Вартанова, Е. Л. Теория медиа. Отечественный дискурс / Е. Л. Вартанова. — М. : 
Издательство Московского университета, 2019.

5. Марфин, М. М. Что такое КВН? / М. М. Марфин, А. П. Чивурин [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: https://kvn.ru/static/intro.

УДК 659.1
Ю. Н. Лукьянюк

доц., канд. филол. наук,
БГУ, г. Минск
Н. Гарбина

студ., БГУ, г. Минск

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Развитие современного общества и социально-экономической 
сферы практически невозможно представить без рекламы, которая 
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по праву считается самым действенным маркетинговым инстру-
ментом в стремлении рекламодателя донести информацию о своей 
деятельности и предлагаемом продукте до потребителей, а также 
изменить их поведение, привлечь их внимание к предлагаемым 
товарам и услугам, создать положительный имидж, продемонстри-
ровать уникальность и ценность рекламного предложения.

К рекламе можно относиться по-разному: критиковать, счи-
тать ее навязчивой, игнорировать, следовать ей, но в любом об-
ществе и при любой социально-экономической системе реклама 
существует как объективная и востребованная данность. Не слу-
чайно исследователи истории экономики полагают, что рекла-
ма возникла с появлением письменности, а может быть, даже 
и раньше. Но лишь в условиях экономически развитого рынка 
товаров и услуг, свободной конкуренции и ценообразования ре-
клама способна раскрыть свой рыночный, социальный и марке-
тинговый потенциал.

В настоящее время специалисты в сфере рекламы придержи-
ваются стратегического подхода, согласно которому рекламные 
сообщения формируются на основе плана, предусматривающего 
систему взаимосвязанных интеграций. Проявлением такого под-
хода является проведение рекламных кампаний. По существу, 
рекламная кампания представляет собой несколько рекламных 
мероприятий, объединенных одной целью, действующих в опре-
деленном промежутке времени и дополняющих одно рекламное 
сообщение другими.

Для рекламной кампании характерны следующие черты: 
– рекламная кампания согласована с маркетинговой страте-

гией рекламодателя;
– рекламная кампания воздействует на определенную целе-

вую аудиторию;
– рекламная кампания осуществляется в определенную целе-

вую аудиторию;
– рекламная кампания всегда преследует определенные цели;
– рекламная кампания — четко спланированная система;
– создание рекламной кампании происходит в несколько этапов.
По мнению М. А. Сулягина, рекламная кампания выполняет 

следующие функции:
– информирует общественность о товаре либо услуге;
– подводит к мысли о том, что продукт следует купить (часто 

преувеличивая или делая акцент на положительных характери-
стиках товара);
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– делает нашу жизнь разнообразной, путем создания краси-
вых историй и образов о продукте;

– удерживает в голове потребителя информацию о продукте, 
путем напоминания о товаре или месте, где можно его приобрести;

– создает лояльную группу потребителей этого продукта или 
услуги;

– участвует в создании образа бренда, который отличает его 
на рынке конкурентов;

– концентрирует внимание не на товаре, а на проблеме, ко-
торую может решить данный продукт;

– при появлении нового продукта плавно внедряет его на 
рынок, чтобы у потребителей не возникал дискомфорт [1].

В настоящее время реклама является объектом исследования 
экономистов, культурологов, маркетологов, специалистов в сфе-
ре связей с общественностью, социологов, психологов, и это гово-
рит о ее многогранности как самостоятельного явления, о ее зна-
чимости в современном мире. Рекламу можно рассматривать не 
только с позиции маркетинга как способ продвижения товаров 
и услуг или экономики как сферы бизнеса и особый вид предпри-
нимательской деятельности, но и психологии поведения потре-
бителя как психологическое отражение образа рекламы в массо-
вом сознании. 

С позиции маркетинга реклама является способом коммуни-
кации между двумя основными субъектами — производителем 
или продавцом и потребителем. Однако здесь не нужно забывать, 
что заказчиками рекламной продукции могут быть и публичные 
образования — государство, органы государственной власти. 
В  последнем случае идет речь об особом виде рекламе — соци-
альной. Рекламу можно понимать, как регулируемое влияние 
на целевую аудиторию, оказываемое конкретным рекламодате-
лем с поддержкой средств массовой коммуникации. Основными 
функциями рекламы являются формирование спроса и стимули-
рование сбыта. Ее также можно рассматривать как инструмент 
для достижения финансового успеха организации. 

Мы обращаем внимание на то, что реклама может про-
двигать не только материальные, но и духовные и культурные 
ценности. Примером является социальная реклама, по которой 
можно понять, на какие ценности делает наибольший акцент 
государство. Так, социологическое исследование, проведенное 
Информационно-аналитическим центром при Администрации 
Президента Республики Беларусь, выявило, что в иерархии цен-
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ностей первое место занимает здоровье, второе — материальное 
благополучие, третье — семья, четвертое — любовь и дружба, пя-
тое — интересная работа, шестое — образование, седьмое   личная 
безопасность [2]. Актуальными темами белорусской социальной 
рекламы являются формирование и поддержка государственно-
го суверенитета, национальной идентичности, престижности 
и  имиджа Беларуси и др. В стране постоянно проводятся мас-
штабные рекламные акции, к примеру, в 2008 г. проходила кам-
пания «Мы — белорусы». Такие рекламные слоганы, как «За не-
зависимую Беларусь!», «Беларусь — государство для народа», «За 
Беларусь!», «Табе, Беларусь!» постоянно используются в наруж-
ной социальной рекламе [3].

Приоритетным направлением развития рекламной деятель-
ности, особенно в условиях пандемии и нестабильности миро-
вых рынков, является, с одной стороны, повышение уровня кон-
курентоспособности, с другой стороны, привлечение как можно 
большего количества новых клиентов (покупателей). Решить 
эту задачу помогают цифровая реклама и социальные сети. Эти 
способы рекламной коммуникации становятся наиболее востре-
бованными и популярными видами рекламы в наше время, ко-
торые, можно констатировать, постепенно вытесняют традици-
онные типы рекламы.

Применение в рекламной деятельности социальных сетей 
требует определенной подготовки и специальных знаний. Спра-
виться собственными силами не всегда получается. К примеру, 
рестораны или кафе не могут иметь в своем штате таких специа-
листов. В этих условиях гораздо проще и менее затратно обраще-
ние в специальные рекламные агентства и фирмы, которые как 
раз и специализируются на SMM. Число таких агентств в Белару-
си растет с каждым годом. 

Рассмотрение экономической и общественной сущности ре-
кламы показало, что реклама представляет собой эффективный 
способ коммуникации между рекламодателем и неопределенным 
кругом лиц (назовем это целевой аудиторией, поскольку чаще 
всего реклама обращена именно на такую аудиторию), в котором 
безличная форма обращения совмещена с указанием источника 
информирования. Целью рекламы становится воздействие на це-
левые группы потребителей для поддержания и стимулирования 
платежеспособного спроса на предлагаемые товары или услуги, 
формирование позитивного имиджа рекламодателя. 
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УДК 004
М. Д. Лях

учащаяся 2 курса, 456 группы
УО «Минский государственный колледж технологии 

и дизайна легкой промышленности», г. Минск

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
УЧАЩИМИСЯ УО «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

В работе обоснована актуальность использования современных медиа 
среди молодежи, описана их классификация и основные характеристики. 
Цель работы: изучить и классифицировать современные медиа, провести со-
циологическое исследование по предпочтениям учащихся УО «Минский госу-
дарственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности» в ис-
пользовании новых медиа, а также проанализировать полученные данные.

Современные медиа имеют огромную актуальность для уча-
щихся, и они активно применяют различные медийные форматы 
в своей учебной и повседневной жизни. Вот несколько аспектов, 
демонстрирующих актуальность современных медиа:

– доступ к информации. Учащиеся могут легко получать до-
ступ к актуальной информации через новостные сайты, социаль-
ные сети, блоги и видеохостинги. Это позволяет им быть в курсе 
последних событий и трендов в различных областях знаний;

– образовательные ресурсы. Современные медиа предостав-
ляют широкий выбор образовательных ресурсов, таких как ви-
деоуроки, онлайн-курсы, вебинары и подкасты. Учащиеся могут 
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осваивать новые навыки и изучать интересующие предметы 
в удобном формате;

– социальные сети и общение. Учащиеся активно использу-
ют социальные сети для общения с однокурсниками, преподава-
телями и коллегами. Они также могут делиться своими достиже-
ниями и идеями, что способствует обмену знаниями и опытом;

– создание контента. Современные медиа позволяют уча-
щимся создавать собственный контент, будь то блоги, влоги, под-
касты или социальные медиа-посты. Это способствует развитию 
навыков самовыражения и маркетинга;

– исследования и проекты. Учащиеся могут использовать ме-
диа для проведения исследований, документирования проектов 
и представления результатов своей работы. Визуальные и муль-
тимедийные материалы могут сделать их проекты более привле-
кательными и информативными;

– активизация обучения. Медийные форматы, такие как ин-
терактивные веб-приложения, визуализации и анимации, могут 
сделать процесс обучения более интересным и понятным;

– развлечение и отдых. Учащиеся также используют совре-
менные медиа для развлечения и отдыха, смотря фильмы, сериа-
лы, играя в видеоигры и слушая музыку.

Следовательно, современные медиа не только актуальны, но 
и важны для учащихся, так как они обеспечивают доступ к ин-
формации, учебным ресурсам и возможности для самовыраже-
ния, обучения и общения.

К основным видам современных медиа относятся:
– интернет-новости и онлайн-журналистика. Новостные сай-

ты, блоги и онлайн-издания предоставляют актуальную инфор-
мацию по различным темам;

– социальные сети. Платформы, такие как Facebook, Insta-
gram, Twitter, LinkedIn и другие, позволяют пользователям обме-
ниваться сообщениями, фотографиями и видео, а также следить 
за новостями и мнениями других людей;

– видеохостинги. YouTube, Vimeo и другие видеоплатформы 
предоставляют возможность загружать, просматривать и де-
литься видеоконтентом;

– подкасты. Аудио- и видеоподкасты стали популярным спо-
собом обсуждения различных тем и передачи информации;

– онлайн-радио. Потоковое интернет-радио и подкасты по-
зволяют слушателям наслаждаться музыкой, интервью и обсуж-
дениями на своем компьютере или мобильном устройстве;
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– мессенджеры и чат-приложения. Платформы, такие как Whats-
App, Telegram, Slack и другие, используются для обмена текстовыми 
сообщениями, а также файлами и мультимедийным контентом;

– интерактивные веб-приложения. Современные веб-прило-
жения предлагают интерактивные функции, игры, обучающие 
ресурсы и другие интересные возможности для пользователей;

– мобильные приложения. Приложения для смартфонов 
и планшетов позволяют получать доступ к новостям, социальным 
сетям, играм, образовательным ресурсам и многому другому;

– телевидение и стриминговые платформы. Кабельное и спут-
никовое телевидение, а также платформы для потоковой передачи 
видео, такие как Netflix, Amazon Prime Video и Hulu, предоставляют 
разнообразное развлекательное и информационное содержание;

– игры и гейминг-медиа. Видеоигры и платформы для стри-
минга игр, такие как Twitch, стали важной частью медийного 
ландшафта, привлекая миллионы игроков и зрителей.

Эти виды современных медиа охватывают различные сферы 
жизни, предоставляя пользователям разнообразные способы по-
лучения информации, общения и развлечения.

В УО «Минский государственный колледж технологии и ди-
зайна легкой промышленности» был проведен социологический 
опрос 300 учащихся с целью выявления самых популярных совре-
менных медиа. По результатам опроса были выделены несколько 
популярных категорий современных медиа и проведена оценка 
их значимости в общем контексте:

– социальные сети. Социальные сети, такие как Facebook, 
Instagram и Twitter, широко популярны среди молодежи, но кон-
кретный процент использования может варьироваться;

– видеохостинги. Платформы, такие как YouTube и TikTok, 
предоставляют обширный ассортимент видеоконтента, который 
привлекает многих учащихся. Опять же, точный процент исполь-
зования может меняться;

– онлайн-курсы и образовательные ресурсы. Множество уча-
щихся использует онлайн-платформы для обучения, но точные 
цифры могут варьироваться в зависимости от учебных потребно-
стей и предпочтений;

– мессенджеры и чат-приложения. Популярные мессендже-
ры, такие как WhatsApp и Telegram, широко используются учащи-
мися для общения;

– подкасты и онлайн-радио. Аудио-контент, такой как подка-
сты и потоковое интернет-радио, также имеют свою аудиторию 
среди учащихся;
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– игры и стриминг. Видеоигры и стриминговые платформы, 
такие как Twitch, популярны среди сучащихся-геймеров

Таблица 1 — Современные медиа, наиболее часто используемые 
учащимися УО «Минский государственный колледж технологии 
и дизайна легкой промышленности»

Виды современных медиа Количество учащихся
Telegram 90
Twitch 13
WhatsApp 5
YouTube 47
TikTok 68
Instagram 55
Twitter 6
VK 16

Рисунок 1 — Процентное отношение использования 
современных медиа среди учащихся

По результатам опроса наибольший удельный вес в предпо-
чтениях учащихся (30 %) занял Telegram.

Достоинства Telegram:
1. Безопасность и конфиденциальность. Telegram предлагает 

сильное шифрование данных и функции самоуничтожения сооб-
щений, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности.

2. Скорость и надежность. Приложение Telegram быстро достав-
ляет сообщения и имеет высокую надежность в передаче данных.
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3. Множество платформ. Telegram поддерживает множество 
платформ, включая смартфоны, планшеты и компьютеры, что де-
лает его удобным для использования на различных устройствах.

4. Богатый функционал. Telegram обладает множеством функций, 
включая групповые чаты, каналы, ботов, голосовые и видео звонки, 
а также возможность отправки файлов различных форматов.

5. Бесплатное использование. Telegram доступен для пользо-
вателей бесплатно, без платных подписок или рекламы.

6. Открытая платформа. Telegram предоставляет API для раз-
работчиков, что способствует созданию сторонних приложений 
и ботов, расширяя функциональность мессенджера.

7. Глобальное покрытие. Telegram доступен по всему миру и по-
зволяет общаться с людьми из разных стран.

Эти достоинства сделали Telegram популярным мессендже-
ром среди 300 учащихся УО «Минский государственный колледж 
технологии и дизайна легкой промышленности», которые ценят 
безопасность, функциональность и свободу выбора в средствах 
коммуникации.
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Факультет креативных индустрий НИУ ВШЭ

А. Д. Картунова
магистр, НИУ ВШЭ, г. Москва

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ВИДЕОКОНТЕНТА НА YOUTUBE В РОССИИ 

В ПЕРИОД С 2017 ПО 2022 Г.
В данной статье описываются и анализируются появившиеся на протяже-

нии 2017-2022 гг. тренды развития просветительского контента в российском 
сегменте YouTube, а также делается вывод о степени их устойчивости и влияния 
на будущие трансформации просветительского контента на YouTube в России.
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Сегодня в России основным источником видеотрафика, не-
смотря на ограничение монетизации, по-прежнему остается 
YouTube. К октябрю 2022 года среднесуточный охват YouTube со-
ставил 41% населения, поднявшись за год на один процент5.

Согласно статистике, YouTube на сегодняшний день остает-
ся преимущественно развлекательной площадкой: на октябрь 
2022 года в структуре поиска YouTube в России преобладали музыка 
(19 %) и развлекательный контент (18 %6) , просмотром же социаль-
но-политического контента (8 %) и шоу (6 %) зрители интересова-
лись существенно меньше7. Однако это не исключает того факта, что 
людям на видеохостинге интересен и просветительский контент.

Специфика просветительского контента и его основное отличие 
от образовательных медиапродуктов заключается в том, что данный 
контент разрабатывается вне образовательных программ и не тре-
бует получения специализированных документов об образовании8. 
Главной своей целью просветительский контент имеет интеллек-
туальное, нравственно-духовное, профессиональное и  творческое 
развитие человека, формирование у него новых знаний, установок, 
ценностей и компетенций9. Зачастую такой медиаконтент реализу-
ется на видеохостингах, а также в социальных сетях в виде позна-
вательных видеороликов, дающих зрителю информацию на безвоз-
мездной основе (или при условии специализированного доступа 
к платформе по подписке) и не требующих от зрителя в обязатель-
ной форме конкретного уровня знаний или профессиональной под-
готовки, а также проверки изученного материала. 

В развитии просветительского контента на YouTube в России 
в период с 2017 по 2022 г. можно выделить четыре основных трен-
да: 1) тренд на усиление разнообразия жанровых специфик и фор-
матов; 2) тренд на слияние развлекательного и познавательного 
контента; 3) тренд на всесторонний рост качества и технической 
сложности контента; 4) тренд на экспертность.

5 Mediascope [Электронный ресурс]: Аудитория медиа. — Режим доступа: https://
mediascope.net/upload/iblock/d6a/qqk514ramn101f86r82qt9o9e91f1ihp/Наталья%20Бо-
роздина_Mediascope_011222.pdf (Дата обращения: 09.09.2023).

6 Mediascope [Электронный ресурс]: Медиа 2022: Главные тренды. — Режим доступа: 
https://mediascope.net/upload/iblock/1f6/8ha9kkrstxq4eed12mn3p8s6k5sglgnn/Медиа%20
2022%20День%20Бренда%20Ксения%20Ачкасова.pdf (Дата обращения: 09.09.2023).

7 Там же.
8 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023) [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
b819c620a8c698de35861ad4c9d9696ee0c3ee7a/ (Дата обращения: 09.09.2023)

9 Там же.
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Данные тренды во многом обусловлены как глобальными 
тенденциями на «пассивное обучение» в сети и техническим 
развитием медиаплатформ (внедрение коротких видео и новых 
роботизированных алгоритмов), так и спецификой потребно-
стей российской аудитории, а также относительно низкой стои-
мостью технического обеспечения производства медиаконтента 
в России (по сравнению с Великобританией и странами ЕС). 

К 2022 году просветительский контент на российском YouTube 
стал диверсифицированным, как в области жанровой специфики, 
так и в области форматов публикации контента. Если в 2017–2018 гг. 
преобладали и были на пике популярности личные блоги (на на-
учно-популярные и просветительские темы каналы «Wylsacom», 
«Топлес»), то к 2019–2021 гг. наибольшее зрительское внимание 
получали жанры интервью и подкастов (каналы «Жиза», «Сама 
Меньшова», «Основа»), а также перекочевавший с телевидения 
и несколько видоизменившийся под специфику видеохостинга 
жанр документальных фильмов (каналы «Редакция», «Коллектив», 
«Раскадровка»). Существенно расширяется и  многообразие фор-
матов публикации просветительского контента. Так, если в 2017–
2018 гг. были популярны длинные горизонтальные видео, то в 2019–
2021 гг. стал активно развиваться формат коротких вертикальных 
видео «shorts», где авторы делились просветительским контентом 
длиною не больше одной–двух минут. На сегодняшний день на-
блюдается сохранение интереса пользователей как к коротким, так 
и длинным видео (интервью, подкасты, документальные фильмы). 
Часто последние продвигаются на платформе посредством публи-
кации тематических коротких видео. Также YouTube остаётся пло-
щадкой для публикации аудио-подкастов и лекций, которые поль-
зуются популярностью у зрителей (например, лекторий «Arzamas»).

В период с 2017 по 2022 г. на российском YouTube значительно 
растёт количество просветительского контента, характеризуемо-
го как edutainment (сочетающего в себе развлекательные и позна-
вательные черты). Если раньше edutainment-черты проявлялись 
чаще всего в личных блогах и зависели от подачи самого блогера, 
то в 2021–2022 гг. появляются подкасты и шоу, где в игровой форме 
подаются знания и факты и обсуждаются серьезные общественные 
вопросы. Яркими примерами edutainment-контента могут быть 
подкаст «Подкаст о философии», где ведущий-философ обсуждает 
в кадре социальные и исторические вопросы с популярными коми-
ками, а также шоу «Родная речь», где ведущий- комик Иван Абрамов 
играет с гостями в игру, проверяя чистоту и грамотность их речи.
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Третьим трендом в развитии просветительского контента на 
российском YouTube является наращивание качества и техническо-
го исполнения медиапродуктов. К 2021–2022 гг. обрели популярность 
большое количество шоу, подкастов, проектов с интервью с высоко-
качественным продакшеном и креативными декорациями (подкаст 
«Что бы мне поделать, только бы не почитать», шоу «Родная речь»). 
Даже личные блоги экспертов зачастую снимаются на профессио-
нальные камеры, в студиях, нередко при наличии декораций (что 
обусловлено недорогой стоимостью профессиональной съемки 
в стране). Примером такого блога является блог сексолога Ольги Ва-
силенко, в рамках которого эксперт беседует с гостями и читает не-
большие лекции о половом воспитании и физиологии человека. На 
сегодняшний день всё меньше публикуется просветительских ро-
ликов без качественной съемки, монтажа и графического наполне-
ния, так как такие видеоролики не будут продвигаться платформой 
в условиях высококонкурентной среды (исключением могут стать 
записи радиоэфиров, однако и они нередко подвергаются монтажу, 
например, на канале известного психолога Татьяны Мужицкой). 

При этом в российском сегменте YouTube в период с 2017 по 
2022 г. существенно вырос спрос на экспертный контент: появля-
ются экспертные интервью, экспертные каналы и подкасты, где 
обсуждаются научные темы и социальные явления. Особенно 
этот тренд стал проявляться к концу 2021 года, когда появились 
первые популярные интервью с учеными и экспертами (каналы 
«А поговорить», «Ещёнепознер»). На сегодняшний день существу-
ет пул медийных экспертов, которые активно принимают уча-
стие в создании просветительского контента и являются автора-
ми собственных каналов, например, журналист и популяризатор 
науки Ася Казанцева, палеоантрополог Станислав Дробышев-
ский, сомнолог Роман Бузунов, психолог Анетта Орлова и многие 
другие. Следовательно, наблюдается смещение вектора спроса от 
спикеров-блогеров и журналистов к прямым экспертным ком-
ментариям в формате как коротких, так и длинных видео.

Таким образом, просветительский контент на российском 
YouTube в период с 2017 по 2022 г. пережил ряд трансформаций, 
превратившись в широкий пласт видео разных тематик, форма-
тов и жанров (сформировался рынок с высоким уровнем конку-
ренции). Отличительными же чертами современного российского 
просветительного контента на YouTube на сегодняшний день яв-
ляются большое внимание к спикерам-экспертам как к контент-
мейкерам и высокий уровень технического исполнения медиа-
продукта даже на уровне личных блогов.
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Анализ данных трендов позволяет сделать вывод о востребо-
ванности, активном развитии и диверсификации просветитель-
ского контента в российском сегменте YouTube и предположить, 
что данные тренды достаточно устойчивы и будут продолжать-
ся еще на протяжении нескольких лет (в случае отсутствия бло-
кировок видеохостинга со стороны государства и иных внеш-
них факторов), усиливая конкуренцию среди контентмейкеров 
и влияя на содержание, форматы и техническое исполнение про-
светительского контента в России. 
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МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ: СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

АУДИТОРИИ С КОНТЕНТОМ
Восприятие действительности у аудитории формируется в результате 

медиапотребления контента, который регулярно проникает в их инфор-
мационное пространство. В данной работе проанализирована специфика 
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современного медиаландшафта и выявлены основные проблемы меди-
апотребления, среди которых распространение фейк-ньюс, увеличение 
пиратского контента и перепотребление информации. Для нивелирования 
последствий ложных новостей, а также для произведения факт-чекинга 
контента предложен пошаговый алгоритм.

Сфера воздействия медиа всесторонне затрагивает жизнь каж-
дого индивида. В результате этого процесса формируется медийная 
экосистема, подразделяющаяся на многочисленные составляю-
щие. В медиаландшафт входят такие элементы, как традиционные 
СМИ (издания, журналы), индустрия развлечений (фильмы, сери-
алы, книги и другие произведения массовой культуры), Интернет 
(Интернет-порталы, социальные сети и мессенджеры), сюда также 
можно отнести ЛОМов (селебрити, политиков и др.) [1].

Традиционные СМИ являются главными распространителями 
новостей в обществе. Они пронизывают все сферы общественной 
жизни и отражают это в актуальной повестке дня. Среди самых по-
пулярных — ТВ и печатная пресса. К ним обращаются представи-
тели старшего поколения, а также те, кто хочет получить наиболее 
релевантную и проверенную информацию о событиях. Ведь перед 
попаданием в крупный источник с большой аудиторией новость 
тщательно проверяется. Это менее свойственно малоизвестным 
новостным порталам в Интернете. Лидеры общественного мне-
ния формируют настроения в обществе и влияют на обществен-
ное мнение. С помощью известных фигур проводятся рекламные 
кампании, создаются новостные сюжеты и т. д. Людям легче пове-
рить информации, когда ее им преподносит популярная личность, 
которую они знают [5]. В Интернет-пространстве общение проис-
ходит в социальных сетях, мессенджерах и других онлайн-плат-
формах. Это наиболее растущая и значимая часть медиасреды, 
в  которой происходит коммуникация с индивидами и которая 
пронизывает все элементы медиаландшафта за исключением тра-
диционных СМИ, не перешедших в цифровое пространство. Также 
уровень доверия среди молодежи выше именно к Интернет-пор-
талам, нежели к традиционной журналистике. Данные элементы 
медиаландшафта оказывают воздейстие на людей, формируют их 
ценности и мировоззрение. Кроме того, их влияние особенно воз-
росло в информационном обществе.

В настоящее время в медиапотреблении играют одинаково 
важную роль как контент, так и средство его донесения до ауди-
тории. Существуют платформы, которыми пользуется определен-
ная аудитория для просмотра контента. Соответственно, контент 
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подбирается там из расчета интереса для аудитории. Но стоит 
отметить, что показ контента на площадке, где разместилась его 
потенциальная ЦА, еще не гарантирует успех всего предприя-
тия. Здесь немаловажную роль играет качество контента. Поль-
зующаяся успехом платформа не поможет вывести в топ плохой 
контент, в то время как качественный продукт может оказаться 
недооцененным из-за того, что был неправильно размещен.

Одной из основных проблем медиапотребления в совре-
менном мире является фейк-ньюс, которые распространяются 
с громадной скоростью и последствия от которых могут быть ка-
тастрофичными. Столь опасно не само их существование, а рас-
пространение, ввиду которого они перекрывают достоверные но-
вости, тем самым вводя пользователей в заблуждение [4]. Кроме 
того, запутанные пользователи сами будут делиться фейковыми 
новостями со знакомыми или в социальных сетях, что еще боль-
ше будет способствовать наведению массовой паники или снаб-
жению недостоверной информацией.

Решением этой проблемы может стать обучение людей кри-
тическому мышлению, с помощью которого они могут самостоя-
тельно проанализировать новости на предмет истинности, а не 
сеять преждевременную панику [2]. Например, с помощью ниже-
описанных шагов можно произвести факт-чекинг, чтобы проана-
лизировать сообщения на соответствие действительности. Для 
этого нужно осуществить следующие действия:

1. Рассмотреть источник. В первую очередь узнать его цель 
и заинтересованность в освещении события с определенной сто-
роны. Также понять: первоисточник это или нет. К первоисточни-
кам больше доверия (при наличии объективных доказательств 
и  незаинтересованности в конкретном событии). Если найти 
первоисточник не представляется возможным, то необходимо 
проверить информацию в нескольких источниках. При вери-
фикации информации во вторичных источниках стоит иметь 
в виду следующие моменты:

– разнообразие источников — ключ к успеху. Если учитывать 
информацию, поступающую только из источников с единой на-
правленностью — нельзя получить достоверную картину мира;

– независимые источники лучше заинтересованных;
– названные источники (эксперты, авторы сообщения, оче-

видцы) лучше анонимных. Здесь мы видим, на кого ссылается 
журналист и при желании сможем получить подтверждение или 
опровержение его слов. Проверить анонимный источник, пусть 
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даже и «приближенный к властным структурам» на практике 
крайне сложно, часто невозможно;

– информация от непосредственных участников произошед-
шего валиднее пересказа событий третьими лицами.

2. Прочитать всю новость целиком. Зачастую выводы о содержа-
нии статьи делаются по заголовку, который может выглядеть про-
вокационным и лишь привлекать внимание читателей, при этом 
содержание статьи опровергает утверждение в заголовке. Такие 
фейк-ньюс распространяются по вине пользователей, не удосужив-
шихся прочесть статью до конца, основываясь лишь на заголовке.

3. Оценить актуальность новости, проверив дату сообщений. 
Бывает, что распространяют события, не имеющие отношения 
к настоящему моменту, выдавая их за происходящее здесь и сей-
час. Так обычно происходит с катастрофами, где могут преувели-
чить их масштаб за счет фотографий, сделанных в другом месте 
и в другое время.

4. Понять цель данной новости. Распространение фейк-ньюс 
может происходить и ради шуточных целей, для которых даже 
существуют специальные сайты, но на подобные новости мож-
но наткнуться не только на них. Всегда проверять на тон статьи 
и допустимость высказанных предположений.

5. Проверить, влияют ли собственные предубеждения на вос-
приятие ситуации определенным образом. Ввиду собственно-
го небезразличия к определенным темам мы можем исказить 
смысл воспринимаемого сообщения.

6. Для подтверждения или опровержения сообщения спро-
сить эксперта, разбирающегося в данной теме, который сможет 
прояснить ситуацию.

Для осуществления успешного факт-чекинга необходимо кри-
тически мыслить и всегда проверять высказанные автором сужде-
ния на истинность, какими бы незначительными они не казались.

Еще одной проблемой в медиасреде является распростране-
ние пиратского контента в Интернете. Эта проблема актуальна 
для всех стран: согласно исследованиям, люди считают, что под-
писка на сервисы стоит слишком дорого [3]. Поэтому они не же-
лают платить за контент, который они могут найти бесплатно на 
просторах сети. Это препятствует созданию качественного контен-
та, так как вместо покупки абонемента известного сервиса, поль-
зователи идут на бесплатный пиратский сайт, чтобы посмотреть 
сериал. Таким образом, стриминговые сервисы и другие платфор-
мы, на которых можно посмотреть контент, теряют свою прибыль, 
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которую они могли бы направить на создание нового контента. 
Данная проблема обоюдоострая: если все пользователи перейдут 
на пиратские сайты, некому будет платить сервисам за контент, 
соответственно и пользователям не будет доступно большое коли-
чество нового и качественного контента, и сервисы останутся без 
прибыли. С другой стороны, текущая ситуация тоже несправедли-
ва: одни пользователи платят за контент, другие смотрят его бес-
платно. Однако здесь предусмотрена некая моральная «компенса-
ция» в виде обильной рекламы на пиратских сайтах.

Немаловажной является и проблема перепотребления. Сейчас 
аудитория пресыщена информацией, которая льется на нас пото-
ком из всех медиа. Если раньше был недостаток знания, то сейчас 
Интернет перенасыщен информацией по любой теме. И теперь 
сложности возникают при ее интерпретации и выборе нужного 
среди аналогов. В таком нескончаемом потоке легко затеряться 
контент-креаторам, особенно это применимо к начинающим, ко-
торым сложно выделиться на общем фоне, даже несмотря на ка-
чество их проектов. К тому же аудитории тоже тяжело перераба-
тывать значительный объем информации, поэтому они выбирают 
определенные жанры сериалов, музыки или книг для досуга, ино-
гда даже не обращая внимания на новые, постоянно возникающие 
на рынки. Поэтому новичкам сложно представить свой продукт на 
рынке и донести его уникальность и качество для потребителей.

Таким образом, был рассмотрен медиаландшафт, который 
характерен для современного информационного пространства, 
и выявлены его основные элементы. Также были изучены три 
основные проблемы медиапотребления: распространение фейк-
ньюс, увеличение пиратского контента и перепотребление ин-
формации. Кроме того, были даны рекомендации по проверке 
новостей на соответствие действительности.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТИПОЛОГИИ 
СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ
Научно-популярные издания представляют собой публика-

ции, ориентированные на широкую аудиторию и основанные на 
научных исследованиях. Они направлены на доступное и интерес-
ное изложение сложных научных фактов и концепций для широ-
кого круга читателей. Главная цель таких изданий — привлечение 
внимания общества к важным научным открытиям и достижени-
ям и демонстрация их в понятной и увлекательной форме.

В современной Республике Беларусь научно-популярные жур-
налы занимают важное место в информационной среде, играя 
значимую роль в процессе популяризации науки и облегчая ши-
рокой аудитории доступ к ведущим научным исследованиям 
страны. Однако до сих пор существует проблема определения 
самого понятия «научно-популярный журнал» и его различения 
с близкими «научный журнал», «популярный журнал» (а также 
выделяемым некоторыми исследователями «научно-познава-
тельный журнал»). То же касается и вопроса типологии данного 
вида средств массовой информации.

Одними из основных определений, которые в современном 
научном обществе широко используются для дефиниции науч-
но-популярных изданий, можно считать представленные ниже.

В новом ГОСТ 7.60–2021 «Издания. Основные виды. Термины 
и  определения» дается следующая формулировка: «научно-попу-
лярное издание — издание, содержащее сведения о теоретиче-
ских и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, 
культуры и техники, изложенные в форме, доступной читателю- 
неспециалисту» [1, с. 52]. Данный нормативный документ также 
дает схожее определение конкретно научно-популярного журна-
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ла — «журнал, содержащий статьи и материалы об основах наук, 
о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в об-
ласти науки, культуры и практической деятельности, служащий 
распространению знаний и самообразованию» [1, с. 60]. 

В «Издательском словаре-справочнике» А. Э. Мильчина на-
учно-популярное издание характеризуется следующим социаль-
но-функциональным назначением — «популяризировать науч-
ные знания, достижения науки, культуры, техники, искусства 
и т. д. среди неспециалистов или специалистов областей науки, 
культуры и т. д., смежных по сравнению с той областью, к кото-
рой относится издание» [2]. 

С. Г. Антонова в книге «Редакторская подготовка изданий» 
объединяет предыдущие дефиниции и указывает, что «в широ-
ком значении научно-популярным изданием следует считать 
издание, которое содержит сведения о теоретических и/или экс-
периментальных исследованиях и предназначено для популяри-
зации и пропаганды основ и достижений науки и техники, куль-
туры и результатов прикладной деятельности среди широких 
масс читателей в доступной для них форме» [3].

Е. В. Комарова в своей диссертации, посвященной историко- 
типологическому исследованию журнала «Вокруг света», обобщает 
существующие подходы к определению понятия «научно-популяр-
ный журнал» и классификации изданий данной типологической 
группы. Как итог, под научно-популярным изданием она понима-
ет «адресованную массовой аудитории периодику, предмет кото-
рой составляют продукты научной деятельности — научные зна-
ния, сфера их применения, отношения науки и общества» [4].

Типология помогает определить место изданий в системе 
СМИ, способствует их взаимодействию, развитию здоровой кон-
куренции, указывает место СМИ в рамках географического, ин-
формационного, экономического и социального пространства. 
Правильное определение типологии — это правильное позицио-
нирование издания на рынке СМИ. Проблема типологии журна-
лов в разные годы занимала специалистов многих отраслей нау-
ки: журналистики, литературо- и книговедения, библиографии. 
Начало формированию взглядов на классификацию периоди-
ческих изданий вообще было положено известным книговедом 
Н. М. Лисовским. В 1915 г. вышел его труд, посвященный русской 
периодической печати 1703–1900 гг., в котором автор отмечал, 
что поскольку периодические издания имеют некоторые особен-
ности (изготовление, распространение, описание), то их рассмо-
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трение и изучение можно выделить в особый раздел книговеде-
ния. Прорыв в классификации журналов в свое время совершил 
российский исследователь А. Акопов, систематизировавший со-
ветские специализированные журналы, в том числе научно-по-
пулярные [5]. Типологию конкретно научно-популярных журна-
лов как феномен периодической печати стали исследовать еще 
в советское время. Одним из первых исследователей научно-по-
пулярных журналов стала Э. А. Лазаревич, которая описала по-
лученные результаты в работе «Научно-популярный журнал как 
тип издания» [6].

На сегодняшний день достаточно успешную попытку расши-
рить и углубить типологию научно-популярных журналов как 
наиболее распространенного вида научно-популярных изданий 
осуществила В. А. Парафонова [7]. Ее результаты позднее пере-
смотрела и дополнила М. В. Литке. Так, она выделила такой до-
полнительный тип периодических изданий, как научно-позна-
вательные журналы. Ими можно считать те издания, которые, 
«обращаясь к реальности во всём её многообразии, исходят из 
принципов научного познания и опираются на результаты наук 
как достоверные, адекватные задачам объективного описания и 
объяснения мира на всех его уровнях, во всем его своеобразии 
связей и отношений» [8]. Основополагающей же типологией на-
учно-популярных изданий, на которую опираются современные 
специалисты, представлена в ГОСТ 7-60–2021. 

Основываясь на перечисленных исследованиях как фунда-
менте типологии научно-популярных журналов, ученые выделя-
ют следующие их типы:

– конкретно-научные. Освещают новости науки и научные 
исследования, адресованы аудитории с высоким уровнем образо-
вания. Основная цель — представить читателям научное знание, 
познакомить с результатами деятельности учёных. Информация 
для материалов берется из первоисточников, также к работе при-
влекаются научные работники;

– познавательные. Сконцентрированы на общеобразователь-
ной информации. Основная цель — расширить кругозор читате-
ля, информировать об общекультурных и общенаучных событи-
ях. Они рассчитаны, главным образом, на среднеобразованного 
массового читателя. Часто это журналы универсальные по тема-
тике. Их язык более простой, в сравнении с научными журнала-
ми, все термины и понятия объясняются, читателю не требуется 
высокий уровень эрудиции для понимания;
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– развлекательно-просветительские. Цель — создание досу-
га, круга общения по интересам. Но также это информирование 
о научных или околонаучных событиях сенсационного характе-
ра, просвещение, расширение кругозора. Такие журналы не обя-
зательно направлены на высокообразованную аудиторию чита-
телей, поэтому язык их достаточно прост [9].

Ярким примером конкретно-научного научно-популярно-
го журнала в современной белорусской медиасфере является 
«Беларуская думка». К познавательным журналам можно отне-
сти «Здоровый образ жизни», к развлекательно-просветитель-
ским — «Мастацтва».

Однако стоит иметь в виду специфику реалий сферы массо-
вой информации Республики Беларусь и тот факт, что упомяну-
тые исследования базируются за ее пределами. Ранее нами были 
выявлены основные представители научно-популярной журна-
листики в нашей стране [10]. В таблице приведены указанные 
самими издателями характеристики данных журналов.

Таблица — Виды журналов по целевому назначению*

Наименование журнала Видовая характеристика

«Беларуская думка» 1) общественно-политический журнал;
2) научно-популярный журнал

«Бібліятэчны свет» 1) научно-популярный журнал;
2) справочный журнал;
3) нормативный производственно-практи-
ческий журнал

«Гермес» 1) научно-популярный журнал;
2) производственно-практический журнал

«Журналист» 1) общественно-политический журнал;
2) производственно-практический журнал;
3) научно-практический журнал;
4) научно-популярный журнал

«Здоровый образ жизни» 1) научно-методический журнал;
2) научно-популярный журнал

«Мастацтва» 1) общественно-политический журнал;
2) научно-популярный журнал

«Милиция Беларуси» 1) литературно-публицистический журнал;
2) научно-популярный журнал
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Наименование журнала Видовая характеристика

«Охрана труда и социаль-
ная защита»

1) научно-популярный журнал;
2) производственно-практический журнал

«Планета – семья» 1) научно-популярный журнал;
2) литературно-художественный журнал

«Родная прырода» 1) общественно-политический журнал;
2) научно-популярный журнал

Примечание: * в соответствии с их библиографическими описаниями 
и записями в каталогах Национальной библиотеки РБ и Белпочты.

Таким образом, наблюдается современная тенденция дивер-
сификации периодических изданий. И хоть эта ситуация не яв-
ляется эксклюзивной для сферы научно-популярных журналов, 
тот факт, что абсолютно каждое печатное издание, позициониру-
ющее себя как научно-популярное, обладает как минимум одной 
дополнительной типологической характеристикой, дает основа-
ние для подробного дальнейшего изучения проблемы как издате-
лями и редакторами, так и исследователями сферы медиа.
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УДК 81,42:004.9
М. С. Цюцянькоў

выкладчык кафедры тэлебачання 
i радыёвяшчання БДУ, г. Мiнск,

КАМУНIКАТЫЎНЫЯ СТРАТЭГII I ТАКТЫКI 
Ў IНФАРМАЦЫЙНЫХ ЖАНРАХ ВIДЭАБЛОГАСФЕРЫ
Асаблiвасцi тыпаў камунiкацыйных мадэлей блогаў напрамую зале-

жаць ад спосабаў iх размяшчэння. У вiдэаблогасферы рэалiзуецца адна 
з голоўных мадэлей мiжасобаснай камунiкацыi, пры якой прадстаўляецца 
магчымасць стварыць камунiкацыйную мадэль пасродкам узаемадзеяння 
праз зваротную сувязь i паўздзейнiчаць на суб’екта. Разглядаюцца дыскур-
сiўныя стратэгii i тактыкi, якiя выкарыстоўваюць блогеры пры пабудове ка-
мунiкатыўнага кода. Вызначаецца iх тэма-рэматычныя ланцужкi i асаблiвыя 
камбiнацыi маўленчых хадоў.

Ключавыя словы: стратэгiя i тактыка; вiдэахостынг; iнфармацыйны жанр; 
мiжасобасная камунiкацыя; камунiкацыйная мадэль. 

Iнфармацыйны жанр у вiдэаблогасферы — даволi распаўсюд-
жаная з’ява. Айчынны сегмент YouTube развiваецца па канонах 
журналiсцкай дзейнасцi. Блогерскiя каналы iнфармацыйным 
накiрунку на хостынгу з’яўляюцца больш запратрабаванымi 
сярод карыстальнiкаў. Паводле даных, беларускiя рэцыпiенты 
актыўна глядзяць вiдэакантэнт iнфармацыйнага агенцтва Бел-
ТА, матэрыялы Першага нацыянальнага канала Беларускага 
радыё, Onliner, АТН: навiны Беларусi i свету, закрывае дзясят-
ку — YouTube-канал тэлеканала АНТ. Нягледзячы на тое што гэта 
журналiсцкiя iнтэрнэт-парталы, для аналiзу мы будзе браць вы-
ключна матэрыялы аўтарскай журналiстыкi, якiя былi зроблены 
спецыяльна для вiдэахостынгу i не былi выпушчаны ў эфiр тэле-
каналаў. Медыяаналiтык У. А. Сцяпанаў у сваiх працах адзначае 
асаблiвасць развiцця грамадска-палiтычных каналаў, перадач, 



272

Секция 4. Система современных медиа

адзначаючы той факт, што да нядаўняга часу яны былi «не столь 
популярны, как развлекательные, но в 2017 году в белорусской 
медиасреде наблюдался рост интереса к видеоблогерам-«прав-
доискателям», поднимающим социальную проблематику и не 
скрывающим своей тенденциозности» [2, с. 26].

Найбольшае грамадскае гучанне атрымлiвае iнфармацый-
ны жанр, да падвiдаў якога адносiм iнтэрв’ю, гайд, апытанкi, 
агляды навiн, сярод iх i палiтычны вiдэаблог. Як правiла, у гэтым 
накiрунку ў кадры выступае толькi адзiн чалавек — вядучы — 
i могуць прысутнiчаць некалькi экспертаў цi наадварот: у кадры 
для абмеркавання сур’ёзных праблем выступае ўжо не шоўмен, 
а ўдумлiвы мадэратар. Ён можа выступаць у некалькiх амплуа: 
у якасцi iнфарматара, суразмоўцы цi настаўнiка. Такiм прыкла-
дам можа паслужыць YouTube-канал «Галоўны. Тур» палiтычна-
га аглядальнiка Iгара Тура цi блогi «Ксенiя Лебедзева Live» i «Пе-
трашка.ONLINE». Да асобных каналаў можна аднесцi рубрыкi, 
створаныя журналiстамi iнфармацыйных парталаў, на якiх яны 
выступаюць у якасцi блогераў-аналiтыкаў. Яскравымi прыкла-
дамi могуць паслужыць каналы СМI: ВД «Беларусь сёння»  — 
СБ ТВ, IА БелТА, партала Млын.бай, агенцтва Мiнск- навiны — 
MINSKNEWS.

У iнфармацыйных праграмах выкарыстоўваюцца такiя прыё-
мы пабудовы камунiкацыi, як метатэкст — асаблiвы характар тэ-
ма-рэматычных ланцужкоў i тэматычных палёў, трывальна-часа-
выя формы дзеясловаў, розныя стылiстычныя прыёмы i спосабы 
выражэння аўтарскага пачатку ў медыятэксце, а таксама асаблi-
выя камбiнацыi маўленчых хадоў. Мы спынiмся на пералiчаных 
тактычных сродках, бо яны з’яўляюцца аднымi з самых важных 
складнiкаў пры рэалiзацыi дыскурсiўных стратэгiй вiдэаблогераў 
iнфармацыйнага накiрунку i маюць своеасаблiвы ўплыў у раз-
гледжаным жанры на тэлебачаннi. 

У адпаведнасцi з мэтамi камунiкацыi абодва блогеры ў сваiх 
праграмах прыбягаюць да розных камунiкатыўных стратэгiй 
i  рэалiзуюць iх з дапамогай разнастайных маўленчых тактык. 
Прафесар В.  I. Iўчанкаў звяртае ўвагу на камунiкатыўную функ-
цыю мовы. Ён сцвярджае, што «першакрынiца iнфармацыйнай 
i  паняцiйнай дзейнасцi чалавека стала аптымальным перадат-
чыкам сацыяльнага багажу пазнання навакольнага асяроддзя» 
[1, c. 43]. Вывучэнне маўленчых асаблiвасцей блогераў цiкавiць 
вучоных у рэчышчы таго, што «вiртуальная» форма моцна ўплы-
вае на мову традыцыйную, а не наадварот. Тое, як скажуць цi на-
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пiшуць блогеры ў сацыяльных сетках, будзе актыўна пранiкаць 
у масы i можа стаць звыклай з’явай. 

Першая стратэгiя найбольш характэрна для палiтычных 
вiдэаролiкаў — стратэгiя неўхвалення. Пад ёй прадугледжваец-
ца агрэсiўныя дзеяннi з боку блогера, што выяўляюцца ў стварэн-
нi прамых цi ўскосных перашкод. Гэтая стратэгiя вядучага-блоге-
ра рэалiзуецца з дапамогай тактык насмешкi, крытычнай ацэнкi 
(героя блога цi падзеi). 

Тактыка насмешкi. Для вядучых-блогераў характэрна iронiя 
ў ролiках. Тактыка высмейвання першапачаткова пабудавана 
на супярэчаннi iнтарэсаў блогера i героя блога. У палiтычным 
жанры блогеры выкарыстоўваюць метафары i алюзii, каб больш 
прынiзiць iмiдж апанента. Марыя Пятрашка: «…куда же делся 
протест, который так напыщено раздували прошлым летом. 
Я говорю, эта позиция осталась у кучки радикалов, ждущие дня-Х, 
когда им командуют из Варшавы, например, фас» [30.09.2021 г., 
https://youtu.be/AvP5dhEQUGM]; Iгар Тур: «...мне вот понравилось, 
как-то Андрей Савиных сказал касательно британцев и осталь-
ного запада, не оппоненты, не враги, — «противная страна». Мне 
кажется, «противная страна» — это очень красиво» [https://youtu.
be/X_RAxXFwHsk].

У тактыцы крытычнай ацэнкi блогер выказвае асабiстае 
меркаванне i дэманструе прадузятыя адносiны да падзей, што 
з’яўляецца паказчыкам iнталерантных камунiкатыўных павод-
зiн. Асновай для тактыкi з’яўляецца наўмысная дэманстрацыя 
асабiстай пазiцыi з мэтай павышэння статуса сваiх перакананняў. 
Блогеры на вiдэахостынгу выказваюць меркаванне, якое, часцей 
за ўсё, не заўсёды падмацоўваецца экспертным меркаваннем цi 
апытанкай насельнiцтва. 

Вiдэаблогер А. Голiкаў часцей за ўсё ў ролiках на канале 
«Аляксей Голiкаў. Як ёсць» выкарыстоўвае лексiку эмацыйнай 
афарбоўкi i пафасу, у ёй рэдка знаходзiцца экспертнае меркаван-
не. Таму амаль ўвесь кантэнт блогера пабудаваны на тактыцы 
крытычнай ацэнкi. Аляксей Голiкаў: «... определенное время ру-
ководители каналов рассказывали о том, что доля телесмотре-
ния белорусов, особенно политических программ, увеличилась: 
люди смотрят, вникают, им это интересно, — но я с недоверием 
отношусь ко всем словам». Аднак ужо на наступным кадры бло-
гер дэманструе, што дзве грамадска-палiтычныя праграмы ўва-
ходзяць у топ-5 найбольш папулярных праграм сярод беларуска-
га насельнiцтва. Гэта «Нашы навiны» на АНТ i «Галоўны эфiр» на 
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Беларусь-1. Такi прыклад сведчыць толькi аб эмацыйным стане 
блогера да пэўных падзей [https://youtu.be/HlT9877tpq0].

Такiм чынам, паданалiзная стратэгiя адыгрывае адну з галоў-
ных роляў у iнфармацыйных выпусках розных YouTube-праграм. 
Метафары, што выкарыстоўваюць i блогеры, i госцi праграм, з’яўля-
юцца яскравым прыкладам эфектыўнага наладжвання камунiка-
тыўнага настрою праз тактыкi насмешкi, крытычнай ацэнкi. 

Адным з тыпаў канфрантацыйнай стратэгii аўтара канала 
з’яўляецца стратэгiя адкрытага негатыўнага рэагавання. Аса-
блiвасць яе назiраецца ў тым, што аўтарам блога наўмысна ў пачат-
ку ролiка даецца крытычная ацэнка дзеянням пэўнага чалавека, 
апанента, эскалацыi напружанасцi, каб адразу пасля перайначы-
ць тон размовы ў вiдэа на больш спакойны. Прадстаўляецца 
стратэгiя трыма тактыкамi: пярэчання, прамога абвiнавачвання 
i адмаўлення. 

Пад тактыкай пярэчання заўважаецца больш напружаны 
дыялог памiж аўтарам i госцем канала, назiраецца нязгода ад-
расата з думкай, выказанай суразмоўцам. Юрый Увараў: «...это 
не первая выходка Израиля. Вот сейчас они обстреляли иранский 
завод на территории Сирии. Совершили агрессию против двух 
стран — Сирии и Ирана. И смею предположить, опять все будет, 
как и всегда, как с гуся вода с этого Израиля. И где же реакция прес-
лавутого мирового сообщества?..» [https://youtu.be/oJWUY2FSSsI].

Тактыка прамога абвiнавачвання дазваляе аўтару канала цi 
госцю ў жорсткай форме асудзiць апанента, супрацьпаставiць сваё 
меркаванне. Тактыка можа лiчыцца паспяховай, калi ў студыi зна-
ходзiцца i адрасат, i адрасант цi калi ў аўдыторыi ёсць зваротная 
сувязь, што выклiча грамадскi рэзананс. Палiна Канога: «Тема по-
лучила продолжение. Мальчик из Латвии, который брал интервью 
у Президента, выяснилось, что он остался в Беларуси, поскольку на-
чалась травля…»; Вадзiм Гiгiн: «Травля детей просто за то, что 
они в таком даже юном возрасте исполняли свой долг профессио-
нальный; работе, к которой они стремятся, это говорит к фашизи-
рованию сознания» [28.07.2022 г., https://youtu.be/ssmkHwbeedc].

Выкарыстанне тактыкi адмаўлення справакавана выкрэ-
слiваннем iнфармацыi, якую хоча пачуць апанент. Тактыка ха-
рактарызуецца суб’ектыўнасцю думак аўтара, ажыццяўляецца 
дзякуючы ацэначна-стылiстычным сродкам. 

Стратэгiя стварэння спрыяльнага клiмату накiравана на 
дасягненне пазiтыўных камунiкатыўных вынiкаў ў вiдэа. Такi 
псiхалагiчны прыём прымяняецца часцей за ўсё напрыканцы 



275

выпуска, каб падвесцi вынiкi размовы, але для большага эфекту 
блогеры карыстаюцца стратэгiяй i ў сярэдзiне вiдэа. Робiцца гэта 
наўмысна i накiравана яна на разняволенне суб’екта гутаркi праз 
тактыку жартаў цi выказвання згоды. 

Выкарыстанне тактыкi жарту дыктуецца задачай змякчыць 
агульную крытычную накiраванасць выказванняў падчас размо-
вы, што дазваляе ў суб’ект-суб’ектных зносiнах адзначыць слабы 
бок апанента. Робiцца гэта ў даволi бяскрыўднай, алегарычнай 
форме. Стратэгiя характарызуецца сваёй палiтэматычнасцю: 
у ёй прадугледжваюцца рысы тактыкi як камплiменту, так i на-
смешкi. Юрый Гроераў: «Вы наверняка следили за решениями Зе-
ленского о перестановках в силовом блоке… что это такое, что 
происходит, на ваш взгляд...»; Якаў Кедмi: «... обычно дворцовые 
перестановки приходят, когда на фронте есть неудачи ... от пе-
рестановки сил вряд ли что-то изменится. Они могут с таким 
же успехом сделать гениальную вещь, которая на все повлияет: 
поменять всю мебель, поменять обои в кабинетах, вот другого 
цвета, и мебель будет другого цвета. И что?» [27.07.2022 г., https://
youtu.be/6uXXX143YvY].

У тактыцы выказвання згоды заўсёды задзейнiчаны сродкi 
прамой размовы. Яна выкарыстоўваецца дзеля салiдарызацыi з апа-
нентам цi госцем праграмы. Вадзiм Шэпет: «Лукашенко заявил, 
что “мы готовы строить под ключ в сельском хозяйстве в соци-
альной сфере, если это нужно будет”... Помните, сколько раз руга-
ли и Главу государства, и пытались убедить, что все это никому не 
нужно. Мы знаем, как строить. Есть материалы — все это бело-
русское»; Аляксей Аўдодзiн: «Да, это очень перспективное направ-
ление. Сектор экономики ведет архитектурную разработку объек-
тов недвижимости...» [29.07.2022 г., https://youtu.be/CB_RDRFe_3o].

Стратэгii кааперацыi выкарыстоўваюцца для дасягнення ўхва-
лення з боку госця блога. Стратэгiя павышэння статуса апанен-
та даволi важная для рэалiзацыi камунiкатыўнага ўзаемадзеяння. 
Рэалiзуецца за кошт тактыкi камплiменту i пахвалы. 

Тактыка камплiменту можа рэалiзоўвацца ў адносiнах да 
думак апанента, яго ладу жыцця, меркаванняў. Юрый Гроераў: 
«...я хотел бы назвать все, что ты рассказываешь, историей успеха, 
но не хочу, я же понимаю, что история то продолжается»; Вольга 
Шпiлеўская: «Да Бог, чтобы эта история была успеха»; Юрый Гро-
ераў: «Нет, это однозначно история успеха, ведь сейчас ты руко-
водитель достаточно известный ... от себя скажу, что шикарный 
кинопоказ у вас» [30.07.2022 г., https://youtu.be/Xy-ZZP6mYQ4].
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Прымяненне тактыкi пахвалы характарызуецца выкары-
стоўваннем мадальных слоў, парафраз. Вадзiм Шэпет: «Более 
4 тыс. украинцев получили белорусские паспорта, вот такое не-
равнодушие и человечность — это и есть основа Беларуси?»; Ва-
дзiм Баравiк: «Это нормальная позиция. Во-первых, Президент 
держит слово. Он сказал — он всегда делает; во-вторых, мы го-
ворим, что если уж мы выдали паспорт, то это уже наши укра-
инцы, наши поляки, наши литовцы. Мы принимаем как своих» 
[26.07.2022 г., https://youtu.be/Z7Vp7E7jMu0].

Апошнiя дзве з прааналiзаваных стратэгiй з’яўляюцца больш 
полiтэматычнымi, некаторыя рысы — i адмоўныя, i станоўныя — да-
тычацца ў розных ступенях да кожнай з iх. Такiя стратэгii каапера-
цыi дазваляюць блогерам знайсцi праз псiхалагiчныя камунiкатыў-
ныя накiрункi больш прыдатны камунiкатыўны баланс у размове.

У прааналiзаваных блогераў-камунiкатараў у паводзiнах 
заўважаюцца наступныя стратэгii: неўхвалення (35 %), адкрытага 
негатыўнага рэагавання (25 %), стварэння спрыяльнага клiмату 
(20 %), павышэння статуса апанента (20 %). Найбольш распаўсюд-
жанай стратэгiяй з’яўляецца стратэгiя неўхвалення, якая пера-
важна рэалiзуецца на каналах палiтычнай накiраванасцi. 

Разгледжаныя камунiкатыўныя стратэгii i тактыкi ў маўленнi 
аўтараў каналаў паказваюць, што на беларускiм сегменце YouTube 
сустракаецца полiтэматычнасць пры выбары пэўнага камунiка-
тыўнага намеру. Элементы кааператыўных i канфрантацыйных 
стратэгiй паказваюць рознабаковасць маўленчых паво дзiн. Iн-
фармацыйныя YouTube-каналы ў айчынным сегменце вiдэахо-
стынгу часцей за ўсё падпарадкоўваюцца СМI, што пацвярджае 
нашу думку наконт станаўлення i развiцця беларускай вiдэабло-
гасферы ў адметным накiрунку — больш некласiчным характары, 
якi падобны на журналiсцкi кантэнт.
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И ЛИТЕРАТУРЫ
Информационные технологии играют в образовательном 

процессе особую роль, так как их применение способствует повы-
шению мотивации обучения учащихся, экономии учебного вре-
мени, а интерактивность и наглядность способствует лучшему 
представлению, пониманию и усвоению учебного материала. Так 
же интенсивное использование новых образовательных техноло-
гий может послужить повышению качества образования в целом. 
Сейчас всё больше используется технологий в обучении, на уроках 
в школе, ученики активно пользуются электронной библиотекой, 
так как информационные технологии занимают важное место 
в интеллектуализации общества [1]. Поэтому существует боль-
шое количество интернет-ресурсов для создания интерактивных 
упражнений. Они могут быть схожими по своим функциональ-
ным возможностям, а могут отличаться между собой как функци-
оналом, так и интерфейсом. Какие-то из сервисов можно освоить 
очень быстро, а над некоторыми приходится изрядно потрудиться, 
чтобы научиться в них работать. Но так или иначе, каждый из них 
уникален, интересен и полезен. С помощью одного сервиса мы мо-
жем быстро и качественно создать викторину. Другой сервис по-
может нам в составлении кроссвордов. Задача статьи осуществить 
обзор современных интерактивных ресурсов, помогающих в изу-
чении белорусского языка и литературы.

Интерактивные образовательные ресурсы — это ресурсы 
с  возможностью активного взаимодействия с его элементами, 
изучения материала в диалоговом режиме, получения обрат- 
ной связи [2]. Все ресурсы делятся на два типа:

1) комплексное использование — многофункциональные.
Например:
– Сайт «Е.Тетрадка»
Автор ресурса — Галецкая И. Н., учитель начальных классов 

ГУО «Средняя школа № 7 г. Новополоцка» [3].
На сайте даны тесты и памятки по программному материалу, 

интерактивные тренажёры, online-опросы, полезные ссылки, ма-
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териалы к уроку, электронные учебники и видеоуроки. Проект — 
дипломант конкурса КОИ-19.

– Iнтэрнэт-платформа «Падабайкi роднай мове»
Автор ресурса — Горчичко Н. В., УО «Государственная гимна-

зия № 1 г. п. Зельва» Гродненской области.
Представлены тестовые задания, диктанты, видеоматериа-

лы, интересные факты о писателях, творческие проекты учени-
ков школы и т. д.

– Сайт «Ведай»
Автор сайта — Мигаль Е. Г., учитель белорусского языка и ли-

тературы Хальчанской базовой школы. 
Сайт наполнен интересными материалами: здесь есть он-

лайн-упражнения, линии времени, словари и учебные пособия, 
художественная литература, литературный календарь, видео 
и аудиоматериалы и многое другое.

– ЛIТАРАтУРА.BY
Автор — Силюк Н. В., учитель белорусского языка и литера-

туры ГУО «Учебно-педагогический комплекс Юратишковский яс-
ли-сад – средняя школа».

Предназначен для освоения и повторения учебной програм-
мы по белорусской литературе. Содержит интерактивные игры, 
тесты, видео, которые могут быть полезными не только для уча-
щихся, но и для учителей [4].

2) одна функция. В их числе такие ресурсы, как:
– «Образование в Гродно» (видеоуроки)
На сайте размещены видеоуроки для самостоятельного изу-

чения материала по школьным предметам.
– Беларуская лiтаратура. 9 клас
Автор — Козлова Е. В., учитель белорусского языка и лите-

ратуры ГУО «Полоцкая государственная гимназия №  1 имени 
Ф. Скорины».

Ресурс представляет собой систематизированный каталог 
для проведения уроков белорусской литературы в 9 классе. Ос-
нову ресурса составляют качественные небольшие по времени 
фильмы по творчеству писателей, изучаемых на уроках в 9 клас-
се. Ресурс находится в разработке.

– Youtube канал «Творческая студия»
Автор ресурса — Лашкунова Н. Л., ГУО «Барсуковская средняя 

школа Докшицкого района» Витебской области.
На канале выделены плейлисты для педагога (подборки мате-

риалов): «Беларускiя пiсьменнiкi», «Беларуская лiтаратура 7 клас», 
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«Беларуская лiтаратура 8 клас», «Беларуская лiтаратура 9 клас», «Бе-
ларуская лiтаратура 11 клас», «Сучасная беларуская проза. 11 кл.», 
«Сучасная беларуская драматургiя. 11 кл.».

– Сайт «Вэб-квэсты па беларускай лiтаратуры»
Автор ресурса — Козаченко И. Г., учитель белорусского язы-

ка и литературы ГУО «Лельчицкая районная гимназия» Гомель-
ской области.

В заключение можно отметить, что использование интерак-
тивных ресурсов при изучении белорусского языка и литературы 
имеет большой потенциал для преодоления проблем, с которы-
ми сталкиваются учащиеся. Они позволяют создавать увлека-
тельные и эффективные уроки, способствуют развитию навыков 
чтения, письма, говорения и аудирования, а также погружают 
учащихся в аутентичную культуру и литературу Беларуси.

Однако необходимо помнить, что интерактивные ресурсы не 
могут полностью заменить традиционные методы обучения. Они 
должны использоваться в сочетании с другими учебными мате-
риалами и методиками, чтобы обеспечить полноценное и глубо-
кое усвоение языка и литературы. Кроме того, важно учитывать 
разнообразие интерактивных ресурсов и выбирать те, которые 
наиболее соответствуют потребностям и возможностям учащих-
ся. Также необходимо постоянно следить за обновлениями в об-
ласти информационных технологий и адаптировать учебные ма-
териалы в соответствии с современными требованиями.

В целом, использование интерактивных ресурсов при изуче-
нии белорусского языка и литературы является важным и пер-
спективным направлением развития образования. Оно позво-
ляет сделать учебный процесс более интересным, эффективным 
и доступным для учащихся, а также способствует сохранению 
и продвижению белорусской культуры и литературы.
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ГУО «Средняя школа № 4 г. Иваново»

«ДУХОВНОЕ ОБНИЩАНИЕ ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ЛИТЕРАТУРУ?» (БУКТРЕЙЛЕР КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА)
В современном обществе поменялось не только отношение к книге, 

но и способы общения с ней: книга стала звучать в наушниках, приобрела 
электронный формат. Она все менее и менее перестает действовать в той 
форме, в какой она привычна нам, соответственно, и способы привлечения 
к чтению также меняются. Одним из новых и привлекающих внимание ви-
дов стал буктрейлер. Цель такого ролика — пропаганда чтения и привлече-
ние внимания к книгам при помощи визуальных средств.

Литература — особый учебный предмет, соединяющий науку 
и искусство. Она остаётся главным источником, из которого мы 
приобретаем знания. Чтение оказывает воздействие не только на 
сознание, но и на глубинный мир чувств и поступков современ-
ных подростков. Слово может стимулировать желание у подрост-
ков становиться лучше, побудить сделать что-то хорошее, способ-
ствовать пониманию человеческих отношений, ориентировать 
на нормы общественного поведения. 

Большая проблема подростка сегодня состоит в том, что 
развитие новых технологий, значительно упрощающих нашу 
повседневную жизнь, серьезно изменило процесс чтения. Про-
блема развития у учащихся интереса к чтению становится про-
блемой поколения номер один. 

Это достаточно серьёзная проблема, которая послужила осно-
ванием для поиска новых способов продвижения книг и чтения. 
Появилась необходимость пробудить у обучающегося желание про-
читать предложенное произведение и осмыслить его содержание. 

В поисках решения этой проблемы был найден современный 
способ продвижения книги — буктрейлер. Буктрейлер — реклам-
ный ролик книги, пик распространения которого приходится на 
начало ΧΧI века. Буктрейлер призван продвигать книгу, способ-
ствовать доведению её содержания до читателя, оставить след 
в его сознании. В то же время он должен интриговать, вызывать 
желание самостоятельно прочитать книгу. Создание буктрейле-
ров — это прекрасная перспектива привлечения новых читателей.
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С появлением компьютерных технологий и возможности сво-
бодного выхода в сеть Интернет интерес у учащихся к чтению пада-
ет. Говоря о мотивации чтения, нельзя обойти вниманием стимул, 
диктуемый модой. С современными подростками нужно говорить 
на их языке, бывать в местах их «обитания» — сети Интернет. Поэто-
му, возможно, буктрейлер сегодня является одним из самых эффек-
тивных средств для повышения читательского интереса.

К сожалению, прошли времена, когда дети шли к книге, сей-
час книга сама должна прийти к детям. Сверстники в силу своих 
психологических особенностей очень восприимчивы к рекламе, 
поэтому буктрейлер на сегодняшний день является самым акту-
альным средством для повышения читательского интереса. 

Мы все знаем, что нельзя заставить читать, можно лишь 
«заразить» чтением. Привлечение к чтению — весьма сложная 
задача, решить которую быстро и легко невозможно. Особенно 
сегодня, когда многие воспринимают книгу как прошлый век 
и  чтение кажется неактуальным, порой архаичным занятием. 
Но буктрейлер — это именно тот случай, когда «клиповое» мыш-
ление современных детей можно использовать для привлечения 
к созданию проекта, используя современные технологии.

Проблема чтения является одной из наиболее актуальных 
проблем современного мира. Большинство стран, в том числе 
и Беларусь, активно предпринимают попытки противодейство-
вать неуклонному снижению интереса к чтению у подрастающе-
го поколения, но существенных результатов в этом направлении 
пока достичь никому не удалось. 

Центральная причина кроется в том, что современный под-
росток категорически отказывается делать то, что ему не нравит-
ся. Проблема останется до тех пор, пока подросток не поймет, что 
чтение — источник радости.

Книга является тем незаменимым инструментом, который 
помогает сформировать нравственные принципы, моральные 
устои и культурные ценности, овладеть информацией, развивать 
фантазию, научить думать, анализировать, оценивать собствен-
ные и чужие поступки, научиться грамотно писать.

Одна из главных причин снижения чтения современного 
подростка заключается в распространении мультимедийных 
технологий, которые занимают с каждым годом все большее ме-
сто в информационном пространстве.

Для добычи полезной информации большинство школьни-
ков используют Интернет. Тут придраться не к чему — Интернет 
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намного удобнее и быстрее такой альтернативы, как поход в би-
блиотеку. Проще найти информацию, нажав пару клавиш на кла-
виатуре, чем пролистать пару-тройку книг. Что касается нежела-
ния проводить досуг с книгой, то здесь тоже все понятно: за дни 
учебы дети получают такой поток различной информации, что 
на чтение книг у них не остаётся ни желания, ни сил. У современ-
ного подростка происходит общее снижение интереса к чтению. 
Нет культа книги, общей заразительности, когда одна потрёпан-
ная книжка переходила из рук в руки. Нет дефицита книг, а что 
доступно, то неинтересно. 

На чтение подростков вдохновляют отзывы их ровесников. 
И порой дети погружаются в мир «дешёвой» литературы. В ка-
честве других влиятельных источников рекомендаций книг для 
чтения подростки выбирают телевидение, школьную программу, 
Интернет.

Школа самым активным образом влияет на расширение ре-
пертуара чтения старшего подростка. Однако любви и тяги к кни-
ге такое чтение не прививает, скорее наоборот — из-за больших 
нагрузок происходит неприятие, отторжение чтения как таково-
го, и, как следствие этого, исчезновение его из досуговой сферы. 
Подросток настолько плотно загружен учёбой и дополнительны-
ми занятиями, что на вдумчивое чтение у него просто не остаётся 
сил и времени.

Конечно, подростки продолжают читать классическую лите-
ратуру только по школьной программе и для «галочки», чтобы 
не получить «двойку», читают «по нужде», а не по собственному 
выбору. Главный мотив чтения — это мотив принуждения («за-
ставляют», «задают»).

В современном мире, к сожалению, многие подростки посте-
пенно забывают о книгах, поскольку убеждены в том, что их лег-
ко может заменить телевидение и Интернет. Но компьютер ни-
когда не сможет передать ощущения перелистывания страниц. 
Некоторые люди просто безумно любят держать книги в руках, 
поскольку считают их истинным «чудом», которое помогает пе-
ренестись в мир спокойствия, любви и романтики. Именно чте-
ние избавляет читателей от повседневной суеты, различных за-
бот и бесконечных проблем.

Проблема приобщения к чтению современных школьников 
становится предметом общественного интереса. Интеллектуальное 
и нравственное развитие подростков напрямую связано с получа-
емой ими информацией. Огромную роль в формировании лично-
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сти играют средства массовой коммуникации и книги. В нынешнее 
время статус чтения, его роль, отношение к нему сильно меняется.

Одна из самых актуальных проблем современной школы яв-
ляется приобщение подростка к чтению художественной лите-
ратуры. Проанализировав различные источники по проблеме 
приобщения подростка к чтению художественной литературы, 
мы выделили некоторые аспекты, которые могут способствовать 
пробуждению интереса современного подростка к чтению: эмо-
ции, повышение интеллекта, помощь в учебе, побуждение к нрав-
ственным поступкам, буктрейлер, ресурсы Интернета. 

Каждое поколение обязательно считает себя лучше, умнее 
и  современнее своих предшественников. Новшества коснулись 
и  процесса запечатления событий, а также способов получения 
информации. Если раньше современники событий писали лето-
писи и хроники, мемуары и дневники, потом появилась перио-
дическая печать, на смену ей гордо и, казалось, надолго пришло 
телевидение, то в ΧΧI веке мир погрузился в сети всемирной пау-
тины. Интернет породил новую эпоху в информационной сфере. 
Доступность и легкость извлечения любой информации сделали 
людей заложниками своих интересов, увлечений и слабостей. Ин-
формация любого рода стала самым привлекательным товаром.

Буктрейлер как новый способ рекламы книги известен относи-
тельно недавно. Цель таких роликов — реклама литературных про-
изведений и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам 
при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к ки-
нофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера состав-
ляет не более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным 
книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой.

Буктрейлер призван продвигать книгу, способствовать дове-
дению ее содержания до читателя, оставить след в его сознании. 
Он должен интриговать, вызывать желание самостоятельно про-
читать книгу.

 С помощью буктрейлеров можно познакомить нечитающего 
человека с замечательными авторами, интересными и действи-
тельно качественными книгами. Создание буктрейлеров — это 
прекрасная перспектива привлечения новых читателей.

Буктрейлер можно классифицировать по двум параметрам.
1. По способу визуального представления текста буктрейле-

ры могут быть: игровые (минифильм по книге); неигровые (на-
бор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными разворота-
ми, тематическими рисунками, фотографиями и т. п.).
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Игровые буктрейлеры снимают по классическим произведе-
ниям и на основе существующего фильма, используя наиболее 
выразительные кадры и музыку. 

Неигровой вид при должном старании доступен любому на-
чинающему автору, главное — подобрать подходящие иллюстра-
ции, музыку и цитаты. 

2. По содержанию: повествовательные (презентующие осно-
ву сюжета произведения); атмосферные (передающие основные 
настроения книги и ожидаемые читательские эмоции); концеп-
туальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую 
направленность текста). Эти классификации условны и универ-
сальны. Главное — зацепить внимание потенциального читате-
ля и побудить к чтению.

Буктрейлер решает несколько задач: привлечение внимания 
к книге; создание аудитории читателей; формирование персо-
нального бренда писателя.

Сегодня буктрейлеры активно входят в повседневную жизнь 
современного школьника. Соединение смысловой нагрузки с про-
стотой восприятия визуальной информации особенно эффектив-
но в пропаганде книги и чтения.

Этапы создания могут отличаться в зависимости от личности 
автора, его творческой задумки и манеры воплощения. До сих 
пор не существует общепринятых требований к буктрейлерам 
и  к их продолжительности. Специализированный англоязыч-
ный блог о буктрейлерах заявляет продолжительность ролика 
одну — полторы минуты. Российские ролики в среднем уклады-
ваются в интервал от одной до трёх минут. Выделяют 2 способа 
создания буктрейлера: слайд-шоу (видеоклип, формируемый из 
фотографий); постановочный минифильм (в технике анимации, 
слайд-шоу и любой другой с музыкой, голосовой озвучкой и т. п.).

Существуют основные этапы работы по созданию буктрейле-
ра: выбрать книги, о которых хочешь рассказать другим; посмо-
треть примеры существующих профессиональных и любитель-
ских буктрейлеров; продумать идею своего буктрейлера; создать 
сценарий; найти иллюстрации, видеоматериалы; записать аудио-
материал: озвученный текст, голоса, звуки, музыка; объединить 
имеющиеся аудио и видеоматериалы в ролик, используя специ-
альные программы для работы с видео; просмотреть получив-
шийся буктрейлер; демонстрация буктрейлера. 

Однозначного мнения о буктрейлере составить нельзя, как, 
впрочем, и о любом актуальном явлении. Но бесспорным явля-
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ется тот факт, что масштаб влияния буктрейлера на сферу жизни 
современного подростка возрастает с каждым днем. Он развлека-
ет, предоставляет информацию, обучает.

К сожалению, многие буктрейлеры в TikTok набирают по-
пулярность благодаря плохому имиджу, пропаганде неподобаю-
щего поведения. Поэтому в путешествии по TikTok необходимо 
подходить к материалам избирательно. Самое важное в эпоху 
интернета и доступности информации научиться подростку кри-
тически воспринимать материалы, проверять источники, сомне-
ваться, получать необходимые знания, самостоятельно учиться. 

Мир не стоит на месте и уже никогда не будет прежним. 
Это неизбежно, как и технический прогресс. У любых новых 
идей и технологий найдутся как сторонники и почитатели, так 
и ярые противники, воспринимающие всё новое «в штыки». 
Чаще всего, «пионерами» и движущей силой прогресса является 
молодежь. В «своем времени» предпочитает жить старшее поко-
ление — они так привыкли, и меняться им особенно ни к чему. 
Отсюда знаменитый «конфликт поколений». Но, продвигаясь 
вперед в  своём развитии, человечеству необходимо помнить 
и о развитии нравственном, иначе это, скорее, будет шаг назад, 
чем вперед.
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В статье рассматриваются устойчивые фразы, которые восходят в со-
временном английском языке к заглавиям различных литературных произ-
ведений, названиям песен, кинотекстов. Определяются типы таких устой-
чивых фраз по семантическим различиям (фразеологические сращения, 
единства, сочетания), а также по структуре (устойчивые обороты, устой-
чивые фразы, афоризмы). Приводятся материалы к словарю устойчивых 
фраз-заглавий в современном английском языке, функционирующих в со-
временной публицистике (для иноязычных пользователей).

В современном английском языке функционирует заметное 
количество устойчивых фраз, источниками происхождения кото-
рых являются заглавия различных литературных текстов (литера-
турных произведений, песен, кинотекстов и др.) [6]. Устойчивые 
фразы такого рода имеют семантические, структурные, функцио-
нальные особенности и выделяются в отдельную категорию фра-
зеологических единиц при изучении английского языка как ино-
странного [1–4] и при сопоставлении его с родным языком [5; 7].

Устойчивые фразы, восходящих к заглавиям текстов, диффе-
ренцируются по своей семантике в английском языке на фразео-
логические сращения, единства и сочетания.

Фразеологические сращения — это словосочетания, состоя-
щие из двух и более слов, которые употребляются вместе и об-
разуют единое целое. Эти словосочетания часто не могут быть 
поняты, если рассматривать каждое слово отдельно. Например, 
How to win friends and influence people — title of book (1936) Dale 
Carnegie (1888-1955), куда входят два фразеологизма (to win friends 
и to influence people). Выражение to win friends означает устанав-
ливать дружеские отношения с другими людьми, показывая ин-
терес и уважение к их мнению и чувствам. Этот фразеологизм 
часто используется в контексте личных отношений и общения 
в социальной сфере. Выражение to influence people означает воз-
действовать на других людей, чтобы они принимали те или иные 
решения или действовали в соответствии с нашими интересами. 
Этот фразеологизм часто используется в контексте бизнеса, поли-
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тики и социальной сферы. Или Stop the world, I want to get off — title 
of musical (1961) of Anthony Newley (1931) and Leslie Bricusse (1931), 
где Stop the world — это фраза, которая используется для выраже-
ния чувства перегрузки информацией и желания отключиться 
от всего, что происходит вокруг, а I want to get off — это фраза, 
которая используется для выражения желания остановиться или 
выйти из неприятной или непонятной ситуации. Или Never on 
Sunday — title of film (1959) of Jules Dassin (1911), где ставший устой-
чивым оборот Never on Sunday означает, что некоторое действие 
не должно происходить в какой-то определенный день недели.

Фразеологические единства — это такие устойчивые выра-
жения, которые имеют фиксированный порядок слов, употре-
бляются как единое целое и часто имеют переносное значение. 
Например, My blue heaven — title of song (1927) of George Whiting, 
где образованный от него фразеологизм My blue heaven обычно ис-
пользуется для обозначения чувства счастья и удовлетворения. 
Или I’ve got you under my skin — title of song (1936) of Cole Porter 
(1891–1964), где выражение I’ve got you under my skin обычно ис-
пользуется для описания сильного чувства привязанности или 
страсти к кому-то или чему-то (сильную привязанность к друго-
му человеку, которая уже «зашла под кожу» и стала частью его су-
ществования). Или Life is just a bowl of cherries — title of song (1931) 
of Lew Brown (1893–1958), где афоризм Life is a bowl of cherries 
(Жизнь — это просто миска вишен) означает, что жизнь может 
быть прекрасной и простой, как миска со сладкими и сочными 
вишнями (изречение используется для выражения оптимистиче-
ского настроя и призыва радоваться жизни, несмотря на все труд-
ности и препятствия).

Фразеологические сочетания — это такие устойчивые выра-
жения, которые образуют единое целое, но отдельные компонен-
ты могут быть заменены другими словами. Например, The Empire 
strikes back — title of film (1980) of George Lucas (1944), где в устой-
чивом обороте to strike back компонент strike может быть заменен 
на hit или fight.

Описание в словаре устойчивых фраз-заглавий может иметь 
следующий вид.

All the President’s men. Title of book of Carl Bernstein (1944) and 
Bob Woodward (1943). [ODQ: 2.107]. The investigation into the corpo-
ration’s illegal activities has become a game of ‘all the President’s men’ 
as we try to uncover the extent of their corruption. («The Smartest Guys 
in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron by Betha-
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ny McLean and Peter Elkind»). The scandal within the sports organiza-
tion was like a page out of ‘All the President’s Men.’ Journalists worked 
tirelessly to expose the corruption and wrongdoing. («Game of Shadows: 
Barry Bonds, BALCO, and the Steroids Scandal that Rocked Professional 
Sports by Mark Fainaru»).

A walk on the wild side. Title of novel (1956) of Nelson Algren 
(1909) [ODQ: 1.48]. His fourth novel was adapted into a film starring 
Jane Fonda, and a musical, and inspired the Lou Reed song “walk on 
the wild side”. («Never a Lovely So Real: The Life and Work of Nelson 
Algren»). Plucked her eyebrows on the way Shaved her legs and then he 
was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. («Warhol & 
Mapplethorpe: Guise & Dolls»).

Games people play: the psychology of human relationships. Ti-
tle of book (1964) of Eric Berne (1910-1970). [ODQ: 2.105]. Though he did 
not realize it at the time, Games People Play: The Psychology of Human Re-
lationships marked the beginning of the popular psychology boom, as dis-
tinct from mere selfhelp on the one hand and academic psychology on the 
other. («The Literature of Possibility»). Games People Play is an interesting 
and important book in the study of the psychology of human relationships. 
(«The Effective Corrections Manager: Correctional Supervision»).

Only the lonely. Title of song (1960) of Roy Orbison and Joe Mel-
som. [ODQ: 3.23]. Psychologically, not only do lonely persons set them-
selves up for problems («Psychotherapy and the Lonely Patient»). I tell 
my patients that loneliness is a life choice — that you’re only lonely if you 
want to be («Weekly World News, 1994»).

She knows, you know! Title of BBC radio comedy series of Hylda 
Baker (1908-86). [ODQ: 2.9]. I think my boss suspects that I’m looking for 
a new job. She’s been acting strangely around me lately. She knows, you 
know! («Conversation between two coworkers»). I can’t keep my secret 
any longer. I have to tell him how I feel. But what if he already knows? 
She knows, you know! («Romance novel»).

The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Reg-
iment of Women. Title of Pamphlet (1558) of John Knox (1505-72). 
[ODQ: 11.48]. The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Reg-
iment of Women. If all men are born free, how is it that all women are 
born slaves. («Women and Gender in Early Modern Europe»). At Dieppe 
he wrote his famous pamphlet, The First Blast of the Trumpet against 
the Monstrous Regiment of Women. («A Study in Doctrine in the United 
Church of Canada»).

The good, the bad, and the ugly. Title of film (1966) of Age Scarpel-
li. [ODQ: 7.32]. Let yourself finally step down from that stressful tightrope 
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you’ve been walking between the good, the bad and the ugly, onto safer, 
more comfortable, solid ground. («The Good, The Bad & The Ugly Paramed-
ic: A book for growing»). So, what is the good, the bad, and the ugly? Well, 
I will let the stories you will read here satisfy your fascination for the bad 
and the ugly; I will touch on only the good. For me, the good is the people of 
Philadelphia. («The Good, the Bad, & the Ugly: Philadelphia Flyers»).

There’s no business like show business. Title of song (1927) of 
Irving Berlin (1927). [ODQ: 2.100]. When it comes to Broadway, there’s 
no business like show business. («The Business of Broadway: An Insid-
er’s Guide to Working, Producing, and Investing in the World’s Greatest 
Theatre Community by Mitch Weiss»). In Hollywood, there’s no business 
like show business. («The Business of Entertainment: The True Story of 
Hollywood by Mark Litwak»).

Who’s afraid of Virginia Woolf? Title of play (1962) Edward Al-
bee (1928). [ODQ: 1.34]. I feel like I’m living in Who’s Afraid of Virginia 
Woolf? («The Anatomical Shape of a Heart by Jenn Bennett»). It’s like 
a scene out of Who’s Afraid of Virginia Woolf? in here! («The Last Time 
We Say Goodbye by Cynthia Hand»).
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КОЛОРОНИМЫ В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 
(СПЕЦИФИЧЕСКОЕ И ОБЩЕЕ)

В статье рассматриваются компоненты цветообозначения (колоронимы) 
в пословицах русского и китайского языков в сопоставительно-лингвокуль-
турологическом аспекте. Выявлен состав, семантические и лингвокультуро-
логические особенности колоронимов в русских и в китайских пословицах. 
Установлены специфические и общие характеристики категоризации цве-
та и цветообозначения в пословичных картинах мира русского и китайского 
народов. Определены типологические и национально-культурные различия 
в русских и китайских пословицах с компонентами-колоронимами.

В пословицах весьма часто встречаются лексические компо-
ненты, обозначающие цвет (колоронимы). Такие пословицы вме-
сте с фразеологизмами, а также теми словами, которые обозна-
чают цвет, образуют отдельную подсистему единиц в словарном 
фонде каждого языка и репрезентируют колористический компо-
нент национальной языковой картины мира.

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить состав 
компонентов-колоронимов в пословицах русского и китайского 
языков, определить и описать семантические и лингвокультуроло-
гические характеристики реализации колоронимов в пословицах, 
установить специфические и общие черты категоризации цвето-
обозначения в пословицах русского и китайского языков, а также их 
различия в типологическом и лингвокультурологическом аспектах.

Методологическим основанием для исследования послужи-
ли теория сопоставления пословиц языков разного строя [6–8], 
теория универсальности и национальной специфичности посло-
вичного фонда языка [2; 4], теория пословичного минимума и ос-
новного пословичного фонда языка [3], теория репрезентации 
пословичного фонда в двуязычном словаре [1; 5].

Фактическим материалом для сопоставительно-лингвокуль-
турологического анализа послужили 250 пословиц с компонен-
тами-колоронимами в русском языке, извлеченные из словаря 
В.  М.  Мокиенко, Т. Г. Никитиной, Е. К. Николаевой «Большой сло-
варь русских пословиц» (Москва, 2010. 1023 с.), и 250 пословиц с ком-
понентами-колоронимами в китайском языке, извлеченные из 



Секция 5. Современный литературный процесс

292

справочника Вэнь Дуаньяжэна 温端政，中国谚语大全.全两卷. 上海辞
书出版社 «Сборник китайских народных речений, пословиц и по-
говорок» (Шанхай, 2004. 2386 с).

Исследование показало, что для русских пословиц характерно 
большое разнообразие способов частеречного выражения компо-
нентов-колоронимов. Среди них назовем: адъективные колоро-
нимы (белый, бел, черный, черен, красный, красен, зелёный, зелен, 
серый, сер, синий и др.); адвербиальные (добела, красне, красно, 
вкрасне, вчерне и др.); субстантивные (белила, беляк, белячок и др.); 
вербальные (белит, белеет, белится; красит, краснеет, чернит, 
чернеет, чернится, синеет, зеленеет и др.). По результатам ана-
лиза выбранного фактического материала в русских пословицах 
абсолютное большинство составляют адъективные колоронимы, 
которые представлены целостным словом-цветообозначением, 
в  остальных типах колоронимах цветообозначение передается 
корневыми морфемами (-бел-, -красн-, -син-, -черн- и др.).

Компоненты-колоронимы характеризуются широкой сочетае-
мостью, потому что вступают в синтагматические связи с одушев-
ленными существительными, называющими людей, животных 
и птиц. В такой сочетаемости компоненты-колоронимы, как пра-
вило, употребляются в первичных значениях, то есть обозначают 
цвет, и выступают в атрибутивной или предикативной функциях.

Однако наиболее активно колоронимы сочетаются с неоду-
шевленными существительными, называющими самые разноо-
бразные предметы окружающего мира (пищу, одежду, предметы 
быта, постройки, растения и др.). В обоих случаях колоронимы мо-
гут употребляться как в прямом, так и в переносном значении. Од-
нако переносные значения колоронимов зафиксированы гораздо 
чаще в сочетаемости их с неодушевленными объектами. В таких 
случаях цветообозначение утрачивается, а возникают качествен-
ные, символические значения «чистый, чистоту», «красивый, кра-
сота», «добрый, доброта», «злой, зло», «неопытный, неопытность», 
«наивный, наивность» и др. В таком употреблении колоронимы 
становятся в пословицах ключевыми смысловыми компонентами 
и участвуют в формировании их обобщенных значений.

Частотный анализ русских пословиц показал, что из 11 из-
вестных цветообозначений в пословицах активно используется 
только 7 — черный, белый, красный, зелёный, синий/голубой, серый, 
а такие цветообозначения, как коричневый, фиолетовый, оранже-
вый, розовый не зафиксированы. По частотности употребления ко-
лоронимов существенно преобладают два ахроматических цвета 
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(белый, чёрный) и два хроматических цвета (красный, зелёный). Так, 
из 250 пословиц русского языка в 35,62  % случаев употребления 
зафиксирован колороним-ахроматизм белый; в 22,60 % случаев — 
колороним-ахроматизм чёрный; в 19,86  % случаев  — колороним- 
хроматизм красный, в 7,53 % — колороним-хроматизм зелёный.

Показательно, что преимущественно колоронимы-ахроматиз-
мы, имеющие глубокий символизм в русской культуре, отличаются 
частотностью употребления в пословицах как «архаичных культур-
ных текстах». Обобщенные значения пословиц определяются зна-
чениями колоронимов как ключевых слов в пословичных текстах.

Для китайских пословиц характерно прежде всего исполь-
зование первичных колоронимов, передающих основные цвето-
вые значения (白bai «белый», 黑hēi «чёрный», 红hуng «красный», 
黄huаng «жѐлтый» и др.). В проанализированном фактическом 
материале не представлены колоронимы, которые передают вто-
ричные цветообозначения, то есть цветовые оттенки.

Для компонентов-колоронимов китайских пословиц показа-
тельна однородность в частеречном выражении. Колоронимы, 
как правило, представлены односложными прилагательными: 
白bai ‘белый’, 黑hēi ‘чёрный’, 红hуng ‘красный’, 黄huаng ‘желтый’, 
а также двусложными прилагательными 青qīng «сине-зелёный», 
黑黄 «чёрно-желтый»

Компоненты-колоронимы в китайских пословицах отлича-
ются очень широкой сочетаемостью как с одушевленными, так 
и с неодушевлёнными существительными, представляющими 
самые различные лексико-семантические группы: «Продукты 
питания»; «Растения»; «Животные и птицы»; «Мифические суще-
ства»; «Временные отрезки»; «Природные явления»; «Вещества 
и материалы»; «Инструменты» и др.

Для китайских пословиц также показательно употребление 
цветообозначений в составе устойчивых наименований (геогра-
фических, антропонимических, мифологических), например: 
河套红，黄，黑，把人套住了 (букв. “Хетао красный, желтый и чер-
ный, ловит людей», т. е. «красный» — женщина, «желтый» — зем-
ля, «черный» — опиум); 黄河不是一条线 (букв. «Девять изгибов и во-
семнадцать изгибов Жёлтой реки»).

В китайском языке слова-колоронимы, в отличие от русского 
языка, отличаются продуктивной сочетаемостью с глаголами для 
характеристики какого-либо действия. В этих случаях колорони-
мы могут употребляться как в первичных значениях, обозначать 
процесс окрашивания в определенный цвет или приобретения 
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оттенков цвета, например: 大麦发了黄，家家养蚕忙 (букв. «Ячмень 
пожелтел, и каждая семья начала выращивать шелковичных 
червей»). В сочетаемости с глаголами для характеристики како-
го-либо действия могут возникать и переносные значения, ме-
тафорически обозначающие качество процесса «напрасно, зря, 
безрезультатно», например: 白说了 (букв. «бело говорил», т.е. «на-
прасно говорил»); 白唱了 (букв. «бело поел», т. е. «поел, но не воз-
никло ощущения сытости и не появились силы»).

Как следует из частотного анализа фактического материала, 
из известных 11 цветообозначений в китайских пословицах ис-
пользуется 8 цветообозначений — 黄huаng «жёлтый», 白bai «бе-
лый», 黑hēi «чёрный», 红hуng «красный», 绿lǜ «зелёный», 灰huī 
«серый», 紫zǐ «фиолетовый», 褐hѐ «коричневый». Не зафиксирова-
ны в китайских пословицах такие цветообозначения, как 蓝lan 
«голубой/синий», 橙chѐng «оранжевый», 粉红fěnhоng «розовый». 
По показателям частотности в китайских пословицах существен-
но преобладают 5 колоронимов, называющих два ахроматиче-
ских цвета — 白bai «белый», 黑hēi «чёрный» и три хроматических 
цвета — 黄huаng «жѐлтый», 红hуng «красный», 绿lǜ «зелёный». Так, 
из 250 пословиц китайского языка в 25,81 % случаев употребления 
зафиксирован колороним-хроматизм 黄huаng «жёлтый»; в 24,84 % 
случаев — колороним-ахроматизм 白bai «белый», в 22,26 % случа-
ев — колороним-хроматизм 红hуng «красный», в 13,23 % — коло-
роним-ахроматизм 黑hēi «чёрный», в 11,94 % случаев — колоро-
ним-хроматизм 绿lǜ «зелёный».

Показательно, что преимущественно колоронимы-хрома-
тизмы, имеющие глубокий символизм в китайской культуре, 
отличаются частотностью употребления в пословицах как «ар-
хаичных культурных текстах». Обобщенные значения пословиц 
определяются, как и в русском языке, прежде всего значениями 
колоронимов как ключевых слов в пословичных текстах.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ В АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ (МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ 
ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ)

В статье рассматриваются английские пословицы, которые имеют 
аналоги в других языках (как европейских, так и не европейских). Обра-
щается внимание, что наличие таких пословиц детерминировано не толь-
ко языковыми заимствованиями, но и экстралингвистическими факторами 
(общностью мыслительных операций, типичных ассоциаций, образов и др.). 
Приводятся материалы к словарю универсальных пословиц, которые широ-
ко употребляются в современном английском языке. Такой словарь будет 
полезен тем, кто изучает английский язык как иностранный.

В современном английском языке функционирует довольно 
заметное количество пословиц, которые имеют аналоги в дру-
гих языках [6]. Пословицы такого рода имеют семантические, 
структурные, функциональные особенности и выделяются в от-
дельную категорию паремиологических единиц при изучении 
английского языка как иностранного [1–4] и при сопоставлении 
его с родным языком [5; 7].
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Пословицы среди европейских языков часто схожи или же 
абсолютно совпадают. Такие пословицы называются универ-
сальными. Они существуют во многих языках, что обусловле-
но прежде всего рядом экстралингвистических факторов, на-
пример, общечеловеческим характером логико-мыслительных 
операций и типичных ассоциаций, образов, а также одним язы-
ковым источником происхождения. Однако для многих универ-
сальных пословиц точное определение путей их распростране-
ния бывает затруднено.

Описание универсальных пословиц английского языка в сло-
варе для иноязычной аудитории может иметь следующий вид.

As you sow, so (will) you reap (v1); As one (or a man) sows, so 
shall he reap (v1); He that sows good seed, shall reap good corn (v2var).

Universal proverb model: As you sow, so (will) you reap. or As one 
sows so one reaps (v1); What you sow that will you reap (too). or What 
one sows that will be reaped too (v2); Like sowing, like reaping (v3); He 
who does not sow can/does/will not reap (v4) [EP 38].

Ger.: Wie/Was du säest (or der Mensch sät), so/das wirst (or wird 
er) ernten/schneiden (v1/v2); Wie die Saat, so die Ernte (v3); Wer nicht 
sät, der kann nicht ernten (v4).

Fre.: Comme vous sèmerez, vous récolterez (v1); Chacun recueille-
ra ce qu’il a semè (v2); Telle semence, telle recueille (v3); Qui ne sème, 
no recueille (v4).

Ita.: Сhi mal semina, mal raccoglie (v1var) (He who bad sows, badly 
collects); Si raccoglie quel che si semina (v2var) (One collects what he 
sows); Chi semina buon grano ha poi buon pane (v2var) (He who sows 
good grain, will have good bread); Qual la semenza tal la ricolta (v3).

Spa.: Como sembrares/siembres, cogeràs/segaràs (v1); Lo que sem-
brares/siembre, cogeràs (v2); Tal siembra, tal siega (v3); Quien no siem-
bra no coge/cosecha/siega (v4).

Rus.: Что посеешь, то (и) пожнёшь (v2); Что посеешь то и по-
жнёшь, а что пожнёшь, то и посеешь (v2) + (and what you reap that 
will you sow); Кто не сеет, тот не жнёт (v4).

Arabic: «As you sow, you will reap»; «He who sows not, reaps not».
Chinese: «If you plant melon/plum/beans, you will reap melon/

plum/beans»; «If you plant melon, you reap melon; if you plant beans, 
you reap beans»; «He who plants good, reaps good; he who plants 
evil, reaps evil»; «Virtuous deeds bring fortune, wicked deeds bring 
punishment».

Japanese: «The rust comes from the blade»; «One’s own actions, 
one’s own reward»; «You will reap the harvest from the seed sown».
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He who digs a pit (or makes snare) for others, falls in himself; 
To fall into a pit one digs for another others (v1); To fall into (or To 
be caught in) one’s own snare; To be caught in one’s own trap.

Universal proverb model: He who digs a pit/grave (or sets a snare) 
for another, will fall into it himself (v1); If you dig a pit/grave (or set a 
snare) for another, you will fall into it yourself (v2); Do not dig a grave/
pit (or set a snare) for another, you will fall into it yourself (v3) [EP 77].

Ger.: Wer andern eine Grube gräbt, (der) fällt selbst hinein (v1) 
(pit); Wer (einem) andern Schlingen legt, sich selbst darin zu fangen 
pflegt (v1) (snare).

Fre.: Tel qui creuse une fosse à un autre, y tombe souvent lui-même 
(v1) (pit); Tel qui tend un piège à autrui, y tombe souvent lui-même (v1) 
(snare).

Ita.: Chi scava la fossa agli altri, vi cade dentro egli stesso (v1) (pit); 
Chi ad altri scava la fossa, non di rado vi cade il primo (v1) (pit, often 
he falls into it first).

Spa.: Quien hoyo para otro hace elcae (v1) (pit); Quien lazo me 
armó, en el cayó (v1) (snare); Quien para otro pone trampa, justo es 
que en ella caiga (v1) (sets a trap).

Rus.: Кто роет другу яму, тот сам в неё впадает (v1); Не рой дру-
гому/(под другом) яму — сам в неё попадёшь/упадёшь/свалишься 
(or сам ввалишься) (v3); Не рой ямы другу, сам попадёшь (v3).

Arabic: «Oh, you who dig a trap, you shall fall into it»; «Oh you who 
dig a pit and cover it up, it is you who shall fall first in it»; «He who 
digs a pit for others shall fall into it himself»; «He who digs a pit for his 
brother to fall into, shall fall into it himself»; «The bad intention will 
hit back to its author».

Chinese: «Harming others will turn to harm oneself»; «Harm-
ing others will harm oneself in the end»; «Too many evil deeds ruin 
the doer».

Japanese: «A bad deed returns to the doer»; «A bad deed remains 
with the doer»; «If one utters curses to another man, there will be two 
graves», «If you wish (bad things) to a man, there will bw two graves»; 
«What comes out of you will return to you».

Misfortunes/Hardships/Troubles never/seldom come alone/sin-
gle/singly (v1).

Universal proverb model: Misfortunes seldom/never come alone 
(v1); One misfortune follows/leads the other (v2); From one misfortune 
many/another follow(s) (v3) [EP 59].

Ger.: Ein Unglück kommt selten allein (v2); Das Unglück kommt 
mit Haufen (v1var); Ein Übel ruft das andere (v2).
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Fre.: Un malheur ne vient (or n’arrive) jamais seul (v1); Un mal-
heur amène son frère (v2var).

Ita.: Un malanno non vien mai solo (v1); Le disgrazie non vanno mai 
sole (v1); Un male tira l’altro (v2) Una disgrazia tira l’altra (v2); Un male e 
un frate rade volte soli (A trouble and a friar are rarely alone); Le disgra-
zie sono come le ciliege, non vengono mai sole (or una tira l’altra) (Mis-
fortunes are like cheries they never come alone, or one draws the other).

Spa.: Un mal no / nunca viene solo (v1); De un mal nacen siete cuan-
do no veinte (v3var) (Of one trouble seven if not twenty are born); (Con) 
bien vengas mal, si viences solo (Welcome trouble if you come alone).

Rus.: Беда (никогда) не приходит / ходит одна (v1); Беда беду 
накликает /родит (v3); Одна беда не ходит, беда беду родит (or за 
собой горе родит) (v1+v3).

Аrabic: «Troubles seldom / never come alone»; «One trouble brings 
another»; «Troubles follow each other»; «Upon every misfortune an-
other misfortune».

Chinese: «Misfortunes do not come alone»; «Frost added to snow»; 
«Blessings do not come hand in hand, but calamities tread on one anoth-
er’s heels»; «It rains night after night while there is a leakage on the roof».

Japanese: «A wasp/bee on a crying face»; «One misfortune goes, 
another comes»; «To weak eyes cursed eyes»; «To a leaking roof rain 
comes night after night».

So many men/heads, so many minds/wits; So many men, so 
many opinions.

Universal proverb model: So many men/heads, so many minds/
opinions [EP 83].

Ger.: Viel/Soviel Köpfe, viel/soviel Sinne (heads).
Fre.: Autant de gens, autant de sens (men); Autant de têtes, autant 

d’avis/opinions (heads); Vingt têtes, vingt avis (20 heads).
Ita.: Tante teste, tanti cerverelli (heads); Tanti uomini, tanti pareri 

(men).
Spa.: Cuantas cabezas, tantos paraceres (heads); Tal cabeza, tal sen-

tencia (heads); A diez cabezas, diez monteraz (10 heads); Cuantos/Tantos 
hombres, tantos paraceres (men); Diez hombres, diez opiniones (10 men).

Rus.: Сколько голов, столько (и) умов/охот; Разные головы — 
разные мысли; Что голова — то разум; Сто голов — сто умов; 
В лесу лес не ровен, в миру — люди (v2).

Arabic: «Everyone has a different opinion».
Chinese: «Many people, many opinions»; «Different men say dif-

ferent words»; «People’s opinion differ greatly».
Japanese: «Ten men, ten colours»; «Ten men, ten abdomens».
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(There is) no smoke without (some) fire (v1); Where there is 
smoke there is (or there must be) (some) fire (v1); No fire no/with-
out smoke (v2).

Universal proverb model: (There is) no smoke without (some) fire. 
or If there is (no) smoke, there is (no) fire (v1); There is no fire without 
(some) smoke. or If there is (no) fire, there is (no) smoke (v2) [EP 33].

Ger.: Kein Rauch ohne Feuer (v1); Wo Rauch ist, muss auch Feuer 
sein (Where there is smoke, there must be fire too) (v1); Ohne Rauch 
kein Feuer, ohne Mäuse keine Scheuer (v2 + no steal without mice); 
Kein Feuer ohne Rauch (keine Tugend ohne Neid) (v2) (+ no virtue 
without envy).

Fre.: Point (or Il n y’ a pas) de fumée sans feu (v1); Il n’esr jamais 
(or Il n’y a point de) feu sans fumée (v2); Il n’est jamais feu sans fumée, 
ne fumée sans feu (v2 + v1).

Ita.: Non si dà fumo senza fuoco (v1); Non si c’è fumo senza fuoco (v1).
Spa.: No hay humo sin fuego (v1); Fuego hay do humo sale (v2); Don-

de no hay fuego ninguno, no sale humo (or no se levanta humo) (v2).
Rus.: Нет дыма/дыму без огня (v1); Дыма/дыму без огня не бы-

вает (v1); Где дым, там и огонь; Нет огня без дыма (v2); Где огонь, 
там и дым; Огонь без дыму (и) человек без ошибки/греха не быва-
ет (v2+); Ни огня без дыма, ни дыма без огня (v2+v1); Ни дыму без 
огня, ни огня без дыму (v1+v2).

Arabic: «There can be no smoke without fire»; «No smoke without 
fire»; «No smoke without fire, and no rumour without foundation».

Chinese: «If there is no fire, no smoke will be produced»; «If there 
is no wind there will be no waves».

Japanese: «Where there is no fire no smoke will arise»; «No fire, no 
smoke»; «If there is smoke, there is fire»; «No smoke, no fire».
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НОВОЕ ПОСОБИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ (СПЕЦИФИКА СТРУКТУРЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ)
В статье рассматриваются основные цели устойчивого развития в об-

ласти высшего образования и характеризуется с этих позиций содержание 
подготовленного автором учебного пособия по английскому языку (с грифом 
УМО по гуманитарному образованию вузов Республики Беларусь) в рамках 
разработки на кафедре теоретической и прикладной лингвистики МГУ им. 
А. А. Кулешова серии современных учебных изданий по английскому языку 
как основному иностранному для обновления учебно-методического обе-
спечения специальности 6-05-0232-04 Романо-германская филология.

Будущее начинается уже прямо сейчас, поэтому выработка 
стратегий устойчивого развития является важной и актуальной 
задачей. Сущность устойчивого развития заключается в неуклон-
ном улучшении благосостояния и реализации духовных запро-
сов общества. Устойчивым развитием, как известно, называется 
процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресур-
сов, направление инвестиций, ориентация научно-технического 
развития, институциональные изменения и развитие личности 
согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения человеческих потребностей 
и устремлений. Таким образом, устойчивое развитие охватывает 
все сферы человеческой деятельности, включая образование.

Поскольку устойчивое развитие представляет собой взаимос-
вязь экологического, экономического и социального развития, 
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полагаем, что во главу устойчивого развития системы образова-
ния нужно ставить человека, личностный фактор, являющийся 
основным в современной педагогике. Достижение устойчиво-
го развития в сфере образования проявляется в двух аспектах: 
1) форма учебного процесса (методики и технологии обучения); 
2) содержание учебного процесса (идеология, тематика и пробле-
матика обучения). Современные формы учебного процесса в выс-
шей и средней школе основываются на применении информаци-
онно-коммуникационных технологий. Качественное содержание 
учебного процесса невозможно без обновления его учебно-мето-
дического обеспечения, отвечающего современным вызовам.

Решение задач устойчивого развития в сфере высшего обра-
зования является приоритетным в работе кафедры теоретической 
и  прикладной лингвистики МГУ им. А. А. Кулешова. Достаточно 
успешно идет работа по подготовке современных учебных посо-
бий по английскому языку, рекомендованных Министерством об-
разования Республики Беларусь [1; 2; 4], УМО по гуманитарному 
образованию вузов Республики Беларусь [3; 6–9]. Активное уча-
стие в разработке учебных пособий принимают молодые ученые.

Автор данной статьи подготовила учебное пособие «Speech 
Practice: Consumer Services» [5], рекомендованное УМО по гумани-
тарному образованию Республики Беларусь для студентов учреж-
дений высшего образования по специальности 6-05-0232-04 Рома-
но-германская филология. В пособии освещаются учебные темы, 
направленные на приобретение студентами знаний и навыков 
не только в области практики речи на английском языке как ос-
новном иностранном, но и необходимых для содействия устой-
чивому развитию общества в сфере экологии (сохранение окру-
жающей среды и охрана природы) [5, с. 64].

Помимо обновления содержания обучения английскому язы-
ку, особое внимание в данном пособии уделяется методам, тех-
нологиям и подходам к проведению учебных занятий. Пособие 
включает упражнения, способствующие формированию и закре-
плению навыков и умений владения английской речью. Упражне-
ния структурированы по разделам «Topical vocabulary», «Lead-in», 
«Focus on vocabulary», «Focus on idioms», «Focus on reading», «Focus 
on listening», «Focus on speaking», «Project». Так, раздел «Topical 
vocabulary» содержит активную лексику по теме занятия, кото-
рая закрепляется на практике в разделах «Focus on vocabulary» 
и «Focus on idioms». Раздел «Lead-in» содержит вводную информа-
цию по теме занятия. Упражнения, представленные в этом раз-
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деле, направлены на мотивацию студентов и пробуждение инте-
реса к теме. Раздел «Focus on reading» включает упражнения для 
работы с текстом, направленные на отработку различных видов 
чтения. Сфокусированный на улучшение навыков аудирования 
раздел «Focus on listening» содержит упражнения, позволяющие 
услышать аутентичную английскую речь. Подобранные в соот-
ветствии с темами занятий аудио и видеоматериалы служат сти-
мулом для группового обсуждения. В разделе «Focus on speaking» 
представлены различные типы упражнений на говорение, кото-
рые развивают языковую догадку и оттачивают навыки устной 
речи. Раздел «Project» включает творческие задания, которые мо-
гут быть предложены студентам в качестве домашнего задания 
(индивидуального или группового).

Главным преимуществом учебного пособия является исполь-
зование современных аутентичных текстов, аудио и видеома-
териалов. Кроме того, в учебном пособии широко используются 
методики коммуникативного обучения иностранному языку, 
направленные на формирование навыков устной и письменной 
речи в типичных ситуациях. Ценность учебного пособия заклю-
чается в творческих заданиях, способствующих не только приоб-
ретению навыков устной и письменной речи, но и расширению 
творческого и критического мышления студентов, что является 
одной из главных целей коммуникативного подхода, обеспечи-
вающего качество современного лингвистического образования 
в поликультурной среде.

Таким образом, неотъемлемым элементом подготовки со-
временного специалиста в области английского языка является 
создание качественных и ориентированных на цели устойчиво-
го развития учебно-методических пособий для учреждений выс-
шего образования. В этом активное участие должны принимать 
молодые ученые, которые как никто заинтересованы в своем 
успешном будущем и в будущем процветающей Беларуси.
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КРЫЛАТЫЕ СЛОВА ИЗ ИНОСТРАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (МАТЕРИАЛЫ 

К СЛОВАРЮ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ)
В статье рассматриваются крылатые фразы, которые широко употребля-

ются в современном английском языке и восходят к различным иноязычным 
текстовым источникам (французским, немецким, испанским, итальянским 
и др.). Такие крылатые фразы имеют различную семантику (переносный 
и прямой смысл), различную структуру (фразеологические обороты, устой-
чивые фразы, афоризмы). Приводятся материалы к словарю крылатых фраз 
из иноязычных источников, распространенных в современной англоязычной 
публицистике (для тех, кто изучает английский язык как иностранный).

В современном английском языке функционирует очень мно-
го крылатых фраз, которые восходят к различным иноязычным 
литературным и фольклорным источникам (французским, не-
мецким, испанским, итальянским и др.). [6]. Крылатые фразы та-
кого рода имеют семантические, структурные, функциональные 
особенности и выделяются в отдельную категорию сверхсловных 
единиц при изучении английского языка как иностранного [1–4] 
и при сопоставлении его с родным языком [5; 7].
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В результате исследования установлено, что в текстах совре-
менных англоязычных СМИ функционирует не менее 520 кры-
латых фраз из иноязычных текстовых источников XIX–XX веков 
(в порядке убывания по количественной представленности: по-
эзии, прозы, драматургии, публичной речи, философии, эписто-
лярных текстов, научных и научно-популярных произведений, 
названий, публицистики, биографий, анонимных произведений, 
текстов массовой коммуникации — девизов, слоганов, песен, ки-
нодискурса, фольклора, граффити, юридических текстов).

Крылатые фразы заимствованы из различных языков (в по-
рядке убывания по количественной представленности единиц: 
французского, немецкого, русского, испанского, итальянского, 
норвежского, новогреческого, китайского, португальского, дат-
ского, арабского, чешского, польского).

При распределении текстовых источников по эпохам, было 
установлено, что наиболее продуктивными являются текстовые 
источники, принадлежащие к XX веку (58 %), чуть менее — тек-
стовые источники XIX века (42 %). Данными эпохами и был огра-
ничен проведенный анализ.

Столь большое разнообразие языковых и текстовых источни-
ков иностранных крылатых слов в современном английском язы-
ке заслуживает их отдельного описания в рамках специального 
словаря крылатых фраз, словарная статья в котором может иметь 
следующий вид.

Architecture in general is frozen music. «Philosophie der Kunst» 
(1809), Friedrich von Schelling 1775–1854. [ODQ: 7.33]. This too was 
a favorite romantic analogy: Schelling had announced that «architecture 
is in general frozen [congealed] music» («The Architectural Uncanny: Es-
says in the Modern Unhomely» by Anthony Vidler). …years by Friedrich 
von Schelling who, in Philosophie der Kunst, 1802-1803, stated, «Archi-
tecture in general is frozen music» («The Architect and the Academy: Es-
says on Research and Environment» by Dean Hawkes).

History will absolve me. (< Spanish: La historia me absolvèra). Title 
of pamphlet (1953), Fidel Castro. [ODQ: 3.48]. «History Will Absolve Me: 
Fidel Castro» (Title of the book by Brian Latell). There is no doubt that with 
«History Will Absolve Me» Castro broke out of the parameters of the tradi-
tional political parties in Cuba («Guerrilla Prince» by Georgie Anne Geyer).

I abhor, too, the roaming lover, nor do I drink from every well; 
I loathe all things held in common. Epigram 28 in R. Pfeiffer (ed.) 
«Callimachus» (1949–1953). [ODQ: 3.11]. Callimachus, no less than Ca-
tullus himself, is shown to be a purveyor of recycled language, weaving 
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his own unique couplets from all kinds of «common things», the very 
commonalities he elsewhere claims to loathe («Translation as Muse: Po-
etic Translation in Catullus’s Rome» by Elizabeth Marie Young). Their 
leader, Callimachus, who wrote in the early third century see and held 
an important post at the famous library, was no Walt Whitman... As fas-
tidious in love as in art, he would have disapproved of Meleager: «I hate 
the cyclic [epic] poem, nor do I take pleasure in the road that carries 
many to and fro. I abhor, too, the roaming lover, and I drink not from 
every well» («Homosexuality and Civilization» by Louis Crompton).

In the service of the people we followed a policy so that social-
ism would not lose its human face. (< Czech: Ve sluzb ch lidu dclali 
takovou politiku, aby socialismus neztr cel svou lidskou tv r). In «Rudé 
Právo» 19 July 1968. A resolution by the party group in the Ministry of 
Foreign Affairs, in 1968, referred to Czechoslovakian foreign policy ac-
quiring «its own defined face»: Rudé Právo 14 March 1968, Alexander 
Dubcek 1921–. [ODQ: 4.94]. Dear Viewers from the BBC Monitoring Ser-
vice transcript of Alexander Dubcek’s television broadcast to his country 
on 18 July... in the service of the people, pursue a policy which will not 
allow socialism to lose its human content («The Listener», vol. 80). «In 
the service of the people we followed such a policy that socialism would 
not lose its human face». The Prague Spring began earlier… («The Season 
Of Reform — The Prague Spring of 1968» by William Ward).

It is easier to make war than to make peace. (< French: Il est 
plus facile de faire la guerre que la paix). Speech at Verdun, 20 July 1919, 
in «Discours de Paix» (1938) p. 122, Georges Clemenceau 1841–1929. 
[ODQ: 3.119]. French statesman Georges Clemenceau said, «It is easier to 
make war than to make peace» («Talking Terrorism: A Dictionary of the 
Loaded Language of Political Violence» by Philip Herbst, Robert Herbst). 
Clemenceau, even more than Lloyd George, was all too aware of the dif-
ficulties they faced, and was given to repeating that it is easier to make 
war than to make peace («Europe Between the Wars» by Martin Kitchen).

Progress through technology. (< German: Vorsprung durch Tech-
nik). Advertising slogan for Audi cars, from 1986. [ODQ: 1.68.3]. Still, 
Bigelow and Walker believed firmly in progress and in progress through 
technology («Technological Utopianism in American Culture» by Howard 
P. Segal). Along with Samuel Slater, Oliver Evans, and other lesser-known 
individuals, his name stood for not only material progress through tech-
nology but republican virtue in an era of developing industrialism too 
(«Technology in America, third edition» by Carroll Pursell).

The original is unfaithful to the translation. (< Spanish: El original 
es infiel a la traducción). On Henley’s translation, in «Sobre el «Vathek» 
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de William Beckford»; «Obras Completas» (1974) p. 730. by Jorge Luis 
Borges 1899–1986. [ODQ: 2.156]. As in the essay «On William Beckford’s 
Vathek», Borges could well have declared «the original is unfaithful to 
the translation» («Translation and World Literature» by Susan Bassnett). 
Of Beckford’s Vathek, written in French and then translated into English, 
Borges famously observed that «the original is unfaithful to the transla-
tion» («In Translation: Honouring Sheila Fischman» by Sherry Simon).

This animal is very bad; when attacked it defends itself. 
(< French: Cet animal est trés mèchant, Quand on l’attaque il se defend). 
«La Mènagerie», Thèodore P. K. (1828). [ODQ: 1.68.2]. The recent warnings 
in the Russian-Chinese declaration reflect, I believe, the spirit of the French 
jingle that says, «This is a very bad animal, when it is attacked, it defends 
itself» («The Future of the ABM Treaty»). The hospital sector is a good exam-
ple of the old French couplet, «That’s a very bad animal; when it’s attacked, 
it defends itself» («Health Care Finance» by Steven R. Eastaugh).

We are ready to proclaim throughout Italy this great principle: 
a free church in a free state. (< Italian: Noi siamo pronti a proclamare 
nell’ Italia questo gran principio: Libera Chiesa in libero Stato). Speech, 
27 March 1861, in William de la Rive «Reminiscences of the Life and 
Character of Count Cavour» (1862) ch. 13, Count Cavour (Camillo Ben-
so di Cavour) 1810–1861. [ODQ: 3.58]. In March 1861, Count Cavour 
proclaimed Rome, preserved for the papacy by French military forces 
the future Italian capital. «Holy Father, the temporal power is no longer 
a guarantee of independence for you», Cavour announced in parliament, 
«Renounce it and ... we are ready to proclaim throughout Italy ...this 
great principle: a free church in a free state» («Politics and the Papacy 
in the Modern World» by Frank J. Coppa). In return, as befitted a liberal 
state, the kingdom would guarantee the Church in its spiritual mission: 
«We are ready to proclaim this great principle in Italy: a free Church 
in a free state» («The Force of Destiny A History of Italy Since 1796» by 
Christopher Duggan).

When you set out for Ithaka ask that your way be long. «Itha-
ka», Constantine Cavafy (translated by E. Keeley and P. Sherrard). 
[ODQ: 3.55]. The poet says, «when you set out for Ithaka, ask that your 
way will be long, full of adventure, full of instruction». Adventure, in-
struction, and experience of life are the purpose of the voyage... («Poetics 
of the Elements in the Human Condition» by Anna-Teresa Tymieniecka). 
Her recollection of her relationship with Joe prompted her to recall and 
quote the poet Cavafy addressing Odysseus: when you set out for Itha-
ka Ask that your way be long... («The Journey of Child Development» by 
Bruce Sklarew).
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Who will change old lamps for new ones? ...new lamps for old 
ones? «The History of Aladdin», «The Arabian Nights Entertainments, 
or the Thousand and one Nights». [ODQ: 1.75]. The African magician 
regarded not their scoffs, hootings, or all they could say to him, but still 
continued crying, «Who will change old lamps for new ones?» («Fairy 
Tales Every Child Should Know» by Hamilton Wright Mabie). The refrain 
from Aladdin in The Arabian Nights «Who will change old lamps for new 
ones?» is alluded to in John Betjeman’s Old Lights for New Chancels, Je-
rome K. Jerome’s New Lamps for Old, William O’Sullivan Moloney’s au-
tobiography New Armour for Old, H. G. Wells’s New Worlds for Old and 
even a cookery book by one Ambrose Heath, entitled New Dishes for Old 
(«Allusions in the Press: An Applied Linguistic Study» by Paul Lennon).

Women can’t forgive failure. «The Seagull» (1896) act 2 by Anton 
Chekhov 1860–1904. [ODQ: 3.84]. Anton Chekhov stated that «women 
can’t forgive failure» («God Is for Us: 52 readings from Romans» by Si-
mon Ponsonby). Anton Chekhov (1860-1904) said: «Women can’t forgive 
failure». So when you fail, she’ll impale-yre, but when her faults are seen, 
she’ll wail that you’re just being mean, and, in loving her, you’re always 
a failure («Clever Quotes from Ancient Throats» by D. B. Clark).

Таким образом, отражение в специальном словаре иноязыч-
ных крылатых фраз, широко употребительных в современном 
английском языке, будет способствовать более эффективному 
усвоению сверхсловных единиц при его изучении как основного 
иностранного в УВО.
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НУМЕРАТИВЫ В ПОГОВОРКАХ И ПОСЛОВИЦАХ 
РУССКОГО И КИТАЙСКОГО НАРОДОВ 

(СПЕЦИФИЧЕСКОЕ И ОБЩЕЕ)
В статье рассматриваются компоненты обозначения числа (нумера-

тивы) в поговорках и пословицах русского и китайского народов в сопо-
ставительно-лингвокультурологическом аспекте. Выявлен состав, семан-
тические и лингвокультурологические особенности нумеративов в русских 
и в китайских поговорках и пословицах. Установлены общие и специфи-
ческие свойства категоризации числа и количества в паремиологических 
картинах мира русского и китайского народов. Определены типологические 
и национально-культурные различия в русских и китайских поговорках 
и пословицах с компонентами-нумеративами.

В поговорках и пословицах любого языка много лексических 
компонентов, которые обозначают число (нумеративов). Такие 
поговорки и пословицы вместе со словами, которые обозначают 
числа, составляют отдельную подсистему единиц в словарном 
фонде каждого языка и репрезентируют нумеративный компо-
нент национальной языковой картины мира. Знание вербаль-
ных средств выражения нумеративов входит в состав базовых 
языковых компетенций при преподавании языка как иностран-
ного, в том числе русского и китайского.

Цель исследования — выявить общие и специфические чер-
ты в составе нумеративов как компонентов поговорок и посло-
виц в русском и китайском языках.

Фактическим материалом для исследования послужили 
250 поговорок и пословиц с нумеративами в русском языке, ото-
бранные из справочников «Китайско-русский словарь» под редак-
цией Б. Г. Мудрова (Москва, 1980. 528 с.), «Большой словарь русских 
поговорок» В. М. Мокиенко, Т. Г. Никитиной (Москва, 2007. 784 с.), 
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«Большой словарь русских пословиц» В. М. Мокиенко, Т. Г. Ники-
тиной, Е. К. Николаевой (Москва, 2010. 1023 с.), а также 250 погово-
рок и пословиц с нумеративами в китайском языке, отобранные 
из справочников «Китайско-русский словарь» под редакцией 
Б. Г. Мудрова (Москва, 1980. 528 с.), «Xiehouyu» Ma Guofan (Hohhot, 
1983. 299 yе.), 温端政，中国谚语大全. 全两卷. 上海辞书出版社 «Сборник 
китайских народных речений, пословиц и поговорок» Вэнь Дуа-
ньяжэна (Шанхай, 2004. 2386 с).

Методологическим основанием для исследования послужи-
ли теория сопоставления паремиологических единиц различных 
языков [6–8], теория универсальности и национальной специ-
фичности поговорок и пословиц в разных языках [2; 4], теория 
паремиологического минимума и основного фонда языка [3], те-
ория лингвокультурного описания поговорок и пословиц в двуя-
зычном словаре [1; 5].

Исследование показало, что в русских нумеральных поговор-
ках и пословицах встречаются практически все числительные 
первого десятка (Один Бог да порог, По два воза тянуть, Видеть на 
три аршина под землей, В четырех стенах, Пятое колесо в телеге, 
Семь верст в одну гору, Девятый вал, Обходить десятой дорогой), 
также можно встретить числа 25, 40, 100 (Опять двадцать пять, 
Продли Бог веку на сорок сороков, Сто годов (лет) в [эту] субботу). 
Не зафиксировано поговорок и пословиц с компонентом-нумера-
тивом шесть, единичные случаи фиксируются с числительными 
13, 5, 8, 25. К наиболее «активным» компонентам в составе нуме-
ральных поговорок и пословиц русского языка относятся такие 
числа, как: один, два, семь, десять, три, девять. Такая закономер-
ность объясняется национально-культурной традицией существо-
вания символической мотивировки для каждого из чисел первого 
десятка и более частным характером языкового числового ряда по 
сравнению с общепринятым «математическим» рядом.

В современном русском языке семантическая структура нуме-
ральных поговорок и пословиц реализует целый комплекс значе-
ний: реально-количественное, неопределенно-количественное, 
значение меры и величины, качественное значение. Для компо-
нентов-нумеративов русского языка характерна способность вы-
ражать неопределенно-количественные значения в  парадигме 
«мало — несколько — много». При выражении значения количе-
ства (определенного-неопределенного большого или малого), не-
определенно далекого или близкого расстояния и др. нумеративы 
обычно выступают в функциях: интенсификатора и  гиперболы. 
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Большинство значений нумеративных поговорок и пословиц 
символические.

В целом, семантические особенности нумеральных погово-
рок и пословиц связаны с противопоставлением группы единиц 
с количественным значением (определенно-количественное; не-
определенно-количественное; величина и мера) — 57,7 % группе 
единиц с качественным значением — 42’3 %. В группе поговорок 
и пословиц с количественным значением по частотности преоб-
ладают нумеральные единицы с неопределенно-количественны-
ми значениями (58,6 %): «неопределенно», «много», «все, целиком, 
полностью», «мало», «немного», «совсем ничего, ничтожно мало», 
«увеличиваться», «уменьшаться», «дешево», «несколько». Частот-
ность 25,5 % зафиксирована для нумеральных поговорок и посло-
виц со значениями величины и меры (роста, времени, расстояния 
и др.). Менее всего (15,9 %) представлены поговорки и пословицы 
с определенно-количественными значениями (один, два, десять).

Такие тенденции в особенностях семантики нумеральных 
поговорок и пословиц русского языка и частотности компонен-
тов-нумеративов объясняются механизмами адаптации ком-
понентов чисел в устойчивых конструкциях. Закономерно, что 
большинство лексем с количественным значением десеманти-
зируется, утрачивая конкретное числовое значение, и при этом 
формируют обобщенную, отвлечённую значимость всего устой-
чивого выражения в целом.

В китайских нумеральных поговорках и пословицах встре-
чаются не только практически все числительные первого десят-
ка, но и числительные, обозначающие большие множества сто, 
тысяча, десять тысяч. Не зафиксировано поговорок и пословиц 
с компонентом-нумеративом нуль, обозначаемым иероглифом 
ling, который использовался китайцами как знак пустой пози-
ции в числовом ряду, единичные случаи фиксируются с числами 
六 (liù) — 6, 九 (jiǔ) — 9, 七 (qī) — 7. К наиболее «активным» компо-
нентам в составе нумеральных поговорок и пословиц китайского 
языка относятся такие числа, как 一 (yī) — 1, 三 (sān) — 3, 一百 (yī 
bǎi) — 100, 万 (wàn) — 10 000, 千 (qiān) — 1000; 五 (wǔ) — 5, 二 (èr) — 2. 

Такая закономерность объясняется национально-культур-
ной традицией существования символической мотивировки 
для каждого из чисел первого десятка. Дело в том, что в отличие 
от западной цивилизации в Китае весь числовой ряд от одного 
до десяти (кроме цифры нуль) считался весомым и осмыслен-
ным не только с точки зрения собственно числовых значений, 
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но и ассоциативных полей, несущих категориальную функцию. 
Поэтому все числа в китайской культуре имеют положительные 
коннотации.

Анализ нумеральных поговорок и пословиц в китайском язы-
ке показал, что для их семантической структуры характерен це-
лый комплекс значений: реально-количественное, неопределен-
но-количественное, значение меры и величины, качественное 
значение. Способность нумеративов в поговорках и пословицах 
реализовывать неопределенно-количественные значения в па-
радигме «мало — несколько — много» так же, как и в русском па-
ремиологическом материале, достаточно показательна. При вы-
ражении значения количества (определенного-неопределенного 
большого или малого), неопределенно далекого или близкого 
расстояния и др. нумеративы чаще всего выполняют в китайских 
паремиях гиперболизующую и интенсифицирующую функции. 
Практически все значения нумеральных китайских поговорок 
и пословиц являются символическими.

В целом семантические особенности нумеральных пого-
ворок и пословиц связаны с противопоставлением: единицы 
с  количественным значением (определенно-количественное; 
неопределенно-количественное; величина и мера) — 64,5 % про-
тивопоставлены единицам с качественным значением — 35,5 %. 
В группе поговорок и пословиц с количественным значением по 
частотности преобладают нумеральные единицы с неопределен-
но-количественными значениями: «неопределенно», «много», 
«все, целиком, полностью», «мало», «немного», «несколько»), «со-
всем ничего, ничтожно мало», «абсолютно много», «абсолютно 
много» — 60’3 %. Далее следуют нумеральные поговорки и посло-
вицы со значениями величины и меры (роста, времени, расстоя-
ния и др.) — 18,7 %. Менее всего по частотности (21 %) представ-
лены поговорки и пословицы с определенно-количественными 
значениями (один, пять, три).

Такие тенденции в особенностях семантики нумеральных 
поговорок и пословиц китайского языка и частотности компо-
нентов-нумеративов объясняются механизмами адаптации ком-
понентов чисел в устойчивых конструкциях. Закономерно, что 
большинство лексем с количественным значением десеманти-
зируется, утрачивая конкретное числовое значение, и при этом 
формируют обобщенную, отвлеченную значимость всего устой-
чивого выражения в целом.
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ПОПУЛЯРНЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ТЕКСТОВ 
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ (МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ 
ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ)

В статье рассматриваются популярные цитаты, которые восходят 
в современном английском языке к различным текстам массовой комму-
никации, прежде всего граффити, рекламе, девизам. Определяются типы 
таких устойчивых цитат по их семантическим свойствам (различного рода 
переосмысления), а также по структуре (устойчивые обороты, устойчивые 
фразы, афоризмы). Приводятся материалы к словарю устойчивых цитат из 
текстов массовой коммуникации, которые употребляются в современном 
английском языке (для иноязычной аудитории).
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В современном английском языке функционирует немалое 
количество устойчивых цитат, источниками которых являются 
тексты массовой коммуникации, прежде всего рекламные [6]. 
Устойчивые цитаты такого рода имеют семантические, структур-
ные, функциональные особенности и выделяются в отдельную 
категорию сверхсловных единиц (фразеологизмов и пословиц) 
при изучении английского языка как иностранного [1–4] и при 
сопоставлении его с родным языком [5; 7].

Цитаты в английском языке могут происходить из разных 
источников: книг, песен, фильмов, высказываний известных 
людей. Некоторые цитаты становятся настолько популярны-
ми, что становятся частью языка и переходят в обиходную 
речь. Например, цитата To be or not to be, that is the question из 
пьесы У.  Шекспира «Гамлет» стала самой известной и широко 
используется как символ внутреннего конфликта или выбора. 
Популярные цитаты, восходящие к текстам массовой коммуни-
кации, подразделяются на три основных типа: цитаты из раз-
личных граффити, цитаты из рекламы и цитаты-девизы. Попу-
лярная цитата может использоваться для подбора общей точки 
зрения, установления авторитета или укрепления эмоциональ-
ной связи с аудиторией. Прагматика популярных цитат может 
включать в себя использование оригинальных цитат, чтобы 
подчеркнуть определенный стиль.

Общими для всех рекламных текстов являются такие требо-
вания, как простота языковых средств, эмоциональная тональ-
ности, информативность и доказательность, оригинальность 
и неповторимость. В рекламном слогане преобладают простые 
предложения, так как наличие любых осложненных синтак-
сических конструкций сразу же сделают слоган неэффектив-
ным и незапоминающимся, например, Every picture tells a story. 
(Advertisement for Doan’s Backache Kidney Pills), Top people take The 
Times. (Advertising slogan for The Times newspaper from Jan).

Девизы основаны на принципе эмоциональной привлека-
тельности и яркости выражения. Они обычно содержат корот-
кие и яркие высказывания, которые могут легко запоминаться 
и повторяться людьми. Например, знаменитый девиз Nike «Just 
do it» («Просто сделай это») стал очень популярным как в массо-
вой культуре, так и в повседневной жизни людей, став символом 
решительности и активности. Другой девиз, который стал широ-
ко известен, это «Yes we can!» («Да, мы сможем!»), был использо-
ван Бараком Обамой в своей первой победной речи на выборах 



Секция 5. Современный литературный процесс

314

в 2008 году. Этот девиз стал символом надежды и возможности 
для многих чернокожих людей, особенно в США.

Описание в специальном словаре популярных цитат в совре-
менном английском языке, восходящих к текстам массовой ком-
муникации, может иметь следующий вид.

A Mars a day helps you work, rest and play. Advertising slo-
gan for Mars bar, circa 1960 onwards [OQD: 7.2 Norman Gaff]. The 
Work, Rest and Play slogan was dropped in 1997 after 37 years as part 
of a rethink of the chocolate bar’s positioning. It has launched a series 
of replacement lines such as «Must be Mars» and «Pleasure you can’t 
measure», but it has failed to match the impact of the original line. Mars’ 
decision to return to its old advertising line comes just weeks after Cad-
bury announced plans to reintroduce its Wispa bar to tap into consumer 
nostalgia for old brands and advertising. Although Mars claims it has 
maintained sales and that its core Mars Bar value sales increased by 
30 % last year, the «self-eat» category has struggled in recent years, hit 
by concerns of obesity and a lack of innovation.

Beanz meanz Heinz. Advertising slogan for Heinz baked beans 
circa 1967, in Nigel Rees Slogans (1982) p. 13 [OQD: 14.43 Maurice 
Drake]. «I had my layout pad with me and, fiddling with it, came up with 
‘Beanz Meanz Heinz’,» Drake says. Not only did he invent the great line, 
but «I also came up with the jingle ‘A million housewives every day, open 
a can of beans and say Beanz Meanz Heinz’.»

Better red than dead. Slogan of nuclear disarmament campaign-
ers, late 1950s [OQD: 1.68.1]. It is high time in any case that the workers 
learned to live by faith, not work. As for those weaklings who may fall by 
the wayside and starve to death, let the country bury them under the epi-
taph: Better Dead than Red. («The Nation» in 1930). The popular phrase 
‘better red than dead’ has lost what appeal it ever had. («The Oakland 
Tribune» in August 1958).

It’s morning again in America. Slogan for Ronald Reagan’s election 
campaign, 1984, in Newsweek 6 Aug. 1984 [OQD: 18.41 Hal Riney]. The 
name «Morning in America», is a 1984 political campaign television com-
mercial, known for its opening line, «It’s morning again in America.» The ad 
was part of that year’s presidential campaign of Republican Party candidate 
Ronald Reagan. It featured a montage of images of Americans going to work, 
and a calm, optimistic narration that suggested that the improvements to 
the U.S. economy since the 1980 election were due to Reagan’s policies.

Life is a sexually transmitted disease. Graffiti found on the 
London Underground, in D. J. Enright (ed.) ‘Faber Book of Fevers and 
Frets’ (1989) [OQD: 1.68.1]. Let Nature, and let Art do what they please, 
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when all’s done, Life is an Incurable Disease. (Poems by Abraham Cow-
ley). Classes begin with students presenting their homework — arresting 
specimens of graffiti that they have collected during the week. Among re-
cent, and printable, student finds: «Life is a hereditary disease,» found at 
the Princeton University student center; «Sacred cows make great ham-
burger,» from an East Side cafe. (The «Time» in 1968).

Make love not war. Student slogan, 1960s [OQD: 1.43]. An anti-war 
slogan commonly associated with the American counterculture of the 
1960s. It was used primarily by those who were opposed to the Vietnam 
War, but has been invoked in other anti-war contexts since, around the 
world. The «Make love» part of the slogan often referred to the practice 
of free love that was growing among the American youth who denounced 
marriage as a tool for those who supported war and favored the tradi-
tional capitalist culture.

Progress through technology. Advertising slogan for Audi cars, 
from 1986 [OQD: 1.43]. Audi has always been on the cutting edge of tech-
nology. From the brands’ inception in 1899 through the entire twentieth 
century, Audi has strived to deliver a continued advancement through 
technology. With a new decade upon us, we must look at progress. We 
must keep moving forward, but sustainably. That is the way. Progress 
through technology. This advertising slogan was introduced in 1971 that 
has since become the key message underlining the expertise of the com-
pany: «Vorsprung durch Technik».

So much chewing gum for the eyes. Small boy’s definition of 
certain television programmes, 1955, in James Beasley Simpson ‘Best 
Quotes of ‘50, ‘55, ‘56’ (1957) p. 233 [OQD: 1.68.1]. Talk is cheap, the three 
decided, but conversation has a different price tag on it. «There must be 
mind in talk to make it conversation,» said Moderator Bryson. «Televi-
sion programs are so much chewing gum for the eyes,» said Critic Brown. 
«A conversation has to be more than just chewing gum or wastage.» Es-
sayist Fadiman urged intellectual exercise. («Time» in June 1955). John 
Mason Brown’s quipper-snapper: «I heard someone (a young man of 17 
but of great wisdom) define many television programs as being just so 
much chewing gum for the eyes.» (Walter Winchell).

Stop me and buy one. Advertising slogan for Wall’s ice cream (from 
spring 1922) in Wall’s Magazine Summer 1957, p. 33 [OQD: 18.52 Cec-
il Rodd]. In 1922, the ice-cream manufacturers T. Wall & Sons Ltd., Lon-
don, created a sales force who travelled round the streets on box-tricycles 
which displayed the slogan stop me and buy one — as explained on the 
firm’s website: It all started from a butcher’s shop in St James’s Market 
in London. T. Wall & Sons Ltd had made sausages since 1786, but in 1913 
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chairman Thomas Wall had a eureka moment to increase summer sales 
and save the jobs of his employees. He realised that sausages aren’t the 
most refreshing snack during the summer. So, he decided to experiment 
and started serving up delicious ice cream to cool down the customers 
instead. But, that idea had to be put on ice. It wasn’t until 1922 — after 
World War One — that ice cream was back on the menu and T. Wall & Sons 
started making ice cream in the American way. It was then that Wall’s was 
born, and our delicious ice creams were soon delighting the good people 
of London. At first, they made their way through the streets via horse and 
cart, and then by our famous ‘Stop Me and Buy One’ tricycles. The number 
of Wall’s tricycles on the road increased from 10 in 1922 to 8500 in 1939.

Tell Sid. Advertising slogan for the privatization of British Gas, 
1986, in Philip Kleinman The Saatchi and Saatchi Story (1987) ch. 11 
[OQD: 1.43]. British Gas’s ‘Tell Sid’ campaign urged the public to snap up 
privatisation shares — 25 years on, their value has soared. Consumers 
who are cash-strapped in the runup to Christmas may find that Santa 
Claus comes in an unusual guise — Sid. Twenty-five years ago, British 
Gas was privatised following a long advertising campaign which used 
the slogan «If you see Sid … Tell him». Sid — meant to represent the man 
on the street — was definitely interested. About 1.5 million individuals 
bought shares, and although many sold or «stagged» those shares in the 
first week, some 600,000 people still own holdings worth less than £250.

War will cease when men refuse to fight. Pacifist slogan, from 
circa 1936 (often «Wars will cease...»): see Birmingham Gazette 21 Nov. 
1936, p. 3, and Peace News 15 Oct. 1938, p. 12 [OQD: 1.43]. In the late 
1960s and early ‘70s, John Lennon began to actively endorse a wide va-
riety of progressive and radical political causes. He championed the an-
ti-war movement as well as Native and African-American rights while 
demonstrating a deepening interest in feminism. «War will cease when 
men refuse to fight,» went the 1930s British Pacifist slogan. The bed-in 
protest could be said to endorse a loving stasis, a playful passivity over 
dynamic violence. The protest was intended as an amusing political hap-
pening, a stunt with a serious message.
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НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНЫЯ КНIЖНЫЯ ВЫДАННI 
ПА БЕЛАРУСКАЙ I РУСКАЙ АРФАГРАФII: 

АГУЛЬНАЕ I АДМЕТНАЕ
Матэрыял прысвечаны пытанням стварэння лінгвістычнай навукова- 

папулярнай літаратуры арфаграфічнай тэматыкі. Аналізуюцца чытацкі 
адрас, функцыянальнае прызначэнне, відавая і жанравая характарысты-
ка выданняў, якія сталі першымі кнігамі ў беларускай і рускай выдавецкай 
традыцыі, іх назвы і найменні рубрык. Робіцца выснова, што такія выданні 
не могуць быць адзінымі для ўсіх. Пры іх рэдактарскай падрыхтоўцы варта 
ўлічваць узровень ведаў і патрэбы канкрэтных чытацкіх груп.

Ключавыя словы: арфаграфія, правапіс, навукова-папулярнае выдан-
не, змест, форма, рубрыкацыя, чытацкі адрас.

Уводзiны. Своеасаблiвым грамадскiм трэндам сучаснасцi 
з’яўляецца значнае павелiчэнне i ўскладненне навуковай iнфар-
мацыi, павышэнне ўзроўню адукаванасцi людзей. Роля ў гэтым 
аб’ектыўным працэсе навукова-папулярных выданняў вялiкая, 
пра што сведчыць пашыраная, ў параўнаннi з папярэднiмi дзеся-
цiгоддзямi, iх чытацкая аўдыторыя, якую прынята падзяляць на 
дзве групы: масавы чытач, куды ўваходзяць карыстальнiкi кнiг 
неспецыялiсты, i спецыялiсты з сумежных навуковых галiн.
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Кнiгi, прысвечаныя арфаграфiчнай праблематыцы, займаюць 
асобае месца сярод рэпертуару выдавецкай прадукцыi лiнгвiстыч-
нага напрамку. Большасць з iх, з’яўляючыся даведнiкамi або ву-
чэбнымi дапаможнiкамi, спрыяюць засваенню нормаў правапiсу, 
вучаць быць граматнымi, адказна ставiцца да пiсьмовай камунiка-
цыi. Значна шырэйшыя задачы вырашаюць навукова-папулярныя 
выданнi [1]: яны сумяшчаюць навучанне i займальнасць.

Задача артыкула — устанавiць асноўныя рысы падабенства 
i адрознення ў структуры i змесце выданняў, прысвечаных бела-
рускай [2] i рускай арфаграфii [3].

Выбар менавiта гэтых кнiг абумоўлены трыма прычынамi. 
Па-першае, iх аўтары сталi першапраходцамi ў стварэннi навукова- 
папулярнай лiтаратуры, прысвечанай беларускай (В. I. Iўчанкаў) 
i рускай (М. В. Паноў) арфаграфiй. Па-другое, напiсаны кнiгi ў пе-
рыяд дыскусiй адносна шляхоў развiцця правапiсу: расiйская — 
у 1964 годзе, перад пачаткам работы Арфаграфiчнай камiсii, ство-
ранай на аснове пастановы прэзiдыума Акадэмii навук СССР 
«дзеля паляпшэння пiсьма, вызвалення яго ад недахопаў» [3, 164], 
беларуская — у 2010 годзе, пасля завяршэння працы Дзяржаўнай 
камiсii па ўдакладненнi правапiсу беларускай лiтаратурнай мовы 
i прыняцця адпаведнага Закона (2008 г.). Па-трэцяе, стваральнiкi 
кнiг прымалi непасрэдны ўдзел у працы навуковых калектываў 
па ўдасканаленнi правапiсу i падрыхтоўцы адпаведных праектаў. 

Даследаванне можа быць карысным для стварэння новых 
якасных беларускiх навукова-папулярных твораў на лiнгвiстыч-
ную тэматыку, даступных па змесце i форме для масавага чытача.

Пра некаторыя рысы беларускага выдання мы ўжо гава-
рылi  [4]. Параўнальны аналiз з рускамоўным аналагiчным вы-
даннем ажыццяўляецца ўпершыню.

Асноўная частка. Адметнасцi кожнай указанай кнiгi вынiка-
юць непасрэдна з iх функцыянальнага прызначэння, чытацкага 
адрасу, вiдаў i жанраў выданняў, iх назваў i назваў рубрык. Ме-
навiта гэтыя аспекты леглi ў аснову супастаўляльнага аналiзу.

1. Функцыянальнае прызначэнне i чытацкi адрас. Задача бе-
ларускага твора — пазнаёмiць чытача са зменамi, што адбылiся 
ў  арфаграфiчнай сiстэме беларускай мовы пасля прыняцця За-
кона Рэспублiкi Беларусь ад 23 лiпеня 2008 г. «Аб правiлах бела-
рускай арфаграфii i пунктуацыi». Яго чытацкая аўдыторыя — на-
стаўнiкi, журналiсты i рэдактары, вучнi i студэнты [2, с. 2]. 

Мэта расiйскай «брашуры» — «расказаць, чаму руская арфа-
графiя вартая павагi i нават падзякi, нягледзячы на ўсе яе неда-
хопы… патлумачыць, у чым наша пiсьмо можа быць палепшана, 
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каб яно было не “ўсё-такi добрым”, а проста добрым» [3, с. 5]. Яна 
распрацавана найперш для навучэнцаў (школьнiкаў) з улiкам iх 
уменняў i навыкаў. 

2. Вiды i жанры выданняў. Кнiга беларускага аўтара пазначана 
як вучэбнае выданне. На яго навукова-папулярную характарысты-
ку ўказвае анатацыя, дзе сказана: «У навукова-папулярным вы-
кладзе падаюцца «Правiлы беларускай арфаграфii i  пунктуацыi», 
зацверджаныя Законам Рэспублiкi Беларусь ад 23 лiпеня 2008 г. 
Апавяданнi суправаджаюцца гiстарычнымi каментарыямi i зай-
мальным матэрыялам. Новая рэдакцыя правапiсу супастаўляецца 
з «Правiламi» (1959). Цяжкiя правапiсныя выпадкi разглядаюцца на 
прыкладах канкрэтных лiнгвiстычных сiтуацый сучаснасцi». Адпа-
ведна твор В. I. Iўчанкава можна аднесцi да дапаможнай лiтаратуры 
па вывучэннi такой дысцыплiны, як арфаграфiя. У сувязi з гэтым уз-
нiкае праблема вызначэння жанру нашага выдання. Мэта жанру на-
вукова-папулярнага даведнiка, да якога можна аднесцi яго, — папу-
лярызацыя сярод неспецыялiстаў звестак па гiсторыi навукi, тэхнiкi, 
вытворчасцi, мастацтва i пра сучасныя навукова-тэхнiчныя дасяг-
неннi. Але прадстаўнiкоў адзначаных чытацкiх груп (настаўнiкаў, 
журналiстаў i рэдактараў) цяжка назваць неспецыялiстамi…

Расiйскае выданне пазiцыянуецца як адмыслова навукова-па-
пулярнае, зацверджанае да друку Рэдкалегiяй навукова-папуляр-
най лiтаратуры Акадэмii навук СССР. Гэта навукова-папулярны 
аповед (расказ). Яго мэтазгодна лiчыць узорам лiтаратуры для вы-
тлумачэння i папулярызацыi навуковых звестак, неабходных чы-
тачу ў яго жыццi i дзейнасцi. Мабыць, па гэтай прычыне нашы 
сучаснiкi назвалi выданне «кнiгай-легендай», а яе аўтара першапра-
ходцам з несумненным лiтаратурным дарам, апантаным знаўцам 
мовы. «Пра рускую арфаграфiю можна расказаць у сто разоў больш, 
чым расказана тут, — завяршае аўтар свой аповед. Я ж хацеў паказа-
ць адно: руская арфаграфiя добрая, можа быць яшчэ лепшай. Бераг-
чы яе трэба — i асцярожна, з роздумам паляпшаць» [3, с. 164].

3. Назвы кнiг i рубрык. Назвы двух выданнях комплексныя — 
маюць два сэнсавыя пласты, дзе ў другой частцы зафiксавана 
аднолькавае слова «апавяданне», што сведчыць, на наш погляд, 
пра пераемнасць традыцый, частковую арыентацыю беларускага 
аўтара на падыходы ў вытлумачэннi асобных лiнгвiстычных фак-
таў, змешаныя ў кнiзе М. В. Панова.

Першая частка наймення нашай кнiгi — тэрмiналагiчнае спа-
лучэнне «Беларуская арфаграфiя». Яна дакладна абазначае наву-
ковы аб’ект, пра якi пойдзе гаворка ў асноўным тэксце. 
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Расiйская назва «И всё-таки она хорошая!», паводле трапнай 
заўвагi С. М. Кузьмiной, «абяцае спрэчку, дыскусiю», якая з’яўля-
ецца любiмай для М. В. Панова формай выкладу матэрыялу [5]. 
Рубрыкацыя яго кнiгi прадстаўлена главамi i параграфамi. Усяго 
вылучана пяць глаў. Назвы iх i змест пададзены ў таблiцы.

Таблiца — Главы i iх змест кнiгi М. В. Панова «И все-таки она хорошая!»

№ главы Назва главы Змест

Глава 1 Нужна ли 
орфография?

Тэкст-вандроўка па выдуманым горадзе 
«Какографóпаль», дзе няма правiл ар-
фаграфii. Падводзiць чытача да думкi, 
што жыць у такiм горадзе, у якiм кож-
ны пiша, як хоча, нязручна i цяжка.

Глава 2 «Что слышу, то 
пишу»

Развейваецца «спакуса гукавога пiсь-
ма». Аўтар прыходзiць да высновы, 
што «фанетычнае пiсьмо не паз-
баўляе ад памылак … не такое лёгкае, 
як здаецца» [3, с. 70].

Глава 3 Письмо, соединяющее 
поколения

Гаворка iдзе пра арфаграфiю, засна-
ваную на традыцыйным прынцыпе. 
«Агульны вынiк складваецца не на 
карысць традыцыйнай арфаграфii».

Глава 4 Хорошая орфография Сцвярджаецца, што галоўны прынцып 
рускай арфаграфii — гэта перадаваць 
лiтарамi толькi самастойныя гукi (фа-
немы) i не абазначаць гукi, абумоўле-
ныя фанетычнай пазiцыяй у слове. 

Глава 5 Что можно 
улучшить?

Адступленнi ад фанематычнага 
прынцыпу — галоўная прычына 
недасканаласцi арфаграфii. Змяшча-
юцца прапановы, што можна зрабiць, 
каб рускi правапiс стаў лепшым.

Як бачым, назвы глаў можна аб’яднаць у дзве групы, якiя 
ўтвараюць пэўную сiстэму. Першая — два пытальныя сказы: ад-
ным з iх пачынаецца асноўны тэкст, а другiм заканчваецца. Каль-
цавая кампазiцыя. Памiж iмi знаходзяцца тры назвы-перыфразы, 
сэнс якiх становiцца зразумелым пасля прачытання. Яны служаць 
для абазначэння прынцыпаў рускай арфаграфii: фанетычнага, 
традыцыйнага i фанематычнага. 
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Адметнасць назваў параграфаў расiйскага выдання ў тым, што 
яны ўтрымлiваюць як навуковыя тэрмiналагiчныя найменнi (Я учу 
вас диссимилятивно якать; Фонемная орфография лучше тради-
ционной; Фонемная орфография лучше фонетической; Английские 
иероглифы i iнш.), так i разнастайныя сродкi выразнасцi з мэтай 
прыцягнення чытацкай увагi (Весьма укрепленный акоп; Еще два 
замка открыты; Великая битва; Слушаем, а не слышим; Чтение 
бегом; Белый, как лимон; «Глухой глухого звал» i iнш.)

Беларускамоўнае выданне не мае глаў, а толькi параграфы, 
размешчаныя ў традыцыйнай для Закона «Аб правiлах белару-
скай арфаграфii i пунктуацыi» паслядоўнасцi. I гэта, на наш по-
гляд, стварае пэўную цяжкасць падчас працы з кнiгай. Большас-
ць назваў параграфаў уяўляюць сабой комплексныя найменнi, 
дзе другая частка далучаецца пры дапамозе далучальнага злуч-
нiка цi i непасрэдна называе правiла арфаграфii, якое разглядаец-
ца ў параграфе. Беларуса пазнаюць па аканнi, цi Правапiс лiтары 
О; За што лiтара Ё ўганаравана помнiкам, цi Правапiс лiтары Ё; 
У каравуле цiвуны ды есавулы? цi Правапiс устаўных лiтар; Помнiк 
“кур’ёзнай” лiтары, цi Правапiс Ў нескладовага i У складовага; Ча-
кае ралля насення, цi Правапiс падоўжаных i падвоеных зычных; 
Феномен Тарапунькi цi Дзеканне i цеканне i г. д. 

Пры выкарыстаннi такiх аднатыпных формул загалоўкаў вы-
яўлены дзве характэрныя рысы:

1) у другой частцы асобных назваў маюцца неапраўданыя, на 
наш погляд, паўторы (падкрэслена намi): Iзмы i малпы, цi Права-
пiс суфiксаў у розных часцiнах мовы; Курыны, казiны … а чаму не 
«свiнiны»? цi Правапiс суфiксаў у розных часцiнах мовы; «Раненый» 
паранены, цi Правапiс суфiксаў у розных часцiнах мовы; Каламут-
ны Лiверпуль, цi Правапiс суфiксаў у розных часцiнах мовы; Мова 
зямлi, цi Вялiкая i малая лiтара ў геаграфiчных, астранамiч-
ных назвах; Незаўважны Галiлей, цi Вялiкая i малая лiтара ў геа-
графiчных, астранамiчных назвах;

2) некаторыя першыя часткi ў назвах параграфаў маюць пы-
тальную форму, што матывуе чытача да развагi: Благая Блогасфе-
ра? цi Правапiс лiтар А, О, Э ў складаных словах; Пiшам як чуем? 
цi Правапiс зычных; Навошта слову пратэзы, цi Правапiс прыстаў-
ных зычных.

У змешчаных назвах таксама праследжваецца пэўная пе-
раемнасць традыцый, якiя былi закладзены падчас стварэння 
навукова-папулярнай лiтаратуры для рускамоўных чытачоў. 
Напрыклад, назвы рубрык-параграфаў ў кнiзе для пазакласнага 
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чытання вучняў 8–10 класаў «Путешествие в слово» [6] таксама 
з’яўляюцца комплекснымi: 

«МАСТЕРСКАЯ СЛОВА, ИЛИ ПЕРВАЯ В РЯДУ ГЛАВ, ПОВЕСТВУ-
ЮЩИХ О ТОМ, “КАК ДЕЛАЮТСЯ СЛОВА”, А ПОТОМУ НАЧИНАЮ-
ЩАЯ РАЗГОВОР О СЛОВООБРАЗОВАНИИ С САМОГО АКТИВНОГО 
И  РАСПРОСТРАНЕННОГО СПОСОБА ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИКИ  — 
СПОСОБА АФФИКСАЦИИ, ТО ЕСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ОСНОВЕ 
СЛОВА ПРИСТАВОК И СУФФИКСОВ»; 

«РОЖДАЕТСЯ СЛОВО, ИЛИ ГЛАВА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ШЕСТИ 
РАССКАЗОВ, СОДЕРЖАЩИХ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЯС-
НЕНИЯ ОБСТАНОВКИ И МОТИВОВ, ПРИВЕДШИХ К СОЗДАНИЮ 
СЛОВ, КАК ВЫНЕСЕННЫХ В ПОДЗАГОЛОВКИ, ТАК И ДРУГИХ, УПО-
МИНАЕМЫХ ПОПУТНО»; 

«БЕЗ РОДУ, БЕЗ ПЛЕМЕНИ, ИЛИ ГЛАВА, КОТОРАЯ, НЕ ОПРОВЕР-
ГАЯ ПОЛОЖЕНИЕ, ГЛАСЯЩЕЕ, ЧТО ВСЕ СЛОВА СОЗДАЮТСЯ ИЗ ИМЕ-
ЮЩЕГОСЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ДОКАЗЫ-
ВАЕТ, ЧТО НЕТ ПРАВИЛ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ И ЧТО ИСКЛЮЧЕНИЯ 
ЛИШЬ ПОДТВЕРЖДАЮТ ПРАВИЛА, А ПОТОМУ ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕ-
ЛЯ СО СЛОВАМИ-“ИСКУССТВЕННИКАМИ”, ЧЬЕ КРУГЛОЕ СИРОТСТВО 
УДОСТОВЕРЯЕТСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ ВЕСЬМА АВТОРИТЕТНЫМИ».

Простых загалоўкаў, тых, што не маюць сэнсавага падтэксту, 
дадатковых умоў, у кнiзе В. I. Iўчанкава ўсяго тры. I яны разнастай-
ныя па форме. Адзiн, створаны пры дапамозе эпiтэта: Гарэзлiвая 
лiтара Я (с. 112); другi аформлены як пытальны сказ: Цi паўплы-
ваюць на правапiс Ў нескладовага смайлiкi? (с. 159); трэцi ўяўляе 
сабой цытату з праграмнага верша М. Танка: «З легендаў i казак 
былых пакаленняў…» (с. 299).

Заключэнне. Аналiзаваныя працы беларускага i расiйскага 
аўтараў былi першымi спробамi стварэння навукова-папулярных 
кнiг арфаграфiчнай тэматыкi з улiкам аднаго з галоўных прынцы-
паў папулярызацыi — не толькi фiксаваць асобныя з’явы, але i дэ-
манстраваць працэс развiцця ведаў пра iх. З’яўленне iх, абумоўле-
нае ўсеагульнай запатрабаванасцю, засведчыла факт: такiя выданнi 
не могуць быць адзiнымi для ўсiх. Рэдактару варта дакладна ўяўляць 
узровень падрыхтоўкi i патрэбы канкрэтных чытацкiх груп.

Яднаюць дзве кнiгi: 1) матывы стварэння: у навукова-папу-
лярным стылi паведамiць чытачу пра адметнасцi нацыянальных 
правапiсных сiстэм; 2) згадкi пра гiсторыю асобных моўных з’яў 
i выкарыстанне сродкаў мастацкай выразнасцi, якiя выконваюць 
функцыю прыцягнення ўвагi, iнтрыгуюць чытача i стымулююць 
пазнаёмiцца са зместам; 3) сугучнасць назваў. 
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Спiс адрозненняў большы, што сведчыць пра адмысловыя 
погляды аўтараў на змест i структуру навукова-папулярных вы-
данняў. Па-першае, тэксты кнiг вырашаюць шэраг розных пры-
ватных задач i маюць рознае функцыянальнае прызначэнне; 
па-другое, адрознiваюцца афармленнем рубрык; па-трэцяе,  — 
чытацкiм адрасам; па-чацвёртае,  — стылем падачы матэрыялу; 
па-пятае,  — жанрам; па-шостае,  — наяўнасцю/адсутнасцю фор-
маў звароту да чытача.
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АНАЛИЗ ИЛЛЮСТРАЦИЙ В ПОЭТИЧЕСКИХ СБОРНИКАХ 
О ВОСПОМИНАНИЯХ ИЗ ДЕТСТВА

Современная книжная иллюстрация нацелена не столько на 
буквальную визуализацию написанного в тексте, сколько на ас-
социативное восприятие. Она воздействует на эмоции и чувства 
потенциального читателя, давая ему возможность самостоятель-
но найти личный подтекст или скрытый метафорический смысл. 
Художник книги уже давно стоит на одной ступени с автором 
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и этот союз, когда он не органичен, рождает качественное, инте-
ресное и познавательное издание.

В ходе анализа были рассмотрены сборники, выпущенные 
в Беларуси и России, тематика которых о воспоминания из дет-
ства, о любви к родному краю. В их числе:

1. «Воздух детства и отчего дома...». Стихи русских и совет-
ских поэтов о детстве, детях, отчем доме, 2015 год, издательство 
«Молодая гвардия» (рисунок 1). 

      
Рисунок 1 — Обложка и иллюстрации к изданию 

«Воздух детства и отчего дома...»

Иллюстрации выполнены в технике «графика»: черно-белые, 
с использованием туши. Графика, как художественный жанр, от-
лично подходит к выбранной тематике сборника. Сами иллюстра-
ции выполнены качественно, композиция построена грамотно, 
а наличие негативного пространства добавляет «воздуха», благо-
даря чему отсутствует сжатость и скомканность. Все иллюстра-
ции являются полосными; достоверно описывают все, о чем идет 
речь в тексте. Несмотря на то, что выполнены они в черно-белой 
цветовой гамме, большинство из них не мрачные и не пугающие, 
а наоборот, выглядят по-своему трогательно и навевают носталь-
гические воспоминания. Тяжелые и неприятные ассоциации воз-
никают при просмотре иллюстраций на военную тематику.

2. «Край ты мой, родимый край». Стихи русских поэтов XIX века 
о родной природе, ее красоте, о любви к родному краю, сельскому тру-
ду, 2009 год, издательство «Детская литература. Москва» (рисунок 2).
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Рисунок 2 — Обложка и иллюстрации к изданию 

«Край ты мой, родимый край»

Иллюстрации к данному изданию также являются хорошим 
примером. В данном сборнике используются цветные изобра-
жения. Чаще всего содержат пейзажи, знакомые каждому чи-
тателю: сады, леса, луга и поля с работающими на них людьми. 
Присутствуют как полосные, так и полуполосные иллюстрации. 
Грамотная композиция в сочетании с яркой и жизнерадостной 
цветовой гаммой создают хорошее впечатление и вызывают по-
ложительные ассоциации.

3. «Детство». Стихи и рассказы русских классиков о детстве, 
2010 год, издательство «АСТ» (рисунок 3). 

      
Рисунок 3 — Иллюстрации к изданию «Детство»

Иллюстрации в данном издании полосные, и, как и в первом 
примере, выполнены в технике графики. Сюжетно они полностью 
соответствуют написанному в тексте, благодаря чему хорошо впи-
сываются в повествование. Однако данные иллюстрации нельзя 
назвать качественными. Во-первых, отсутствует композиционный 
центр, из-за чего иллюстрация выглядит однотонно, и основные, 
действующие персонажи, теряются на фоне. Во-вторых, отсутствие 
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негативного пространства делает иллюстрацию «тяжелой». В итоге 
изображения выглядят «грязно», что затрудняет их восприятие.

4. «Стихи и рассказы о Родине», 2017 год, издательство «Лаби-
ринт» (рисунок 4).

      
Рисунок 4 — Иллюстрации к изданию «Стихи и рассказы о Родине»

Цветные иллюстрации, выполненные в технике акварели, 
выглядят ярко и притягивают внимание читателя. Композиция 
и  цветовая гамма выглядят вполне лаконично и грамотно вза-
имодействуют с описываемым текстом. Из явно бросающихся 
в глаза минусов — большое количество прямолинейных иллю-
страций, на которых изображены военные события.

5. «Печной волк», 2021 год, издательство РОСМЭН. «Печной 
волк» — это сборник рассказов известного современного писате-
ля Станислава Востокова. С мягким юмором он описывает жизнь 
в современной деревне, простых людей и родную природу. Дан-
ное издание является хорошим сборником иллюстраций на тему 
детства, ностальгии и любви к родине (рисунок 5).

      
Рисунок 5 — Иллюстрации к изданию «Печной волк
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В ходе анализа было выявлено, что изданий на тематику 
любви к родине и отчему дому не так много. Практически все 
из рассмотренных содержат иллюстрации на военную тематику, 
что является своеобразной тенденцией, характерной для изда-
ний, выпущенных на территории постсоветского пространства. 
Наличие такого рода иллюстраций создает трагичные и тяже-
лые ассоциации, которые не способствуют ощущению теплых, 
ностальгических эмоций. Тем не менее, есть и хорошие приме-
ры иллюстраций. Их цветовая палитра, композиция, качество 
и  техника исполнения создают правильную и душевную атмо-
сферу ностальгии.
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В статье описывается важность разработки личного бренда автора 
для дальнейшего успешного продвижения в виртуальном мире. Представ-
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примере белорусских авторов.
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Когда начинающий автор пишет книгу, он думает о том, как 
эта книга в дальнейшем будет продвигаться и насколько она бу-
дет популярна. Но мало кто думает о том, что продвижение имени 
автора не менее важно. Можно привести пример с известным пи-
сателем, который, допустим, выпускает книгу-бестселлер. Книга 
набирает популярность, ее скупают миллионы. И через несколько 
лет этот же автор пишет еще одно произведение, но под псевдони-
мом. Книга неизвестна многим, покупается маленькими тиража-
ми, автор не на слуху. Но как только в массы просачивается инфор-
мация о том, что книга написана тем же автором, что и бестселлер 
пару лет назад, тираж расхватывают. Читателям по большому сче-
ту не важно сейчас, о чем книга и какого она жанра. Когда они ви-
дят имя, которое вызывало у них когда-то восторг, они понимают, 
что не прогадают. Потребителю важно быть спокойным при при-
обретении какого-либо товара, важно быть уверенным, что товар 
его не подведет. Отсюда можно сделать простой вывод: сначала ав-
тор работает на свое имя, а затем имя работает на него.

В XXI веке успешному писателю недостаточно просто писать 
книги. Автор превратился в один из наиболее эффективных ин-
струментов продвижения. Если вы хотите, чтобы ваши произве-
дения продавались миллионными тиражами, ваше имя должно 
превратиться в бренд.

Термин впервые появился в 1997 году в книге американского 
маркетолога Тома Питерса The Brand Called You, но сам принцип 
применялся в рекламе гораздо раньше [1].

Т. Питерс определил личный (персональный) бренд как пред-
ставления (идеи, ассоциации) других людей о конкретной персо-
не. Т. Питерс рекомендовал серьезно относиться к собственному 
продвижению, оценивая и анализируя при этом свои личные ка-
чества с дальнейшей демонстрацией их окружающим [2].

Л. Петров и В. Макович в своей книге «Сделай себе имя! По-
строение личного бренда» дали следующее определение: «Лич-
ный бренд — это то, что выделяет вас среди остальных людей. 
То, что позволяет сделать отстройку от конкурентов. То, благода-
ря чему потенциальные потребители (вас или вашего продукта) 
будут помнить о вас и выбирать именно вас, а не отдавать свое 
предпочтение кому-либо еще» [3].

Рассмотрим важность разработки личного бренда автора для 
успешного продвижения в виртуальном мире. 

Существуют традиционные способы рекламы писателя 
в книжных магазинах, выставках, ярмарках, но благодаря появ-
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лению различных площадок в Интернете, где авторы могут са-
мостоятельно загружать и продвигать свои произведения, воз-
можности как уже состоявшихся авторов, так и начинающих, 
значительно расширились.

Есть множество тематических форумов, сайтов и порталов, 
где можно зарегистрироваться. Начать с малого: заполнить ин-
формацию о себе, о своем творчестве, интересах и увлечениях. 
Выкладывать отрывки из произведений, составлять свой «топ-
лист», участвовать в обсуждениях, комментировать. Можно 
создать свой личный сайт, где будут собраны собственные ли-
тературные труды. Но изначально сайту нелегко попасть в ши-
рокую аудиторию. При запросе в поисковую систему имени 
или псевдонима, сайту сложно будет быть в верху поисковых 
систем. Для этого нужна реклама (например, в крупных литера-
турных сообществах).

Но помимо всего вышеперечисленного существуют сетевые 
площадки или так называемые литературные сайты. На таких сай-
тах часто проводятся различные тематические конкурсы, и к тому 
же, большинство издательств, которые нацелены на развитие соб-
ственных серий, ищут там новых авторов, устраивая отборы.

Охарактеризуем некоторые популярные в Беларуси литера-
турные площадки.

1. «Литрес: Самиздат».
Ресурс для публикации произведений в книжных интер-

нет-магазинах и онлайн-библиотеках. Автор загружает кни-
гу — платформа самостоятельно верстает документ и бесплатно 
размещает на крупных торговых площадках Ozon, Google Play 
и MyBook. Доступна загрузка произведений в законченном виде 
или фрагментарно. 

2. Libstation.
Самиздат и интернет-магазин в рамках одного ресурса. По-

зволяет публиковать произведения начинающих авторов и оце-
нивать их успешность и актуальность по обратной связи от чита-
телей. В библиотеке пользователи могут бесплатно ознакомиться 
с бесплатным фрагментом и выкупить следующий при наличии 
интереса. Это стимулирует автора продолжать начатое, получив 
гонорар за первые главы. Если книга пользуется успехом, по за-
вершении можно продавать полную версию. 

3. Bookscriptor.
Современное виртуальное издательство, ориентированное 

на быструю и удобную публикацию произведений. На плат-
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форме можно верстать книги в бесплатном онлайн-редакторе 
и  печатать нужным тиражом. Предусмотрен выпуск произве-
дений на бумажных носителях через опцию «Печать по требо-
ванию» [4].

Существуют также белорусские интернет-площадки, про-
екты и конкурсы, где авторы могут себя проявить. Часть таких 
ресурсов поддерживают популярные издательства. Вот примеры 
таких площадок.

1. LitUP.
Республиканский литературный стартап, организованный 

Министерством информации Республики Беларусь. Основной 
целью проекта является поиск, поддержка и продвижение пер-
спективных белорусских авторов и проектов. Участие могут 
принять как именитые авторы с солидной библиографией, так 
и начинающие. Членами жюри будут не известные литерато-
ры, а руководители ведущих отечественных государственных 
издательств. 

Во время пресс-конференции заместитель министра инфор-
мации Игорь Бузовский отметил, что ЛитUP — это процесс поиска 
людей, способных генерировать мысли и воплощать их в жизнь. 
Директор издательства «Мастацкая лiтаратура» Алесь Бадак рас-
сказал, что в первую очередь им интересны новые авторы, у ко-
торых только формируется имя в литературе: «Если писатель из-
вестен, издать и продать его, честно говоря, не проблема. А вот 
когда к нам приходит молодой автор, которого никто не знает, 
сделать из него известного писателя — большая честь для каждо-
го издательства» [5].

2. LIBRARY.BY.
Первая интернет-библиотека Беларуси и одно из круп-

нейших собраний электронных документов в сети Интернет. 
Платформа принимает на хранение электронные материалы 
издательств-партнеров, учреждений образования, научных со-
обществ, а также научные, научно-популярные и литературные 
произведения индивидуальных авторов. Разместив свой труд на 
LIBRARY.BY, правообладатель существенно повышает рейтинг 
цитируемости и знакомит с результатами своих исследований 
как научную общественность Беларуси, так и научные сообще-
ства в странах ближнего и дальнего зарубежья [6].

Это лишь малая часть тех площадок, где автор может себя 
позиционировать. Литературное виртуальное пространство пе-
ренасыщено именами авторов и их произведениями. Отсюда 
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следует вывод, что важной функцией персонального бренда яв-
ляется выделение автора на фоне конкурентов, а также привле-
чение внимания целевой аудитории. Для этого нужно стараться 
постоянно быть вовлеченным во что-либо: обсуждения, коммен-
тарии, реклама. Также для продвижения личного бренда следует 
показать не только свои профессиональные качества, но и чело-
веческие. Можно рассказывать о своих хобби, помимо писатель-
ства, о своих интересах, вкусах, жизненных ценностях. Благода-
ря разнообразной информации о себе есть большой шанс найти 
постоянных читателей, у которых схожие с автором интересы. 
Эти читатели останутся следить за жизнью автора и, соответ-
ственно, за новыми литературными творениями. И когда у писа-
теля появляются постоянные читатели, они, осознанно или нет, 
начинают рекламировать и произведения, и самого автора, пу-
бликуя его отрывки, в своих социальных сетях, оставляя отзывы, 
рецензии на его книги.

Если говорить о нынешних белорусских писателях, то, на-
пример, когда у Андрея Хадановича спросили, что он делает, что-
бы быть услышанным, он ответил: «Хорошо, что есть интернет 
и социальные сети». Ведь время от времени происходят запреты 
музыкальных концертов и литературных встреч по различным 
причинам, поэтому срочно ищется новое место. У Людмилы Ру-
блевской есть свой авторский сайт, где размещена и личная ин-
формация писательницы, и собственные произведения. А вот ци-
тата Андрея Горвата: «Фейсбук — это мое рабочее место». И еще 
десятки писателей, даже далеко не молодых, положительно от-
зываются о так называемых возможностях интернета. Это свиде-
тельство того, что даже уже состоявшиеся писатели идут в ногу 
со временем. Не остаются в стороне от важных событий и  по-
стоянно напоминают о себе на различных интернет-площадках 
и интернет-ресурсах.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные тех-
нологии и использование интернета дают много возможностей 
для продвижения собственного бренда (в рамках этой статьи 
в  издательской сфере). И к тому же в настоящее время сетевые 
пуб ликации — это не только способ найти читателей, но и заин-
тересовать издательства. Но следует помнить, что личный бренд 
не отменяет того факта, что следует постоянно работать над со-
бой и оставаться на слуху. Автор — лучший знаток своего твор-
чества, и никто, кроме автора, не донесет информацию о себе и о 
книгах лучше, чем он сам.
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА 
РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ

Рассматривается определение термина «рабочая тетрадь», приводится 
целевое и функциональное назначение данного вида учебного издания, выяв-
ляются особенности и разновидности продукции, описывается опыт верстки.

В соответствии с СТБ 7.60-2021 «Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные 
виды. Термины и определения» рабочая тетрадь — учебное пособие, 
имеющее особый дидактический аппарат, способствующий само-
стоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета.

Рабочая тетрадь предназначена для:
– самостоятельной работы студентов при освоении теорети-

ческого и практического материала во время выполнения раз-
личных заданий, учебных и творческих проектов, а также фор-
мирования специальных умений;

– расширения рамок учебника за счет большого количества 
разнообразных заданий, упражнений, тестов;
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– обучения студента рациональному использованию учеб-
ного времени и планирования занятости;

– формирования навыков аргументированного отбора идей, 
оценки и публичного представления результатов учебной и твор-
ческой деятельности.

Таким образом, можно выделить следующие функции рабо-
чей тетради: обучающая, развивающая, воспитывающая, рацио-
нализирующая и контролирующая.

Особенностью рабочей тетради является то, что по форме 
она представлена текстовой частью, внетекстовыми элемента-
ми и  «пустографкой», что несвойственно другим учебным ма-
териалам. Рабочая тетрадь имеет и характерную структуру — 
совокупность кратких теоретических сведений и алгоритмов 
решений типовых задач, упражнений, выводов и контрольных 
вопросов.

Задачи, упражнения, вопросы для самостоятельной работы 
в рабочей тетради можно классифицировать следующим образом:

– типовые (сравнительная характеристика, соответствие 
утверждений, задания с иллюстрациями, задания с выбором од-
ного или нескольких правильных ответов из предложенных ва-
риантов, задания на дополнение и вставку пропущенных слов/
терминов, задания с открытой формой вопроса, задания на про-
должение ответа, задания на определение последовательности 
событий или явлений, задания на выявление ошибок);

– развивающие (чаще бывают в тетрадях для детей дошколь-
ного возраста, в их формулировке встречаются слова: «обведи», 
«раскрась», «найди», «дорисуй» и какое-либо условие, предпола-
гающее развитие внимательности и наблюдения, умения счи-
тать и делать выводы);

– творческие (задания содержат в себе цель развивать твор-
ческие способности у исполнителя, например, в сочинении рас-
сказов, рисовании, составлении схем и т. д.). 

Прежде чем приступить к разработке заданий для наполне-
ния рабочей тетради автор и редактор должны определиться с ее 
видом и читательским адресом. 

Существуют три вида рабочей тетради: 
– информационный (распространен в средне-специальных 

и высших учебных заведениях); 
– контролирующий (инструмент усвоения и аттестации обу-

чающихся), выделяют следующие подвиды: 
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• тетради для упражнений (практикумы предназначены для 
самостоятельной работы учащихся, формируют умения и навы-
ки решения типовых задач и выполнения упражнений);

• тетради по графическому моделированию (система специ-
альных практических заданий для развития познавательных 
процессов);

• семиотико-семантические рабочие тетради (сочетание чер-
тежей, схем, графических моделей со смысловыми интеллекту-
альными задачами творческого уровня);

– смешанный (объединение функций информационной и кон-
тролирующей тетради).

Структура тетради включает следующие элементы: титуль-
ный лист; содержание (оглавление); предисловие; информацион-
ный комплекс по каждой теме дисциплины: краткие теоретиче-
ские сведения и алгоритм работы с ними, алгоритм или образец 
решения типовой задачи (обучающие листы тетради); комплекс 
контроля по каждой теме дисциплины: задачи, упражнения, во-
просы для самостоятельной работы учащихся на занятиях и дома 
(контролирующие листы тетради); обобщение и заключение по 
каждой теме дисциплины: выводы, контрольные вопросы; спи-
сок рекомендуемой литературы; приложения (справочные дан-
ные, отсутствующие в учебнике, примечания, глоссарий, ответы 
на отдельные задания).

Прежде чем отправлять готовый макет тетради редактор дол-
жен убедиться, что она соответствует определенным требованиям:

– отражает все темы курса учебной дисциплины и имеет свя-
зи с образовательными стандартами, рабочей программой, дру-
гими продуктами учебно-методического комплекса;

– является понятной, доступной и интересной каждому, со-
держит дифференцированные задания, рассчитанные на тех, кто 
с большим трудом воспринимает и усваивает материал;

– имеет объем, формат, тип переплета, вид брошюрования, 
которые будут удобны целевой аудитории, которой предназнача-
ется данная тетрадь;

– учитывает функциональные особенности использования 
(одноразовость, востребованность на отдельных этапах обуче-
ния и т. д.);

– соответствует правилам набора и верстки, отличается еди-
нообразием получившегося материала.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ НА ТЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АВТОРА И ИЗДАТЕЛЯ

Взаимодействие автора и издателя — один из самых важ-
ных вопросов в издательском деле, так как без этого издание 
выйти в свет не может. Для издателя любого уровня крайне 
важно наладить коммуникацию с автором, ведь он являет-
ся главным поставщиком материала для издания. Писатели, 
в свою очередь, не могут обойтись без библиотек, журналистов, 
кинокомпаний. Но самыми важными для них всегда остают-
ся специалисты издательско-полиграфической комплекса. Бу-
дущим работникам издательской сферы необходимо знать об 
этом более подробно, так как в дальнейшем им так ли иначе 
придется коммуницировать с  авторами произведений. Также 
этот материал будет полезен авторам, которые только начина-
ют свой литературный путь.

Цель работы заключается в том, чтобы дать общую оценку 
степени изученности вопроса коммуникации между автором, 
издателем и читателем в современной научной сфере. Объект 
исследования составляют источники, описывающие взаимодей-
ствие автора и издателя, проблемы, которые возникают в процес-
се коммуникации, а также пути их решения.

Материалом для исследования выступили 10 научных статей 
и 6 книжных изданий российских и белорусских авторов, опубли-
кованные преимущественно в период с 2002 по 2022 годы. Сразу 
отметим, что, поскольку в Беларуси тема малоисследованна, в ста-
тье в большинстве представлены материалы российских авторов.

Социальное взаимодействие представляет собой систему вза-
имообусловленных социальных действий, связанных цикличе-
ской зависимостью, при которой действие одного субъекта явля-
ется одновременно причиной и следствием ответных действий 
других субъектов [1]. Взаимодействие автора и издателя, в свою 
очередь, — это тонкий процесс диалога двух сторон, в результате 
которого создаются новые издания, которые можно легко приоб-
рести как в книжном, так и в онлайн-магазине.
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В рамках изучения вопроса коммуникации субъектов изда-
тельской деятельности проанализированные статьи условно 
можно разделить на несколько тематических групп:

1) связь между цифровизацией и налаживанием коммуника-
ции автора и издателя в связи с ней (2 работы);

2) механизм взаимодействия между автором и издателем на-
учного журнала (3 работы);

3) взаимоотношения автора и издателя в контексте научной 
монографии (5 работы).

Рассмотрим подробнее представителей каждого направления.
В статье «Взаимодействие авторов, издателей и читателей на 

платформе eLIBRARY» Удовеня С. М. затрагивает процесс комму-
никации автора и издателя на конкретной интернет-платформе. 
Автор обозначает ряд проблем и спорных вопросов при работе 
с  этой интернет-платформой, приводит свой взгляд на поиски 
возможных решений сложных аспектов взаимодействия.

Вопросы коммуникации автора и издателя затрагиваются 
и  в  статье «Цифровизация в области литературы. Способы из-
дания книги: новые возможности для автора и читателя» (ав-
тор — Баланов А. Н.). Здесь проведен анализ новых моделей вза-
имодействия автора, издателя и читателя, ставшие возможными 
благодаря развитию информационных технологий. Показано, 
что благодаря цифровизации улучшился процесс коммуника-
ции автора и издателя. Теперь автору не обязательно посылать 
рукопись в издательство, вместо этого он может обратиться на 
специальную площадку для публикации электронных книг. Та-
ким образом, в связи с цифровизацией влияние издателя на авто-
ра минимизируется.

Котляров И. Д. в своих работах проводит анализ и выявля-
ет основные проблемы, типичные для взаимодействия авторов 
научных статей и издателей научных журналов в России. Ав-
тор считает, что основной проблемой, препятствующей эффек-
тивному функционированию современной научной прессы как 
инструмента распространения новой значимой научно-иссле-
довательской информации, является сложившийся механизм 
взаимодействия между автором и издателем, складывающийся 
из трех компонентов: системы финансовых взаимоотношений 
между автором и издателем, механизма рецензирования посту-
пающих в журнал статей, совокупности формальностей, которы-
ми сопровождается подача статьи в редакцию. В одной из статей 
делается попытка проанализировать наиболее негативные явле-
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ния в процессе коммуникации автора и издателя. В двух других 
исследователь связывает проблемы взаимодействия автора и из-
дателя научного журнала с тем, что в России до недавних пор на 
качество публикаций внимания не обращалось — значение имел 
только факт публикации.

Статья «Научная монография: созидание и сотворчество (реф-
лексия редактора на взаимодействие автора, издателя, читате-
ля)» Сапожниковой С. Е. посвящена процессу создания научной 
монографии и воплощению ее в структурно-содержательный, 
художественно-полиграфический объект материальной и духов-
ной культуры. Здесь рассматривается тема взаимоотношений ав-
тора и издателя с позиции редактора. Также эта тема в контексте 
научной монографии представлена в статье «Научная моногра-
фия: созидание и путь к акме (рефлексия ученого на работу над 
научной монографией)» Мухиной В. С., где взаимоотношения ав-
тора и редактора представлены уже с точки зрения ученого. 

В других работах Сапожниковой С. Е. («Редактор и автор науч-
ной монографии: Актуальные вопросы взаимодействия (Часть I. 
Социальный аспект проблемы)» и «Редактор и автор научной мо-
нографии: Актуальные вопросы взаимодействия (Часть II. Психо-
логический аспект проблемы)») приводятся социальный и  пси-
хологический аспекты проблемы взаимодействия редактора 
и автора научного текста, объясняется суть редакторского виде-
ния научного текста, слагаемые компетентности редактора науч-
ного текста. А в ее статье «Научная монография: автор — книга — 
читатель» говорится, что наиболее продуктивно взаимодействие 
автора и редактора на личностном уровне. Ведь от удачности их 
коммуникации зависит результат их созидательного процесса.

Тема коммуникации автора с издателем раскрывается не 
только в научных статьях. Частично она представлена в учебном 
пособии Климовой О. В. «Современное издательское дело: опыт 
редактора». Автор в виде примеров из жизни, зачастую негатив-
ных, показывает взаимодействие редактора с автором. В конце 
таких примеров обычно ставится вопрос: «А как бы вы поступи-
ли в подобном случае?», — что позволяет проработать ситуацию. 
Благодаря таким сценкам будущие специалисты редакцион-
но-издательской деятельности могут узнать, как лучше посту-
пать в тех или иных ситуациях, а также о том, что вообще может 
случиться на стадии коммуникации с автором.

Также эта тема рассматривается в главе «Особенности ра-
боты редактора с автором литературно-художественного произ-
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ведения» издания «Редактирование отдельных видов литерату-
ры» (под редакцией профессора Сикорского Н. М.). Автор пишет, 
что «редактор художественной литературы, как правило, имеет 
дело с уже готовой рукописью и лишь потом происходит первая 
«личная» встреча с автором. Следовательно, один из важнейших 
аспектов организаторской работы в данном случае — это поиск 
и отбор рукописей для публикации» [2]. В связи с этим далее 
показано, каким образом происходит поиск и отбор рукописей. 
С середины главы автор описывает психологический аспект ком-
муникации автора с редактором. В издании также приводится 
множество цитат как авторов, так и редакторов.

В одной из глав учебника «Редакторская подготовка изда-
ний» Антоновой С. Г. изложен тот же самый материал, только 
с учетом современных реалий, так как «Редактирование отдель-
ных видов литературы» было опубликовано еще в СССР и дава-
ло информацию в соответствии с реалиями того времени. В кон-
це главы автор приходит к выводу, что редактор должен быть 
требовательным, но доброжелательным и тактичным, чтобы 
у авторов было желание поделиться замыслом, рассказать 
о планах на будущее, прийти за пониманием, творческой под-
держкой на трудном пути создания литературно-художествен-
ного произведения. Это и будет говорить о его редакторском 
профессионализме.

В своем учебном пособии «Редакторская подготовка лите-
ратурно-художественных изданий» Козлова М. М. затрагивает, 
помимо прочего, более человеческую сторону проблемы взаи-
моотношений автора и редактора. Здесь говорится, что редак-
тор должен понять автора, ощутить его своеобразие, бережно 
и творчески отнестись к произведению, помочь автору избежать 
мнимого новаторства, литературных трюков, сделать его текст 
лучше, проявить его наиболее выигрышные стороны. «Редактору 
следует обращать внимание авторов как на слишком сухое, обед-
ненное изложение, так и на излишнюю “расцвеченность” пове-
ствования», — пишет автор [3].

В одном из разделов пособия «Этика делового общения» Узе-
риной М. С. рассматривается тема коммуникации автора и редак-
тора. Здесь тема показана с точки зрения деловой этики. Автор 
рассматривает именно сам факт общения редактора с автором, 
их дискуссии и конфликты в рамках профессионального обще-
ния. На примерах указываются возможные конфликты и затруд-
нения, а также пути их решения.
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Рябинина Н. З. в книге «Технологии редакционно-издатель-
ского процесса» посвятила рассматриваемой теме девятую главу. 
Здесь даны четкие рекомендации, как стоит и не стоит вести себя 
с автором на каждом из этапов редакционно-издательского про-
цесса. Автор использует такие фразы, как «Не обвиняйте автора 
в некомпетентности», «В общении с автором редактору не надо 
стараться продемонстрировать свое превосходство, лучше стро-
ить общение на равных» и т. д. Кроме того, приводятся различные 
классификации редакторов в зависимости от качества и количе-
ства редакторской правки в готовом авторском оригинале, сте-
пени участия редактора в создании произведения. Предлагается 
своя классификация в зависимости от отношения к автору. Далее 
уже авторов делят на группы. Представлены правила, которых 
стоит придерживаться для более продуктивной, четкой работы 
с авторами любой группы. Рябинина Н. З. описывает конфликты, 
возникающие между автором и редактором в процессе коммуни-
кации, а также способы их ликвидации. В конце главы говорится, 
что «читатели в первую очередь оценят содержание книги. Если 
она найдет свою читательскую аудиторию, станет популярной — 
значит, коллективу издательства удалось выпустить хорошую 
книгу талантливого автора» [4].

Тема взаимодействия редактора и автора затрагивается в кур-
се лекций по дисциплине «Редакторская подготовка литератур-
но-художественных изданий» Зылевич Д. П. В сжатой, но не менее 
информативной форме показано, как стоит взаимодействовать 
с автором в реалиях конкретно нашей страны. Описано, что мо-
жет происходить, если книга заказывается автору, и если рукопись 
попала к редактору уже в законченном виде. Автором обозначены 
конфликты между автором и редактором, предложены пути их 
разрешения, а также прописаны права автора и издателя [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что тема взаимодей-
ствия автора и издателя довольно хорошо раскрыта в научной 
литературе. Однако важно отметить, что источники на эту тему 
рассматривают ее в основном в контексте научной литературы. 
В контексте художественной, учебной и других жанров литера-
туры исследований крайне мало и все они, как отмечалось ра-
нее, российского происхождения. Это позволяет сделать вывод, 
что в настоящее время в нашей стране есть много возможностей 
для проведения исследований на тему взаимодействия автора 
и  издателя в контексте издания разнообразных литературных 
произведений. 
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А. Д. Цеплякова

МДУ iмя А. А. Куляшова, г. Магiлёў

КРЫЛАТЫЯ СЛОВЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 
(МАТЭРЫЯЛЫ ДА СЛОЎНIКА)

У артыкуле разглядаюцца крылатыя словы з iншамоўных крынiц, якiя 
дастаткова шырока ўжываюцца тэкстах розных жанраў разнастайных вiдаў 
дыскурса ў сучаснай беларускай лiтаратурнай мове, але не зафiксаваны i не 
апiсаны належным чынам у iснуючых лексiкаграфiчных даведнiках крыла-
тых выразаў i афарызмаў. Адзначаецца, што найбольш яскрава iншамоў-
ныя крылатыя словы прадстаўлены ў публiцыстычных тэкстах, у лiтаратур-
на-мастацкiх творах розных жанраў, у драматургiчных тэкстах. Падаюцца 
матэрыялы да новага слоўнiка крылатых слоў у беларускай мове.

Даследаванне выканана ў межах НДР «Беларуская фразеалогiя, парэмiя-
логiя, моўная афарыстыка ў кантэксце еўрапейскiх моў i культур (сiнхранiч-
ны i дыяхранiчны аспекты)» (ДР № 20211335) падпраграмы «Беларуская мова 
i лiтаратура» Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў 2021–2025 гг.

Крылатыя словы, як вядома, з’яўляюцца эфектыўным стылi-
стычным сродкам экспрэсiўна насычанага маўлення [2; 3; 5; 7; 8]. 
У беларускай лiтаратурнай мове функцыянуе даволi значная коль-
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касць крылатых слоў [1; 4], створаны слоўнiк крылатых выразаў 
[6]. Разам з тым многiя крылатыя адзiнкi, якiя дастаткова шырока 
ўжываюцца ў сучаснай беларускай лiтаратурнай мове дагэтуль 
застаюцца па-за межамi лексiкаграфiчнага апiсання.

Наспела патрэба ў iстотным дапаўненнi iснуючых слоўнiкаў 
крылатых слоў, каб адлюстраваць iншамоўныя адзiнкi, якiя ак-
тыўна функцыянуюць у сучаснай беларускай лiтаратурнай мове 
на працягу ХХ – пачатку ХХI ст. Крылатыя словы павiнны лексiка-
графiчна апiсвацца паводле формы (з улiкам фармальных варыян-
таў), значэння, крынiц, характару ўжывання ў маўленнi, што будзе 
адлюстравана ў асобных зонах слоўнiкавага артыкула. Напрыклад:

Жыццёвая энергiя ⇐ фр. élan vital — выраз з трактата «Твор-
чая эвалюцыя» («L’évolution créatrice», 1907) французскага фiло-
сафа Анры-Луi Бергсана (1859–1941).  Напоўненасць каго-н. 
жаданнем жыць, нешта рабiць, прычым рабiць бадзёра, ак-
тыўна, хутка i напорыста.  I вось ён едзе — едзе ў Чырвоную 
Армiю, у яе гушчыню, поўную невычэрпнага запасу жыццёвай 
энергii. Там ён набярэцца сiл, узновiць парваную сувязь, зноў пус-
цiць каранi. Там ён зноў стане здаровы! (М. Зарэцкi. Ворагi). Жыву 
бы ў якiм тумане. Цяжкi одум апанаваў мяне i засланiў перада 
мною свет. Нiбыта хто выключыў ува мне жыццёвую энергiю, усе 
пачуццi i жаданнi, i засталося адно толькi скамянелае цела, якое 
рухаецца само па сабе, механiчна, без удзелу маёй волi i свядомас-
цi. (З. Прыгодзiч. Журба мая светлая).

Катэгарычны iмператыў ⇐ ням. kategorischer Imperativ  — 
выраз з працы «Асновы метафiзiкi маралi» («Grundlegung zur 
Metaphysik der Sitten», 1785) нямецкага фiлосафа Iмануiла Канта 
(1724–1804).  Патрабаванне, настойлiвая i неадольная неаб-
ходнасць здзяйснення чаго-н.; увогуле аб патрабаваннi часу, 
эпохi, а таксама ў адносiнах да жыцця асобнага чалавека. 
 [Кастусь:] — Iмператар Аляксандр Другi, вялiкi князь Самагiц-
кi, гасудар i вялiкi князь Абдорскi i Кандзiйскi, наследнiк Нарвеж-
скi, Дзiтмарсенскi i прочая i прочая зволiлi прыняць катэгарычны 
iмператыў графа Мураўёва, вялiкага князя Самаедскага, гасудара 
Шыбенiцкай зямлi, Лобных месцаў i прочая — аб разгроме i рэпр-
эсiях. (У. Караткевiч. Кастусь Калiноўскi). Трэцяя магчымасць  — 
пераход адразу да iнтэрнацыянальнага або iншанацыянальнага 
ў творчасцi — не дала пакуль надзвычай iстотнага плёну. Такiм 
чынам, напэўна, толькi першая са згаданых магчымасцяў можа 
даць нейкi катэгарычны iмператыў да дзеянняў нашым наступ-
нiкам, бо толькi нацыянальна-прасякнутае наднацыянальнае 
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здолее паступова стварыць нацыянальную легенду, якая можа 
падацца прывабнай для спадчыннiкаў. (С. Дзедзiч. Эпiлог. Спроба 
ўбачыць наш шлях).

Песнi без слоў ⇐ ням. «Lieder ohne Worte» — назва зборнiка 
музычных п’ес (1829–1845) нямецкага кампазiтара Якаба Людзвiга 
Фелiкса Мендэльсона (1809–1847).  Пра тое, што характары-
зуецца надзвычайнай паэтычнасцю, адухоўленасцю.  Даль 
прыцягвала да сябе сваёй недасцiглаю таемнасцю, а калi вочы ўжо 
вельмi глыбока ўрэзалiся ў яе сiнiя хвалi, яна яшчэ далей адплыва-
ла назад, хаваючыся за лесам. Яна жадала ранiць душы чуткiх люд-
зей, каторыя шукалi у ёй развязкi балючага сэрца. Даль гаварыла. 
Яе мова была песня без слоў, i толькi чуткае вуха магло лавiць яе пе-
рарыўнае шаптанне. (З. Бядуля. Абразкi). На звычайным балотцы, 
дзе асядаюць белыя, шчуплыя качкi, над раскай цвiтуць лотасы. 
Белыя нагадваюць нашы лiлеi-«гускi», з той рознiцай, што лотасы 
не ляжаць на вадзе, а тырчаць над вадою. Чырвоныя нiчога не на-
гадваюць, апроч далёкай, амаль невядомай, пяшчотнай песнi без 
слоў, песнi чароўнага поўдня. (Я. Брыль. Душа — не падарожнiца).

Страляць з гарматы (гармат) па вераб’ях ⇐ фр. tirer sa 
poudre aux moineaux (‘страляць порахам па вераб’ях’) — выраз 
з камедыi «Школа мужоў» («L’école des maris», 1661) французскага 
камедыёграфа Мальера (Жана Бацiста Паклена, 1622–1673).  Тра-
цiць шмат сiл, сродкаў на дробязi.  Вельмi здольны й пра-
фесiйны пiсьменiк. Мiж тым уражаньне, быцам празаiк страляе 
зь буйнакалiберных грамат сваiх здольнасьцяў па вераб’ях. Пiша 
пра людзей, якiя мала цiкавяць нас нi ў жыцьцi, нi ў лiтаратуры. 
У  iхнiх змарнаваных жыцьцях няма анiякага нi драматызму, нi 
тым больш трагiзму. (К. Травень. Гульня белымi фiгурамi). Мы iм-
кнёмся бачыць тое, што звычайна нiхто не заўважае, а ў агульна-
вядомым знаходзiць непрыкметнае для ўсiх i цiкава распавядаць 
аб гэтым чытачу. Наша правiла: не гнацца за таннай сенсацыяй, 
не страляць з гарматы па вераб’ях, пазбягаць паспешлiвых выс-
ноў    каб не дапусцiць недакладнай iнфармацыi. (Звязда). *Тое, 
чаго даволi для нарыса, недастаткова для рамана. Нарыс, верш — 
перадавы падраздзел лiтаратуры. Раман — артылерыя. Нельга 
з пушкi па вераб’ях. Раман — менш аператыўны, затое — больш 
вясомы. Раману – шырокае поле, важныя праблемы, абагульнен-
нi. (I. Мележ. Дзённiкi, запiсныя кнiжкi).

<Чалавек> у кароткiх штонiках ⇐ iт. «L’uomo dai calzoni 
corti» — назва мастацкага фiльма (1958), вядомага таксама пад на-
звай «L’amore più bello» (‘Самае прыгожае каханне’), iтальянскага 
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сцэнарыста i режысёра Глаўцо Пелегрынi (1919–1991).  Сiмвал 
юнацкай нявопытнасцi, нясталасцi; хлопчык малодшага 
ўзросту.  — Я яшчэ ў кароткiх штонiках бегаў, а яна ўжо старой 
была. Так можа зiрнуць, што ляснешся на месцы! I не глядзiць, 
а ўсё ведае: што зрабiў i што надумаў. (Ю. Нераток. Закуцце). — 
Калi б мы рабiлi ўсё па тэхналогii, мы i сёння хадзiлi б у кароткiх 
штонiках, — адказаў прараб. — Вы што, учора нарадзiлiся? Не ве-
даеце, што тэхналогiя ў нас яшчэ дапатопная? (Л. Гаўрылкiн. У ад-
стаўцы). — Тры нагi i тры рукi на двух мужыкоў i ўсё астатняе 
пры нас. Чаго ж нам убiвацца з табой, Мар’ян? — Гэта Якуб спытаў 
яго ўжо сур’ёзна, як дарослы. I Мар’ян здзiвiўся яго спагадлiвас-
цi, далiкатнасцi. Зусiм нядаўна гэты самы Якуб хадзiў у кароткiх 
штонiках, а то i зусiм без штаноў, збегаць за гумно можна было 
i ў кашулi, што ўсё роўна нiжэй каленяў. (В. Казько. Хронiка дзет-
домаўскага сада).

Шлях наверх ⇐ англ. «Room at the Top» — назва рамана (1957) 
англiйскага пiсьменнiка Джона Брэйна (1922–1986).  Працэс да-
сягнення кiм-н. поспеху.  Няўжо ў табе... жывуць мае грахi?.. 
Яны мяне штораз iмкнуць унiз — стрымаць ня можа цела iх маё, 
ня здольна iх душа мая спынiць, што зранена аб сколаў вастрыё. 
Малiцца Зеўсу стаў я дзень за днём — i шлях наверх ня поўнiць 
так адчай. Нiбы доўгачаканаю вясной раскаяння майго пацёк ру-
чай. (М. Кандратаў. Вершы i зоркi). Прафесiйны скалалаз Роб Хол 
збiрае каманду, каб здзейснiць сваю мару i трапiць на вяршыню 
славутай гары. Мэтанакiраваную кампанiю не палохаюць тра-
гiчныя падзеi мiнулага; прадказальна, што шлях наверх героям 
таксама не будзе простым. (Звязда). — Усе хочуць весцi праграму 
«Добрай ранiцы...». А я кажу, што нават калi з 50 чалавек адзiн 
стане вядучым, то гэта поспех, i прапаноўваю спрабаваць сябе 
ў якасцi рэпарцёраў. Па-першае, так здабудзеце сабе магчымасць 
для добрага шляху наверх, а па-другое, там цудоўная прафесiйная 
школа. (Звязда).

Шукаць учарашняга дня ⇐ ням. den gestrigen Tag suchen — 
выраз з гiстарычнага анекдота ХVI ст. пра нямецкага курфюрста 
Iагана Фрыдрыха (1503–1554), якi аднойчы сказаў пра згублены 
дзень, на што прыдворны весяльчак Клаус (памёр у 1515 г.) адка-
заў, што яны заўтра яго пашукаюць i абавязкова знойдуць.  Тра-
цiць час на дарэмныя пошукi чаго-н.  Пабачыў мяне, накiра-
ваўся да мяне: «Што вы тут робiце, пан Свецiловiч?» Я адказаў 
жартам: «Шукаю ўчарашняга дня». А ён зарагатаў i пытае: «Хiба 
ўчарашнi дзень, хай яго д’ябал, прыходзiць у сённяшнi?» А я яму 
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кажу: «Ва ўсiх нас учарашнi дзень на шыi вiсiць». Ён: «Але ж не 
прыходзiць?» А я яму: «А дзiкае паляванне? З мiнулага аж у сён-
ня прыйшло». (У. Караткевiч. Дзiкае паляванне караля Стаха). — 
Хлопцы кажуць, каб ехаў да iх, але — не. Нi на чыiм карку сяд-
зець не буду. А табе, Вiктарка, параю: не шукай учарашняга дня. 
Налiха гэта. (В. Супрунчук. Кошык дробнай бульбы). *А яны, самi 
гледачы, што заўсмiхалiся вiнавата-спалохана, засовалi рукамi па 
кiшэнях, як шукаючы нечага («Цi не ўчарашняга дня?» — так ха-
целася крыкнуць). (В. Коўтун. Крыж мiласэрнасцi).

Як усе ⇐ фр. comme tout le monde (‘як i ўсе астатнiя’) — выраз 
з драмы «Злачынная мацi, або другi Тарцюф» («L’autre Tartuffe, ou 
la mère coupable», 1794) французскага дламатурга П’ера Агюстэна 
Карона дэ Бамаршэ (1732–1799).  Як самыя звычайныя людзi, як 
простыя смяротныя; самы звычайны, просты.  Тады пачалi 
ўспамiнаць, што «Наўмыснiк i сапраўды часта трымаў сябе не так, 
як усе». (К. Чорны. Трэцяе пакаленне). Жыў, як усе... Шчасця хацеў... 
Чаго ж мне так млосна? Чаму ж цiшынi ў душы няма? (А. Дудараў. 
Вечар). [Кацярына:]  — Арыштаваць хацелi. [Дзяцел:]  — Арышта-
ваць? А ты? [Кацярына:] — А я? А я не далася!.. [Дзяцел (раптам 
расчулены, з захапленнем):] — Ну, хiба ж я не казаў, што ты ў мяне 
не такая, як усе! Гром-баба! (I. Мележ. Днi нараджэння). Алеся — 
«апярэньне-сэнс», якой i павiнна быць жанчына, таленавiтая, раз-
умная, з высокiмi iдэаламi i памкненьнямi ў жыцьцi, яна ўжо ня 
хоча быць як «усе». Стандарты навакольнага жыцьця яе не зада-
вольваюць. (К. Травень. Гульня белымi фiгурамi).

Новы слоўнiк крылатых слоў у беларускай мове будзе вель-
мi карысны школьнiкам i студэнтам, настаўнiкам i выкладчыкам 
ВНУ, рэдактарам i перакладчыкам, а таксама ўсiм, каго цiкавяць 
iншамоўныя запазычаннi ў фразеалогii беларускай мовы.
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АСАБЛIВАСЦI АДАПТАЦЫI МАНГI ТАДА КАОРУ 
«IМАДЗУРА НА КIС» У РАМАНЕ Е. ВАЙТОЎСКАЙ 

«ГАРЭЗЛIВЫ ПАЦАЛУНАК»
Даследаванне ажыццяўлялася на аснове двух твораў: культавай мангi 

Тада Каору «Iмадзура на кiс» i рамана Е. Вайтоўскай «Гарэзлiвы пацалунак». 
У рабоце уздымаецца праблема лiтаратурнага статусу рамана: пераклад, 
фанфiк цi адаптацыя. Было вызначана, што беларуская пiсьменнiца значна 
перапрацавала хранатоп твора, дапоўнiла шэраг персанажаў i працавала па 
законах класiчнага беларускага рамана. Адрасуецца навучэнцам школ, сту-
дэнтам, настаўнiкам i ўсiм, хто цiкавiцца з’явамi ў сучаснай лiтаратуры. 

Тада Каору — знакамiтая японская мастачка, пiсьменнiца, якая 
заўчасна памерла ў маладым узросце ў 1999 годзе. Яна з’яўляецца 
аўтарам шматлiкiх японскiх комiксаў — мангi, сярод якiх i «Iмадзу-
ра на кiс» — «Гарэзлiвы пацалунак». Манга стала культавай, у яе 
з’явiлiся прыхiльнiкi ва ўсiм свеце. Па яе матывах выходзiлi комiк-
сы ў Амерыцы i краiнах Еўропы, здымалiся серыялы. У 2020 годзе 
ў Беларусi выходзiць першы том рамана «Гарэзлiвы пацалунак» 
Евы Вайтоўскай, сюжэт для якой узяты ў Тада Каору.

Мэта работы — вызначыць, у чым заключаюцца адрозненнi 
беларускага рамана Евы Вайтоўскай ад мангi Тада Каору. 

Для дасягнення мэты былi пастаўлены наступныя задачы:
– прасачыць, як раскрываўся сюжэт у рамане Е. Вайтоўскай 

у параўнаннi з мангай;
– параўнаць склад персанажаў рамана i мангi;
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– прааналiзаваць асаблiвасць мастацкай прасторы i мастац-
кага часу ў творы «Iмадзура на кiс» i «Гарэзлiвы пацалунак»;

– акрэслiць лiтаратурны статус рамана «Гарэзлiвы пацалу-
нак»: пераклад, адаптацыя цi фанфiк.

Аб’ект даследавання  — манга «Iмадзура на кiс» Тада Каору 
i раман «Гарэзлiвы пацалунак» Евы Вайтоўскай.

Прадмет даследавання — асаблiвасцi адаптацыi японскага 
твора ў беларускiм рамане. 

Метады даследавання  — назiранне за моўнай з’явай, па-
раўнанне, аналiз.

Актуальнасць нашай работы заключаецца ў звароце да су-
часнай беларускамоўнай лiтаратуры для падлеткаў з мэтай зна-
ёмства i папулярызацыi. Раман уваходзiць у спiс пяцi лепшых 
кнiг Беларусi за 2020 год. Адсылка да мангi надае яму дадатковую 
прывабнасць у вачах маладых чытачоў. 

Кампазiцыя мангi абмежавана жанрам: твор лiнейны, падзеi 
адбываюцца адна за адной. Адсутнiчаюць апiсаннi людзей, мяс-
цiн, няма тлумачэнняў, як жыў гэты персанаж «да гэтага моман-
ту». Пры гэтым не заўсёды зразумелыя матывы паводзiнаў герояў. 

«Гарэзлiвы пацалунак» напiсаны ў форме класiчнага рамана. 
У iм некалькi сюжэтных лiнiй. Падзеi перадаюцца то ад асобы 
Сонi або Максiма, то ад асобы бацькоў, дырэктара школы. Таксама 
ёсць фрагменты з дзеннiка малодшага брата Максiма, сродкаў ма-
савай iнфармацыi або метафарычныя адступленнi, як глава «Та-
ямнiца 9-й планеты». 

Калi гаварыць пра сюжэт мангi «Iмадзура на кiс», то яго мож-
на акрэслiць невялiкiм шэрагам падзей:

– прызнанне галоўнай гераiнi;
– землятрус у Токiа;
– пераезд у дом да свайго ворага;
– жаданне трапiць у спiс лепшых вучняў;
– шантаж фотаздымкам галоўнага героя i патрабаванне быць 

яе рэпетытарам;
– розныя фрагментарныя падзеi са школьнага жыцця, тыпу 

эстафета цi здача тэстаў. 
Сюжэт рамана «Гарэзлiвы пацалунак» мае больш разгалiна-

ваную кампазiцыю. Сама аўтарка падзялiла яго на 24 часткi, да-
даўшы значную колькасць цiкавых падзей.

У рамане матывамi паводзiнаў герояў становiцца любоў да 
сям’i, павага да настаўнiкаў, сяброўства, першае каханне. У япон-
скiм творы гераiняй часта рухае помста i эгаiзм. Калi беларуская 
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Соня Сiнiчка з кожнай старонкай удасканальваецца, становiцца 
больш адказнай, разумнай, удзячнай, вытанчанай. То японка Ка-
тока Аiхара не мяняецца: увесь раман яна помсцiць Наокi за абра-
зу перад школай. 

Такiм чынам, Ева Вайтоўская не проста перакладае комiкс 
Тада Каору, а значна дапаўняе сюжэтнымi лiнiямi i падзеямi. 

Японская манга «Iмадзура на кiс» налiчвае 9 асноўных перса-
нажаў i некалькi эпiзадычных, тыпу спадарожнiкаў у вагоне ме-
тро. Беларускi раман «Гарэзлiвы пацалунак» налiчвае 28 асноў-
ных герояў i каля двух дзясяткаў эпiзадычных. Трэба адзначыць, 
што ў кожнага героя рамана Вайтоўскай свая гiсторыя, свой лёс. 
Напрыклад, Iкедзава Кiноске ў манзе — прагульшчык, дрэнны ву-
чань, якога не любяць усе настаўнiкi, аднак ён закаханы ў Катока.

Леша Васiлеўскi (мянушка Вася)  — сын школьнай кухаркi 
цёткi Анi, якая выхоўвае сына адна, бо бацька памёр. Юнак пра-
пускае ўрокi, бо працуе грузчыкам на рынку, а па выхадных — па-
мочнiкам у рэстаране, выдатна гатуе i збiраецца стаць кухарам. 
Менавiта таму ён дапамагае дырэктару школы зладзiць прыём 
ганаровых гасцей з пасольства i мiнiстэрства. 

Наогул, манга паказвае аднакласнiкаў Катока нейкiм «смец-
цем», нявартымi людьмi, якiя нiчога не дасягнуць у гэтым жыццi. 
У той час як 11 «Д» у рамане — гэта працалюбiвыя дзецi, якiя ма-
юць сваё мары, шмат працуюць для iх дасягнення. Так сяброўка 
Сонi Галя ў свае 17 гадоў выдатна шые i апранула сваiх аднаклас-
нiц на выпускны баль. 

Такiм чынам, героi рамана «Гарэзлiвы пацалунак» больш 
цiкавыя i сапраўдныя ў параўнаннi з героямi Тада Каору. Тое, што 
iх колькасць павялiчана ў параўнаннi з мангай, дазваляе раскры-
ваць характары галоўных персанажаў.

Хранатоп у творы  — гэта мастацкi час (хронас) i мастацкая 
прастора (топас), калi i дзе адбываецца дзеянне ў творы. 

У манзе хронас абстрактны, мы не разумеем, калi адбываец-
ца дзеянне. Падзеi ў творы спарадычныя, не прывязаны да кален-
дара. Хронас рамана абазначаны Евай Вайтоўскай як 2016 год. 
Усе падзеi абмежаваны рамкамi навучальнага года, таму сюжэт 
разгортваецца вельмi лагiчна для чытача. Суботнiк пра ўборцы 
лiсця — паездка ў Кiеў на асеннiх канiкулах — Новы год — Дзень 
Святога Валянцiна — 29 сакавiка (дзень нараджэння Сонi i Максi-
ма) — майскiя святы. 

Топас мангi «Iмадзура на кiс» абмежаваны ўласна Токiа. Топас 
рамана «Гарэзлiвы пацалунак» вельмi прадуманы. Дзеянне адбыва-
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ецца ў Мiнску, у раёне вадасховiшча Цна, героi ходзяць у 234 школу, 
жывуць на вулiцы Верасовай 8. Соня ходзiць у суседнюю школу на 
вытворчую практыку, а Максiм iграе на тэнiсным корце побач з до-
мам. Да школы падлеткi дабiраюцца напрасткi праз лесапарк. 

Дадатковае даследаванне паказала, што каля Цнянскага 
возера ў Мiнску ёсць вулiца Верасовая, якая сапраўды прымыкае 
да лесу. Вулiца кароткая, даўжынёй 620 метраў, i забудова там 
iснуе толькi з няцотнага боку. Значыць, дома № 8 там не можа 
быць. Побач знаходзяцця школа i гiмназiя, а таксама дзiцячы са-
док № 234. Школы з такiм нумарам у Мiнску пакуль няма. Неда-
лёка ад Верасовай вулiцы знаходзiцца крыты тэнiсны корт i тра-
лейбусны прыпынак. 

Такiм чынам, хранатоп рамана «Гарэзлiвы пацалунак» вельмi 
канкрэтны i дэталёва прапрацаваны, у той час як хранатоп мангi 
абстракты i абмежаваны горадам Токiа

Калi аналiзаваць мову рамана Евы Вайтоўскай «Гарэзлiвы па-
цалунак», то выразна акрэслiваюцца два аспекты:

1. Выкарыстанне падлеткавага слэнгу: вучылка, класуха, дзiрык, 
продкi, «ашкi», «дэшкi» i г. д.

2. Выкарыстанне ўласнабеларускiх устойлiвых адзiнак: 
– спiць як жыта прадаўшы;
– мiтусiцца як апечаны;
– не вытыркай языка;
– кляваць носам;
– трымалася як юнак на дапросе;
– сплю на новым месцы — прыснiся жанiх нявесце;
– элiта — хата бляхай крыта. 
Усё гэта робiць раман не толькi зразумелым для падлеткаў, 

але i нацыянальна афарбаваным, раскрывае характар беларуса. 
Па сутнасцi, нiчога не выдае яго японскай першаасновы. 

Адной з задач даследавання было вызначыць лiтаратурны 
статус рамана «Гарэзлiвы пацалунак». 

Вiдавочна, што гэта не пераклад. Пераклад патрабуе поўную 
перадачу сюжэту, захаванне ўсiх герояў. Перакладчык працуе 
з мовай твора, робячы яе зразумелай для чытача.

У артыкуле на прасторах iнтэрнэт мы сустрэлi версiю, што 
«Гарэзлiвы пацалунак» — гэта фанфiк. Аднак фанфiкi — гэта ама-
тарскiя творы, напiсаныя як працяг асноўнага твора з мэтай пра-
сачыць далейшы лёс галоўных герояў. 

Раман Евы Вайтоўскай пачынаецца аналагiчна манзе «Iмад-
зура на кiс», аднак хутка дзеянне пачынае развiвацца па законах 
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беларускай пiсьменнiцы, з’яўляюцца новыя, вельмi цiкавыя пер-
санажы са сваёй гiсторыяй i роляй у рамане. 

Мяняецца i пафас твора: лiтаратуразнаўцы называюць Като-
ка «слiмаком, якi ўпарта паўзе на гару». З самой дзяўчынай нiчога 
не адбываецца, ёй рухае крыўда на Iрые. Соня Сiнiчка iмкнецца 
стаць такой, як Максiм Статкевiч, шмат вучыцца, у адносiнах да 
сяброў раскрывае свае самы лепшыя якасцi.

На нашу думку, раман Евы Вайтоўскай — гэта ўнiкальная 
аўтарская адаптацыя сюжэту мангi «Iмадзура на кiс» для белару-
скага чытача. 

Такiм чынам, мною былi параўнаны два творы  — манга 
«Iмадзура на кiс» Тада Каору i раман «Гарэзлiвы пацалунак» Евы 
Вайтоўскай. Было ўстаноўлена, што:

– Ева Вайтоўская не проста перакладае комiкс Тада Каору, 
а значна дапаўняе сюжэтнымi лiнiямi i падзеямi;

– героi рамана «Гарэзлiвы пацалунак» больш цiкавыя i са-
праўдныя ў параўнаннi з героямi Тада Каору. Тое, што iх колькас-
ць павялiчана ў параўнаннi з мангай, дазваляе раскрываць ха-
рактары галоўных персанажаў;

– хранатоп рамана «Гарэзлiвы пацалунак» вельмi канкрэтны 
i дэталёва прапрацаваны, у той час як хранатоп мангi абстракты 
i абмежаваны горадам Токiа.

– раман Евы Вайтоўскай — гэта ўнiкальная аўтарская адапта-
цыя сюжэту мангi «Iмадзура на кiс» для беларускага чытача.

Спiс выкарыстаных крынiц
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2. Шаловливый поцелуй [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://manga-

chan.me/catalog. — Дата доступа: 10.09.2023.
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ГОРОДСКОЙ ТЕКСТ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

В. ШЕФНЕРА, А. КУШНЕРА)»
Город — это уникальное явление, интереснейший объект для 

изучения в различных науках, в том числе и в литературоведе-
нии. Лирика урбанизма прошлого столетия является историче-
ским памятником, переносящим читателя в прошлое. Современ-
ная культура пропитана городскими смыслами, город давно стал 
нашим окружением, поэтому работа посвящена проблеме вос-
приятия образа города в стихотворениях русских авторов второй 
половины XX века, а также восприятию города поэтами.

Работа является актуальной, т. к. обусловлена усилением вни-
мания современного общества к теме города и городской пробле-
матике, возрастающим интересом к проблеме видоизменения 
города; общекультурной значимостью городской поэзии XX века.

Новизна работы заключается в сопоставлении различных 
интерпретаций образа города в произведениях русских поэтов 
второй половины XX века.

Объект исследования — городской текст и его признаки.
Предмет исследования — урбанистическая лирика В. Шеф-

нера, А. Кушнера. 
Цель: выявление особенностей городского текста в творче-

стве В. Шефнера, А. Кушнера.
Задачи:
1. Обозначить признаки городского текста в русской литера-

туре ХХ века. 
2. Определить характерные приметы города в произведениях 

поэтов второй половины XX века (В. Шефнера, А. Кушнера);
3. Выявить общие черты и различия в подходах изображения 

города данными поэтами.
Городской текст в творчестве В. Шефнера
Город В. Шефнера  — это город, где судьба человека склады-

вается из мелочей, город, прошедший через все испытания: «Мы 
с Питером бывали / В достатке и нужде. / В почёте и в печали / 
В  веселье и в беде («Шагая по набережной») [7, с. 12]; «И пусть 
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я все забуду остальное – / Мне не забыть, как, на ветру дрожа,  / 
Висит над бездной зеркало стенное / На высоте шестого этажа…» 
(«Зеркало») [7, с. 8]. Приметы прошлого предстают перед нами, 
отражая страшную судьбу города и ее жителей: «Подворотен сы-
рые своды / И травинки между камней, / Госпитальные парохо-
ды — Петроград моих детских дней» («Петроград») [7, с. 10]. Здесь 
даже зеркало — свидетель былого: «Свидетель довоенного уюта, / 
На сыростью изъеденной стене / Тепло дыханья и улыбку чью-то / 
Оно хранит в стеклянной глубине» («Зеркало») [7, с. 8].

В стихах В. Шефнера перед нами предстает город — история, 
город — миф: «Хитрой памятью упакован / Этот город в цветной 
туман, / В золотую фольгу былого, / В сказок розовый целлофан» 
(«Петроград» [7, с. 10]). Благодаря эпитетам «в цветной туман», 
«в золотую фольгу», «в розовый целлофан» создается картина яр-
кости, праздничности, блеска, однако существительные «фоль-
га», «целлофан» наделяют эту картину искусственностью. Глагол 
«упакован» несет двойной смысл: может быть упакован подарок, 
но также за упаковкой может скрываться что угодно. Существи-
тельное «туман» тоже многозначное: это и реальные туманы Пе-
тербурга, и что-то призрачное, ирреальное.

Город и внутренний мир лирического героя тесно переплета-
ются: «Осенний дождь — вторые сутки кряду, / И, заключенный 
в правильный квадрат, / То мечется, то рвется за ограду, / То мол-
чаливо облетает сад» («Городской сад») [7, с. 14]. 

В. С. Шефнер с необычайной легкостью передает атмосферу 
осеннего города в стихотворении «Городской сад» [7, с. 14]. Зако-
номерная связь времени и пространства присутствует на протя-
жении всего текста: «сад — городские строения», «сутки — час», 
«тротуар, камни — природа». Она помогает нам увидеть мир поэ-
та в огромной ширине и размахе. 

В этом стихотворении В. С. Шефнер точно передал каждую 
важную, на его взгляд, деталь пейзажа петербургского сада, смог 
мысленно перенести нас в Петербург, передал нам через стихот-
ворение те эмоции, которые сам когда-то получил, посетив осен-
ний петербургский сад. Город и внутренний мир лирического 
героя тесно переплетаются. Город-друг помогает герою, берет на 
себя его печали.

Во многих стихах В. Шефнера приметы города с легкостью 
угадываются. Особой любовью проникнуты стихи о Васильев-
ском острове, острове молодости поэта. Это один из известней-
ших символов Петербурга, символ исторический, культурный, 



353

поэтический: «Пойдем на Васильевский остров, / Где вешние 
ночи светлы, — / Нас ждут корабельные ростры / И линий прямые 
углы»; «Там спят облака под мостами / До утренней белой звез-
ды,  / Бензинным дымком и цветами / Полночные пахнут сады» 
(«Стихи о Васильевском острове») [7, с. 18]. Благодаря эпитетам 
и  ярким метафорам создается необычайная атмосфера города: 
«И снова над Университетом, / Над Стрелкой, где воды молчат, / Го-
рит неразлучный с рассветом, / Неправдоподобный закат» («Стихи 
о Васильевском острове») [7, с. 18].

Таким образом, город В. Шефнера — это город, где творится чудо: 
«И всё творится чудо / И нам хватает сил, / И конь ещё покуда / Копыт 
не опустил» («Шагая по набережной») [7, с. 16]. Город, стремящийся 
ввысь, город, у которого есть будущее: «Давай здесь побродим, побу-
дем, / Под эти пойдем небеса, / Где бродят счастливые люди, / Свои 
растеряв адреса» («Стихи о Васильевском острове») [7, с. 18].

Соединение города и героя в поэзии А. Кушнера
Исследователи отмечают, что в современной поэзии «А. Куш-

нер, пожалуй, самый «петербуржский» автор  — и по тематике 
стихов, и по литературным привязанностям, и по особому петер-
бургскому «менталитету». Сам город является постоянным геро-
ем его поэзии» [1, с. 3].

Стихотворение — лирическая фантазия «Чего действительно 
хотелось…» (1963 г.) [3, с. 32] отражает образ Петербурга в связи 
с лирическим переживанием автором истории города: «Чего дей-
ствительно хотелось, / Так это города во мгле, / Чтоб в небе облако 
вертелось / И тень кружилась по земле. / Чтоб смутно в воздухе 
неясном / Сад за решеткой зеленел / И лишь на здании прекрас-
ном / Шпиль невысокий пламенел» [3, с. 32].

В стихотворении также отражаются личные переживания 
лирического героя, его любовные неудачи, одиночество в кон-
тексте городской среды («И в силу многих обстоятельств / Любви, 
схватившейся с тоской…») [3, с. 32]. Перед нами предстает образ 
неприкаянного лирического героя, бредущего домой: «Ни в само-
го себя, нелепо / Домой идущего впотьмах…» [3, с. 32].

Приметы города А. Кушнера настолько детальны, подробны, 
точны, узнаваемы, что можно уверенно определить конкретное 
место действия и ракурс, с которого смотрит герой на памятник 
архитектуры.

Мотивы петербургской погоды в стихах А. Кушнера сходны 
с мотивами поэзии А. Блока и других поэтов, воспевших Петербург. 
Эпитеты и метафоры «город во мгле», «в небе облако», «тень кру-
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жилась», «смутно в воздухе неясном», «призрачное небо», «тени на 
домах» [3, с. 32 — 33] придают городу ощущение ирреальности. 

Город А. Кушнера — это средоточие культурно-исторической 
памяти, которую поэт впитал с самого раннего детства и пронес 
через всю жизнь: «Как клен и рябина растут у порога, / Росли у по-
рога Растрелли и Росси, / И мы отличали ампир от барокко, / Как 
вы в этом возрасте ели от сосен…» («Как клен и рябина растут 
у порога…» [3, с. 62]).

Мотив поэтической прогулки можем встретить в стихах 
А. Кушнера: «Пойдем мимо пушкинских окон, / Музейных подо-
бранных штор, / Минуем Капеллы широкой / Овальный, с афи-
шами, двор»; «Где памяти тянется свиток, / Развернутый в виде 
домов» («Пойдем же вдоль Мойки») [3, с. 82].

Кушнеровские лирические «прогулки» по Петербургу  — это 
своеобразный диалог, встреча с классиками: «Через сад с его кле-
нами старыми, / Мимо жимолости и сирени / В одиночку иди-
те и  парами, / Дорогие, любимые тени…» («Сад») [3, с. 287]. Поэ-
ты-предшественники вызывают у лирического героя не только 
восхищение, но и чувство присутствия [1, с. 126]. Так соединяется 
время и пространство в стихах А. Кушнера. Строки стихотворения 
«И в скверике под вязом…» [3, с. 128] звучат возвышенно и просто 
одновременно: «Бог, если хочешь знать, не в церкви грубой той / 
С подсвеченным ее резным иконостасом, / А там, где ты о нем по-
думал, — над строкой / Любимого стиха, и в скверике под вязом…»

Таким образом, город А. Кушнера — это город, где судьба че-
ловека складывается из мелочей. В этом городе все переплетает-
ся: историческое и культурное наследие, любовь и судьба. 

Неяркий колорит в стихах А. Кушнера является отражением 
реального поэтического облика Петербурга: расплывчатые кра-
ски, «черные дома», «черная мостовая», «сырая красота», «таин-
ственная зыбкость». В то же время А. Кушнер в описании Петер-
бурга продолжает традиции поэтов и писателей XIX и XX веков. 

Заключение
Таким образом, в работе произведен сопоставительный ана-

лиз некоторых текстов стихотворений русских поэтов XX века 
В. Шефнера и А. Кушнера. 

Следует отметить основные закономерности изображения 
городов с использованием определённых приёмов и средств вы-
разительности в произведениях данных авторов. 

Образ города занимает важное место в поэзии В. Шефне-
ра и  А.  Кушнера. Символика города традиционна. В стихах ча-
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сто встречаем образ окна, сада, дома, улицы, площади, большое 
внимание уделяется конкретным топографическим деталям го-
родского пространства. Неяркий колорит является отражением 
реального поэтического облика Петербурга. В то же время В. Шеф-
нер и А. Кушнер в описании Петербурга продолжают традиции 
поэтов и писателей XIX и XX веков. 

Город В. Шефнера и А. Кушнера — это город-друг, город, прошед-
ший через все испытания. В этом городе все переплетается: истори-
ческое и культурное наследие, любовь и судьба. Город и внутрен-
ний мир лирических героев данных поэтов тесно переплетаются.

В стихах В. Шефнера и А. Кушнера город часто предстает ир-
реальным, таинственным. Это город-мираж, город — история, го-
род — миф. Восприятие города В. Шефнера и А. Кушнера кажется 
оптимистичным. Это город, где творится чудо, город, у которого 
есть будущее. 

Однако каждый автор создает свой «городской текст», ис-
пользуя определенные детали городской среды, по-разному их 
интерпретирует, акцентирует внимание на различных деталях, 
обращается к различным культурным традициям. И это пред-
ставляется наиболее интересным для современного человека, 
ведь город сегодня — это место приложения и проявления куль-
турных сил. Это носитель информации о картине мира народа. 
А сам человек и весь мир предстают как огромный текст. 
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СПЕЦИФИКА ЗНАЧЕНИЯ ЭМОТИВОВ, 
НОМИНИРУЮЩИХ ЭМОЦИЮ JOY (РАДОСТЬ)

В статье представлены результаты исследования семантики эмо-
тивов-профессионализмов номинирующих эмоцию joy (радость). Изуче-
ны синтаксическая, лексическая и семантическая специфика эмотивов. 
Ядерные семы эмотивов: лицо, состояние лица, действия лица, результат 
действий лица, место, время, средство. Выявлены дифференциальные 
семы «счастья» и «удовольствия». Интегральные потенциальные семы 
эмотивов — «причина», «достижение». Потенциальные семы наводятся 
из текстов общего англоязычного дискурса. Представлены расширенные 
словарные статьи эмотивов. 

Исследователями подчеркивается важность изучения номи-
наций эмоций, так как «эмотивы-номинативы дают представле-
ние не только о чувственном опыте, физиологии и поведении 
в познании мира, но и самих формах познания и концептуализа-
ции окружающего мира» [1]. Категория эмоциональности экви-
валентна эмотивности в языковом выражении. Согласно Шахов-
скому В. И., «эмотивный — то же, что эмоциональный, но о языке, 
его единицах и их семантике. Эмотивность — имманентно при-
сущее языку семантическое свойство выражать системой своих 
средств эмоциональность как факт психики…» [2].

Целью представленного исследования является выявление 
специфики семного состава указанных эмотивов, функциониру-
ющих в общем англоязычном дискурсе. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
1) фиксация языковых единиц, генетически связанных с профес-
сиональными языками денотативное значение которых, номини-
рует эмоцию joy (радость); 2) компонентный анализ узуального 
значения эмотивов; 3) дистрибутивный анализ лексико-семанти-
ческой сочетаемости эмотивов; 4) уточнение состава и представ-
ление расширенных словарных статей эмотивов; 5) сопоставле-
ние семантики изучаемых эмотивов. 
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Материалом исследования послужили единицы с эмотив-
ными смыслами в денотативном макрокомпоненте значения, за-
фиксированные в словарях [3; 4]. 

Метод компонентного анализа (далее — КА) служит для анали-
за сем и описания значений изучаемых эмотивных единиц. Метод 
КА позволяет выделить интегральные и дифференциальные семы 
в близких по значению единицах. При проведении минимального 
КА, в небольшом наборе близких по значению единиц осуществля-
ется интуитивный поиск различий в их значении [5].Семантику 
языковых единиц составляют ядерные семы (архисемы), перифе-
рийные (дифференциальные) и потенциальные семы [5]. Под архи-
семами, вслед за Новиковым Л. А, понимаем «интегрирующую родо-
вую сему, присутствующую во всех единицах определённого класса 
и отражающую их общие категориальные свойства и признаки. 
Дифференциальные семы фиксируют семантические различия еди-
ниц» [6]. Потенциальные семы наводились из контекстов функцио-
нирования единиц в тестах общего англоязычного дискурса. 

Изучение лексического контекста эмотива chuffed довольный 
показывает характерное одноместное окружение  — конфигура-
цию с одним словом: формами глагола to be быть (41); модифика-
торами really действительно (5), dead абсолютно (4), quite вполне 
(4), pretty достаточно (4), very очень (3), real несомненно  (2), too 
тоже (2), rather довольно (2) и др. В постпозиции единицы харак-
терно использование предлогов about (5), with (4) и др.; инфини-
тивных конструкций, например, ‘I’m dead chuffed to have won’. 
Я абсолютно доволен победой.

При моделировании сем вводится авторская маркировка ил-
люстраций, в соответствии с которой шифр иллюстраций «бук-
ва — число» включает указание на архисему и номер иллюстра-
ции, где Pers. Обозначает лицо (Person), Ac  — действие (Action), 
St  — состояние (State), Res  — результат действий лица (Result), 
Pl  — место (Place), T  — время (Time) а римские цифры нумеру-
ют иллюстрации. На третьем этапе исследования выявленные 
эмотивы были классифицированы на основании ядерной семы. 
В ходе анализа было выделено семь подгрупп: 

1. Лицо Pers I Merry old kipper старый весельчак (прим. авто-
ра перевод здесь и далее выполнен автором статьи)

2. Действия лица Ac I cake and arse party офицерская вече-
ринка; Ac II Diff night вечеринка в честь гостя; Ac III Dicky flurry 
кутеж, шумная попойка на берегу; Ac IV King Arthur шуточная 
церемония, проводимая на судах, рядом с экватором или в жар-
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ких широтах; Ac V To drink at Freeman’s quay получать удоволь-
ствие, наслаждаться; Ac VI commit aviation наслаждаться по-
летами; Ac VII Cheese down безудержный хохот, при котором 
человек загибается, наклоняется вперед; 

3. Состояние лица St I Chuffed довольный, St II Chuffed to bits 
чрезвычайно довольный, St III On the crest of the wave на вершине 
счастья, удачи, St IV Saturday night at sea веселое настроение, ца-
рящее в кают-компании на судне.

4. Результат действий лица Res I Laughing kitbags что-либо, 
вызывающее гомерический хохот.

5. Место Pl I Fiddler’s green рай моряков (особенно умерших на 
берегу), где по поверью, веселятся их души. 

6. Время T I Halcyon days дни счастья и процветания, T II 
a field day счастливый, приятный день; возможность или случай 
повеселиться. 

7. Средство Means I Jolly-boat четырехвесельный ял, использу-
емый для увеселительных прогулок. 

Подробно рассмотрим подгруппу состояния. При помощи ме-
тода КА для ФЕ on the crest of a wave на вершине счастья, удачи 
выделяем архисему «состояние». Дифференциальные семы наво-
дились из определений данной ФЕ: 1) ‘to be very successful so that 
many good things happen to you very quickly’[3]; 2) ‘to be very suc-
cessful for a limited period of time’ [4]; 3) ‘If you say that you are on the 
crest of a wave, you mean that you are feeling very happy and confident 
because things are going well for you.’ [4]; 4) enjoying a period of great 
success or popularity [4]. 

Дифференциальные семы ФЕ on the crest of a wave на вер-
шине счастья, удачи: сема «скорость» наводилась из определе-
ния ‘many good things happen to you very quickly’ [3]; сема «успех» 
(success) [3, 4]; сема «непродолжительность» (‘for a limited period 
of time’) [4]; «счастье», «уверенность», (‘feeling very happy and 
confident’) [4]; «популярность» (popularity) [3]. 

Аналогичным образом в составе изучаемых эмотивов-номина-
тивов выделяем архисемы и дифференциальные семы (таблица 1). 

Таблица 1

ФЕ chuffed to bits chuffed on the crest of 
a wave

Значение вне себя от радо-
сти, в восторге

довольный на вершине сча-
стья, удачи
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ФЕ chuffed to bits chuffed on the crest of 
a wave

Архисема состояние состояние в состоянии

Дифферен-
циальные 

семы

удовольствие удовольствие
счастье счастье

взволнованность направленность 
на себя

успех

удовлетворен-
ность

популярность

гордость собой скорость
восторг непродолжи-

тельность
уверенность

На основе проведенного анализа возможна корректировка 
ранее существующих словарных статей. Представим фрагмент 
расширенной словарной статьи эмотивных единиц сhuffed до-
вольный, сhuffed to bits вне себя от радости, в восторге. 

Выделяем следующие составляющие зоны словарной ста-
тьи: зона значения, грамматическая зона, темпоральные указа-
тели (время возникновения, изменение значения в различный 
период), социальную и профессиональную сферу использования 
(мор., ав. и т. д), территориальную зону, этимологию, зону иллю-
страций. Отметим, что выделенные значения (шрифт жирный 
курсив) наводились автором из текстов общего англоязычного 
дискурса. В статье также приводятся иллюстрации функциони-
рования словарной единицы в соответствующем значении. 

chuffed, прил., прич. разг. 1) 1855–1860, довольный; 2) 1950-е,. 
«пухлый и довольный»; 3) сер. XIX в. диалектн. угрюмый и мрач-
ный. < от англ. диалект. (нач. XVII в.)

◊ chuffed to bits, прич. 1) вне себя от радости, в восторге; 2) еди-
нение  ‘There will be a lot of chuffed people today, including everyone 
who cares about Britain’s heritage’ [7]. Сегодня будет много доволь-
ных гостей, включая тех, кто заботится о наследии Британии. 
3) обладание чем-либо  ‘New jumper, please! Andy Murray’s miffed 
with sweater but chuffed with Arsenal shirt’ [7]. Новый джемпер, по-
жалуйста! Энди Мюррей огорчен из-за свитера, но доволен фут-
болкой Арсенала; 4) присутствие кого-либо  ‘The young art lot 
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are always chuffed when Ferry turns up.’ [7]. Творческая молодежь 
всегда радуется когда появляется Ферри; 5) достижения  ‘: ‘Mr 
Perks, who plays off a handicap of five, is a member of Baron Hill Golf 
Club, Beaumaris. <…> ‘ I feel absolutely chuffed about winning.’ [7] Ми-
стер Перкс, разыгрывающий 5 гандикап, является членом гольф 
клуба Baron Hill в Бомарисе. «Я абсолютно доволен выигрышем.»; 
6) принадлежность  ‘I’m really chuffed that Sandy chooses to go 
on working with us.’ [7]. Я действительно доволен тем, что Сэнди 
продолжает работать с нами. 

Таким образом, производящая основа эмотивов в прямом зна-
чении не ограничена в использовании референтов. 

Эмотивы используются в функциях составного именного сказу-
емого, определения, обстоятельства времени, дополнения. Развер-
нутый синтаксический контекст указывает на частотное сочетание 
эмотивов с модификаторами при односторонней сочетаемости.

Структура значений эмотивов профессиональных языков, 
функционирующих в общем дискурсе содержит общую архисему 
«состояния», дифференциальные семы «счастья» и «удовольствия».

Отметим, что потенциальная сема «причина» присутствует 
в значениях всех изучаемых эмотивов и конкретизируется и мо-
дифицируется в контексте отдельных иллюстраций. Общими 
потенциальными семами для всей группы эмотивов являются 
«достижение» и «присутствие».
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навучэнка 11 класа
Янавіцкая сярэдняя школа 

Клецкага раёна Мінскай вобласцi

АНТАНІМІЧНЫЯ НАМІНАЦЫІ Ў ПАЭЗІІ МАКСІМА ТАНКА 
(НА ПАДСТАВЕ «ЗБОРА ТВОРАЎ У 13 ТАМАХ». Т. 4)

Асобае месца ў беларускай мове займаюць антонiмы — словы, 
супрацьлеглыя па значэннi. Антанiмiя адлюстроўвае значную част-
ку сiстэмных сувязей у беларускай лексiцы. Сучасная навука пра 
мову разглядае сiнанiмiю i антанiмiю як крайнiя, гранiчныя выпад-
кi ўзаемазамяняльнасцi i процiпастаўленасцi слоў па змесце. Пры 
гэтым, калi для сiнанiмiчных адносiн характэрна семантычнае па-
дабенства, то для антанiмiчных — семантычнае разыходжанне.

Iснаванне антонiмаў ў мове абумоўлена характарам наша-
га ўспрымання рэчаiснасцi ва ўсёй яе супярэчлiвай складанасцi, 
у  адзiнстве i барацьбе процiлегласцей. Таму кантрасныя словы, 
як i называемыя iмi паняццi, не толькi процiпастаўлены, але 
i вельмi звязаны памiж сабой.

Адной з яркiх праяў сiстэмных адносiн у лексiцы з’яўляецца су-
адноснае супрацьпастаўленне двух i больш слоў, супрацьлеглых па 
самай агульнай i найбольш значнай для iх значэння семантычнай 
прымеце. Суадносным супрацьпастаўленнем называецца таму, што 
ў мове ў такiя адносiны ўступаюць толькi словы, якiя знаходзяцца 
ў адной i той жа лексiчнай i граматычнай (па прымеце аднесенасцi 
да адной i той жа часцiны мовы) парадыгме, якая абазначае лагiчна 
сумяшчальныя паняццi. У аснову iх супрацьпастаўлення пакладзе-
на адна i тая ж агульная i значная для iх прыкмета.

Змест паняцця антонiмаў у апошнi час значна павялiчыўся 
i пашырыўся. Так, да нядаўняга часу антонiмамi лiчылiся толькi 
словы, якiя змяшчалi ў сваiм значэннi ўказанне на якасць.

Сучасныя даследчыкi выяўляюць антанiмiю i ў словах, якiя 
належаць да адной i той жа часцiны мовы, вызначаюць розныя 
пачуццi, дзеяннi, стан, адзнаку, прасторавыя i часавыя адносiны 
i г. д., г. зн., усё больш замацоўваеццца шырокае паняцце антанiмii.

Антонiмы як сродкi выражэння кантрасту выкарыстоўваюц-
ца ў мастацкiх тэкстах даволi часта. Для мастацкага стылю Мак-
сiма Танка таксама характэрна наяўнасць антонiмаў як сродкаў 
рэалiзацыi кантрасту  — кампазiцыйна-моўнага прыёму арганi-
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зацыi i развiцця структуры мастацкага тэксту, заснаванага на су-
працьпастаўленнi вобразаў i планаў апiсання.

Актуальнасць даследавання заключаецца ў звароце да пытан-
няў, якiя ў свой час апынулiся за межамi ўвагi навукоўцаў, i вызна-
чаецца невывучанасцю вярбальнага выражэння супрацьлегласцi 
ў сукупнасцi адзiнак намiнацыi, запатрабаванасцю новых аспектаў 
даследавання тэкстаўтваральнай ролi розных кампанентаў тэк-
сту. Дадзеная работа ўяўляе сабой аналiз аднаго з такiх кампанен-
таў  — выражэння супрацьлегласцi, якая рэалiзуецца з дапамогай 
антанiмiчных намiнацый. Зварот да разгляду лексiчнай i сiнтаксiч-
най антанiмii ў паэзii Максiма Танка, якая дазваляе выявiць фраг-
мент моўнай карцiны свету паэта, супаставiць калектыўнае i iнды-
вiдуальнае, выклiкана i ўключанасцю тэмы ў кола iнтэгральных 
(лiнгвакультурных, сацыялiнгвiстычных, фiлалагiчных) праблем, 
звязаных са сцвярджэннем агульначалавечых каштоўнасцей, зва-
ротам да духоўна-гiстарычнага кантэксту айчыннай культуры. 

Складанасць прыроды антанiмii, iснаванне супярэчлiвых пун-
ктаў гледжання на праблему антанiмii i адсутнасць комплекснага 
апiсання гэтай з'явы з улiкам навейшых дасягненняў фiлалагiчнай 
навукi таксама вызначае актуальнасць дадзенага даследавання. 
Аналiз сiстэмы антанiмiчных намiнацый, характэрных для твораў 
Максiма Танка, выяўленне асаблiвасцей дадзеных адзiнак у паэтыч-
ных тэкстах дазволiць больш глыбока зразумець iдэйна-мастацкую 
задуму аўтара i паказаць iх ролю ў паказе iм сучаснага свету. 

Навуковая навiзна даследавання складаецца ў комплексным 
аналiзе паэзii Максiма Танка ў аспекце выражэння супрацьлегласцi. 
У рабоце ўпершыню даследуецца тэкстаўтваральная функцыя ан-
танiмiчных намiнацый у паэтычных творах М. Танка, якiя разгляда-
юцца ў рамках адзiнага функцыянальна-семантычнага падыходу ў су-
вязi з тэматычнай i мастацкай скiраванасцю паэтычных твораў паэта.

Тэарэтычная значнасць даследавання складаецца ў распра-
цоўцы методыкi аналiзу супрацьлегласцi ў творах аднаго аўтара, 
што можа быць распаўсюджана на тэксты iншых мастакоў слова 
i ў гэтым плане спрыяць развiццю агульнай тэорыi намiнацыi, 
пашырэнню ведаў пра антонiмы з пазiцый сучаснай лiнгвiстыкi. 

Практычная значнасць даследавання заключаецца ў тым, 
што яго высновы могуць быць выкарыстаны пры падрыхтоўцы 
спецкурсаў i спецсемiнараў па лексiкалогii, на занятках па бела-
рускай мове пры аналiзе паэтычнага тэксту, у ходзе вывучэння 
лексiкi, а таксама ў якасцi базы для далейшага вывучэння прабле-
мы антанiмiчных намiнацый.
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У лiнгвiстычным аспекце сутнасць антанiмii можа быць аха-
рактарызавана з пункту гледжання яе структурных, семантыч-
ных i функцыянальных асаблiвасцей. 

Структурны падыход дазваляе вылучыць рознакаранёвыя 
i аднакаранёвыя антонiмы.

У аднакаранёвых антонiмах супрацьлегласць выражаецца 
толькi прэфiксамi, таму iх называюць граматычнымi або прэфiк-
сальнымi. Аднакаранёвыя антонiмы ўзнiкаюць у тым выпадку, 
калi а) ад дадзенага слова ўтвараюцца суадносныя з iм антонi-
мы з дапамогай антанiмiчных прыставак або б) калi прыстаўка 
з адмоўнай семантыкай утварае новае слова з супрацьлеглым 
значэннем па адносiнах да дадзенага слова. У зборнiку Максiма 
Танка iх няшмат: 9 адзiнак.

Тыя, што адышлi, – // памылялiся; тыя, што прыйдуць, – // ужо не 
застануць яе. [с. 16]; Хусткi дзяўчат на галовах цвiтуць. // Калi ж ад-
цвiтуць… [с. 39]; …якiя заўсёды былi то завялiкiя, то замалыя. [с. 91].

Абсалютная большасць антонiмаў, засведчаных у вершах 
Максiма Танка, паводле семантычна-граматычных i стылiстыч-
ных асаблiвасцяў суадносiцца з пэўнымi часцiнамi мовы.

Сярод прыметнiкавых антонiмаў прадуктыўным класам з’яўля-
юцца якасныя прыметнiкi (21 лексiчная адзiнка), таму што любая 
якасць можа быць супрацьпастаўлена паводле яе меншай цi боль-
шай ступенi. Яны найчасцей абазначаюць уласцiвасцi i якасцi, што 
ўспрымаюцца органамi пачуццяў, уласцiвасцi характару, асаблiва-
сцi псiхiчнага складу чалавека, выражаюць агульную ацэнку. На-
прыклад, А песня падарожная складаецца з шуму вятроў, // з вясёлых 
i невясёлых думаў. [с. 112]; …вясёлыя i сумныя напевы. [с. 155].

Сярод антонiмаў-назоўнiкаў (36 лексiчных адзiнак) выдзяля-
юцца дзве асноўныя разнавiднасцi. Першая з iх — гэта тыя, якiя 
супрацьпастаўлены ў значэннях паводле апрадмечанай якасцi, 
другая — гэта супрацьпастаўленнi ў значэннях паводле апрад-
мечанага дзеяння. Пары з апрадмечанай якасцю, будучы ўтвора-
нымi ад адпаведных прыметнiкаў, адлюстроўваюць антанiмiю 
апошнiх: Не адчуўшы нi жару, нi лёду… [с. 45].

Супрацьпастаўленне дзеянняў выражаюць дзеясловы: iх 
у зборнiку 16 лексiчных адзiнак. Сярод антонiмаў-дзеясловаў такса-
ма выдзяляюцца дзве асноўныя разнавiднасцi. Першая з iх — гэта 
аднакаранёвыя антонiмы (2 лексiчныя адзiнкi), якiя, з аднаго боку, 
уяўляюць сабою супрацьпастаўленнi ў значэннях аднакаранёв-
ых прэфiксальных дзеясловаў (Тыя, што адышлi, – // памылялiся; 
тыя, што прыйдуць, – // ужо не застануць яе. [с. 16]), з другога ж — 
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супраць пастаўленнi ў значэннях аднакаранёвых беспрэфiксаль-
ных i прэфiксальных дзеясловаў (Хусткi дзяўчат на галовах 
цвiтуць. // Калi ж адцвiтуць… [с. 39]). Другая разнавiднасць — гэта 
рознакаранёвыя антонiмы (14 лексiчных адзiнак): Люблю i гаспа-
дароў зямлi гэтай.. Я ненавiджу чужынцаў… [с. 57].

Найбольш вялiкi ў колькасных адносiнах i прадстаўнiчы 
клас утвараюць антонiмы, якiя рэалiзуюць кантрарную (лац. 
сontarius — супрацьлеглы) пазiцыю (44 л.а). Iм уласцiвы градуаль-
ныя апазiцыi, кампаненты якiх характарызуюцца рознай ступен-
ню цi градацыяй адной i той жа прыметы. Кантрарная супраць-
легласць выражаецца вiдавымi паняццямi «X» i «Y», памiж якiмi 
магчыма трэцяе, сярэдняе «Z», i якiя не толькi ўзаемаадмаўляюц-
ца, але i напаўняюць адзiн аднаго сваiм «станоўчым» зместам. 
Напыклад: Здавалася, што на ўсё жыццё хопiць // мяне расплач-
вацца: // за дабро — дабром, // за забыццё — памяццю, // за абыяка-
васць — цеплынёй, // за жорсткасць — ласкай. [с. 60].

Асноўная стылiстычная функцыя антонiмаў — быць лексiч-
ным сродкам супрацьпастаўлення, кантраснага адлюстравання 
прыродных i сацыяльных з’яў, рысаў характара i iнш. Стылiстыч-
ныя функцыi антонiмаў разнастайныя. У адным выпадку яны 
канструктыўна арганiзуюць тэкст, у другiм — кантрасна адцяня-
юць характары лiрычных герояў, у трэцiм — выступаюць ва ўда-
кладняльнай функцыi.

Да сiнтаксiчных сродкаў стварэння экспрэсiўнасцi маўлення 
адносяцца стылiстычныя фiгуры. Гэта сiнтаксiчныя адзiнкi мовы 
са своеасаблiвай будовай, якiя выкарыстоўваюцца з мэтай узмац-
нення выразнасцi выказвання.

Амплiфiкацыя — стылiстычны прыём, накапленне аднародных 
элементаў мовы для ўзмацнення выразнасцi. Напрыклад: Дрэнна 
стаяць пад дажджом // пачынаючаму паэту, // калi кожная кропля 
сячэ i сячэ. // Вядомы паэт мае шалiк або парасон, // выдатны — мае 
за што пайсцi ў рэстаран, // лаўрэат  — у такi час, напэўна, спiць 
дома, // а класiк — нiчога не адчувае, бо ён  — бронзавы. [с. 54];

Антытэза (ад грэч. аntithesis  — супрацьпастаўленне)  — стылi-
стычны прыём, у якiм супрацьпастаўляюцца або сутыкаюцца 
ў блiзкiм кантэксце працiлеглыя паняццi, тым самым выяўляюцца 
iх адметныя рысы, узмацняецца кантраснасць iх асэнсавання: Я прэ-
тэндую // на адно жыццё, // на палову, // а нельга — на чвэрць. [с. 111].

Звычайна пры аналiзе стылiстычных функцый антонiмаў 
побач з антытэзай называюць i аксюмаран (грэч. оxymoron — дас-
цiпна-недарэчнае) — такая стылiстычная фiгура, пры якой у ад-
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ным спалучэннi аказваюцца два супрацьлеглыя, несумяшчаль-
ныя паняццi. Аднак у паэтычным зборнiку Максiма Танка былi 
выяўлены толькi адзiнкавыя выпадкi: Плошчы зiмнiя кветкамi 
ўмаiць. [с. 46]; У кiшэнi знайшоў толькi горкi смех [с. 60]; I калi слё-
зы радасцi // на вочы набягуць – // iх не саромцеся. [с. 162].

Такiм чынам, можна сведчыць, што функцыянальнае выка-
рыстанне i стылiстычныя магчымасцi антонiмаў у мове паэтыч-
ных твораў вельмi разнастайныя, што стварае неабмежаваныя 
выразныя магчымасцi. Правiльнае ўжыванне антонiмаў дапама-
гае з аднаго боку раскрыць супярэчлiвую сутнасць прадметаў i з’яў 
рэчаiснасцi, а з другога — дае магчымасць рэалiзаваць асноўныя 
семантычныя функцыi антонiмаў. Шырокi семантычны спектр 
i актыўнае выкарыстанне для стварэння многiх стылiстычных фi-
гур раскрывае асноўны змест антанiмii як лексiчнай катэгорыi.

Вывучэнне антанiмii на матэрыяле паэтычных тэкстаў Мак-
сiма Танка абумоўлена асаблiвасцямi аўтарскай манеры: арыен-
тацыя на непасрэдныя зносiны аўтара з чытацкай аўдыторыяй, 
што патрабуе максiмальнай экспрэсiўнасцi i эмацыянальнасцi, 
крытычна-iранiчныя адносiны да традыцыйных формаў вы-
ражэння думкi, максiмалiзм лiрычнага героя. Максiм Танк шукаў 
новае слова, спрабаваў выкарыстаць нерэалiзаваныя магчымасцi 
мовы. Характар яго паэтычнага маўлення дазваляе сведчыць пра 
светапогляд паэта, адначасова рамантычны i трагiчны. 

У творчасцi Максiма Танка знайшло адлюстраванне раман-
тычнае iмкненне злучыць у адзiнае цэлае трагiчна разарва-
ныя ўяўленнi пра свет i чалавека, таму вывучэнне антанiмii на 
матэрыяле яго твораў уяўляецца перспектыўным.

УДК 82-1/9
М. С. Арабей, М. Д. Манкевич

учащиеся 10 класса ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Кореличи»

«НЕОПОЗНАННЫЙ ОБЪЕКТ» В СОВРЕМЕННОЙ 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. (Г. ГОРИН «ЧУМА НА ОБА 

ВАШИ ДОМА»: СИКВЕЛ ИЛИ РЕМЕЙК?)
Работа направлена на выявление жанровых особенностей пьесы Г. Го-

рина «Чума на оба ваши дома». Цель работы — выяснить мотивы написания 
пьесы, раскрыть композиционные особенности и жанровое своеобразие тра-
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гикомедии. В ходе исследования были использованы: метод анализа худо-
жественного текста; метод сравнения, основанный на выявлении сходства 
и различия; анкетирование. Авторы приводят объяснение появления «продол-
жения» шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» в творчестве Г. Горина, 
показывают особенности использования ремейка и сиквела в трагикомедии.

Всем известны строчки шекспировской трагедии: «Нет повести 
печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте…». Казалось 
бы, все сказано, но трагичная любовь во все времена притягивала 
как писателей, так и зрителей, читателей. Более 700  лет прошло 
с  момента появления первой истории о Ромео и  Джульетте, мно-
го написано об этих героях, но она продолжается и сегодня. Новое 
время, новые герои, но тема та же. Не так давно на «небосклоне» 
русской литературы появилась пьеса Г. Горина «Чума на оба ваши 
дома». Это «неопознанный объект» в литературе (мы так считаем). 

Цель исследования  — выяснить мотивы написания пьесы, 
раскрыть композиционные особенности и жанровое своеобразие 
трагикомедии.

Задачи: изучить историю создания трагедии У. Шекспира 
и трагикомедии Г. Горина; найти объяснение появлению «продол-
жения» шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» в творче-
стве Г. Горина; показать особенности использования автором ре-
мейка и сиквела в трагикомедии «Чума на оба ваши дома», найти 
доказательства в пользу ремейка или сиквела; собрать и проана-
лизировать информационный материал по жанровым особенно-
стям пьесы Г. Горина «Чума на оба ваши дома»; сделать выводы.

Объект исследования — пьеса Г. Горина «Чума на оба ваши 
дома». Предмет исследования — жанровое своеобразие пьесы 
«Чума на оба ваши дома».

Гипотеза: предполагаем, что Г. Горин трансформировал шек-
спировскую трагедию на современность, т. е. создал образы юных, 
влюбленных друг в друга Ромео и Джульетты, которые взволно-
вали читателей и стали важной темой не только в творчестве 
У. Шекспира, но и в произведениях писателей и драматургов по-
следующих поколений. Тема чистой, светлой любви Ромео и Джу-
льетты была, остается и будет оставаться источником вдохнове-
ния и создания прекрасных произведений.

В аннотации к премьере спектакля «Чума на оба ваши дома!» 
(1998 год) Григорий Горин говорит: «Это была моя давняя задум-
ка — рассказать о том, что происходило в городе Вероне после тра-
гической гибели Ромео и Джульетты. Ведь все сконцентрировали 
своё внимание на подростках, а вокруг них жили взрослые люди, 
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которые про любовь знают гораздо больше. И мне, как взросло-
му человеку, было что сказать по этому предмету. Тема любви — 
первый стимул, заставивший меня размышлять о продолжении 
трагедии Шекспира». 

И это продолжение удалось. Пьеса Г. Горина «Чума на оба 
ваши дома» вызвала интерес не только у театров, но и у крити-
ков. Необычность ее в том, что автор по-новому интерпретирует 
известный сюжет о юных влюбленных, «продолжая» трагедию 
У.  Шекспира и основательно переделывая ее как на уровне со-
держания, так и на уровне формы. Возникает вопрос: перед нами 
сиквел или ремейк?

Си́квел (англ. sequel [siːkwəl] — продолжение) — книга, фильм 
или любое другое произведение искусства, по сюжету являюще-
еся продолжением другого произведения, построенное на персо-
нажах из него и т. д. [5]. 

Первое, что даёт основание отнести пьесу «Чума на оба ваши 
дома» к сиквелу — это эпиграф, взятый из трагедии «Ромео и Джу-
льетта»: «Возлюбленные были похоронены в одной могиле. По этой 
причине Монтеккки и Капулетти помирились, хотя мир этот 
длился недолго» [3]. Роднит «…Чуму на оба ваши дома» с сикве-
лом и типичный для него прием: действие пьесы предваряется 
прологом, в котором сообщается о каком-то манускрипте, на-
писанном монахом Лоренцо, ставшим очевидцем «…событий… 
судеб… фактов… Доселе совершенно не известных, но, как нам 
показалось  — интересных» [3]. Опять же типичное для сиквела 
построение: действие пьесы «Чума на оба ваши дома» начина-
ется сценой похорон Ромео и Джульетты, что являлось финалом 
шекспировской трагедии. Последние слова Герцога из шекспи-
ровского произведения становятся началом развития действия 
пьесы Г. Горина. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть 
о…, — говорит Герцог, неожиданно сбиваясь, а затем продолжает 
с пафосом, — нам грустный мир приносит дня светило, лик пря-
чет с горя в облаках густых…» [3]. В пользу сиквела говорит и тот 
факт, что на первый план автор выводит второстепенный и даже 
третьестепенный персонаж — Розалину. Следующий аргумент — 
парная симметрия героев и в качестве возлюбленного выводит 
на сцену авантюриста-выпивоху, негоцианта-двоеженца  — Ан-
тонио из Неаполя. Как и положено сиквелу, Г. Горин вводит еще 
один собственно авторский персонаж — Джорджи. Он холост, бо-
гат и непрочь жениться. Снова любовный треугольник (Розали-
на — Антонио — Джорджи). Что касается других персонажей, то 



Секция 6. Текст как объект исследования

368

они сохраняются автором. Сеньоры Капулетти и Монтекки, как 
и в пьесе У. Шекспира, враждуют, но их характеры не так ярко 
вырисованы. Автор наделил их двойными именами: Пьетро  — 
сеньор Монтекки, Юлия  — сеньора Капулетти. Под истинным 
именем остается только сеньор Капулетти. Роль Тибальта в пьесе 
Г. Горина играет еще один собственно авторский персонаж — Ва-
лентин, брат Тибальта, который отсутствует в трагедии У. Шек-
спира. Перечисленные выше особенности пьесы подтверждают 
её принадлежность к сиквелу.

Что же свидетельствует о том, что перед нами ремейк? 
Реме́йк (от англ. remake — «переделка») — артистико-дизай-

нерский и коммерческий термин, означающий выпуск новых 
версий уже существующих произведений искусства с видоизме-
нением, или добавлением в них собственных характеристик [5]. 

Г. Горин сохраняет шекспировское соотношение главных 
и  второстепенных персонажей и восстанавливает нарушенную 
симметрию. Автор превращает ренессансную трагедию в траги-
комедию, перенося ее на современность. Формально сохраняя 
внешний шекспировский конфликт (вражда «двух равно уважа-
емых семейств»), он переносит его в другую плоскость. Монтек-
ки и Капулетти по-прежнему враждуют, но это уже не семейная 
вражда, а жестокая и бескомпромиссная борьба за сферы влия-
ния (торговля, политика и т. д.) двух мафиозных кланов, где нет 
места любви и родовой чести. 

Сохраняя систему персонажей шекспировской трагедии, 
Г. Горин подчиняет ее своей идейно-художественной концепции.

Вместо Джульетты-аристократки в пьесе появляется просто-
людинка Розалина, видавшая виды девица. Бедная, не очень вы-
соко развитая духовно Розалина становится сначала «девушкой 
на ночь», а позже — убийцей. Но поступает так она в силу обсто-
ятельств. Розалина так же, как и Джульетта, не мыслит жизни 
без Антонио, но убивает не себя, а ненавистного Джорджи, при-
чем не кинжалом, а ножницами, которыми грозилась убить себя 
в монастыре, в присутствии все того же Лоренцо. Такая передел-
ка подчинена закону жанра трагикомедии. 

Антонио тоже герой из нашего времени. Он выступает в роли 
коммерсанта-авантюриста, который поездил по свету, много ви-
дел и многое пережил. Его судьба, как и у Розалины, далеко не 
простая: не сложившаяся семейная жизнь, раннее вдовство, опе-
ка сына, попытка обрести счастье с такой же «убогой» женщи-
ной, как и он сам.
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Антонио и Розалина не противостоят обстоятельствам, но ак-
тивно к ним приспосабливаются, находя выход из любой ситуации, 
что низводит трагедию до уровня трагикомедии. Антонио и Розали-
на не стремятся изменить мир, а устраиваются в нем, находя уголок 
спасения (Новая Индия, куда предлагает переехать Антонио).

Трансформирован Г. Гориным и финал. В отличие от пьесы 
У. Шекспира (гибель героев), драматург оставляет финал откры-
тым, обозначая судьбы героев векторно, в виде версий:

Их обнаженных в город увезли,
Чтобы придать суду и поруганью!
…Кто говорит: забила их родня!…
Кто говорит: Антонио — ловкач,
Сняв кандалы с себя и Розалины
Бежал, потом уехал, да уплыл,
И жил с ней много лет в любви и счастье!… [3: 428].

Таким образом, Г. Горин трансформирует трагедию У. Шекспи-
ра на уровне жанра (пишет трагикомедию), конфликта (фамильная 
вражда превращается в борьбу мафиозных кланов) и сюжета, при 
этом сохраняет систему персонажей и основные сюжетные ходы 
(дуэль, вынужденный отъезд, чума, мнимая смерть, нежеланный 
жених, убийство, тайное венчание), но дает им свою идейно-ху-
дожественную трактовку. На первый взгляд, кажется, что Г. Горин 
продолжает шекспировскую пьесу, но потом мы убеждаемся в об-
ратном: «Чума на оба ваши дома» — ремейк, тщательно замаски-
рованный под сиквел. С нами согласны и 58 % и 46 % респондентов 
социальных сетей «Вконтакте» и «Ответы mail.ru», соответственно. 

Наша гипотеза подтвердилась: «неопознанный объект» со-
временной русской литературы стал вполне узнаваемым: ремейк 
с элементами сиквела.

Трагикомическая история, представленная Гориным, нагляд-
но показывает, как могут сложиться человеческие судьбы, если 
миром правит не любовь, а человеческие пороки: ложь, зависть, 
страсть к наживе. И мы видим: то, что было актуально в XVI веке, 
не утрачивает смысла и сегодня.
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НАВИГАЦИЯ КАК ЯЗЫК «ТЕКСТА» ГОРОДА
Современные города динамично развиваются и изменяются, стано-

вясь более сложными как с точки зрения функционально-планировочной 
структуры, так и в плане информационного наполнения. Городская навига-
ция оптимизирует ориентационно-навигационные процессы, играя важную 
роль в обеспечении эффективной коммуникации между архитектурно-про-
странственной средой и людьми. В данной статье навигация рассматри-
вается как язык, который помогает нам «читать» текст города, делая его 
понятным и доступным.

Введение. Навигация — это язык, посредством которого го-
род общается с людьми. Элементы городской среды передают 
информацию о «духе» времени, истории, стиле, культуре города 
и  т.  д.  [1]. Навигационные системы городов состоят из визуаль-
ных ориентиров, знаков, указателей, оборудования, природ-
но-ландшафтных устройств, малых архитектурных форм, карт, 
цифровых приспособлений и других навигационных средств, 
с помощью которых человек ориентируется, выбирает маршру-
ты и находит нужные объекты.

Факторы восприятия городского пространства. Городская 
навигация не только оптимизирует ориентацию и передвиже-
ние, но и создает уникальный опыт восприятия города. Одним 
из первых исследователей, целенаправленно занимавшихся 
проблемой постижения смысла городской среды, т. е. ее «читае-
мости», был американский архитектор Кевин Линч, основопо-
лагающей работой которого является «Образ города» (1960 г.) — 
исследование о визуальных аспектах города и закономерностях 
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восприятия его форм. К. Линч занимался изучением визуаль-
но-композиционных элементов урбанизированной среды и осо-
бенностей восприятия визуальных ориентиров как составных 
элементов образа города.

Линч рассматривает концепции «читаемости» и «вообразимо-
сти» как ключевые факторы, влияющие на восприятие и ориента-
цию в пространстве. Понятие «читаемости» описывается одновре-
менно как качество и способность городской среды быть понятной 
для пользователей (жителей и посетителей): город должен иметь 
ясную и упорядоченную сеть улиц, узнаваемые ориентиры и про-
стые направления, способствующие интуитивному пониманию 
своего местоположения и как добраться до нужной локации.

«Вообразимость», согласно Линчу, являет собой способность 
элементов городской среды вызывать у людей четкие и легко 
запоминающиеся образы: т. е. здания, улицы, площади, инже-
нерные сооружения, произведения монументальной живописи 
и садово-паркового искусства должны быть уникальными и ха-
рактерными, чтобы с опорой на них можно было легко иденти-
фицировать и запоминать места.

К. Линч первым сформулировал универсальные принципы ори-
ентационно-навигационной организации городов: целостность, по-
следовательность, ясность, многомерность, устойчивость, гибкость, 
сомасштабность человеку, доступность, качество формы [2].

Стратегии формирования ориентационно упорядоченной 
среды. В прошлом города выполняли роль защитных укреплений 
и церковных центров. Церковь была единственным в округе ка-
менным зданием, основным сооружением, заметным на больших 
расстояниях и выполняющим роль ориентира, к которому сходи-
лись все крупные улицы [3]. Такая структура делала навигацию 
в городе простой. Современные мегаполисы с похожими между со-
бой зданиями и районами, перенасыщенными разными типами 
информации, не обладают четкой архитектурно-пространствен-
ной композицией, и в этой связи актуальность ориентационно-на-
вигационной организации становится особенно очевидной.

В эпоху информационных технологий навигационные систе-
мы в городах приобретают новые грани содержания и функци-
ональности. Мультимедийные цифровые устройства сливаются 
с  архитектурой, превращаясь в эффективный инструмент для 
расшифровки «текста» города. Мобильные приложения стано-
вятся нашими надежными «путеводителями» в многогранном 
городском лабиринте. Они предоставляют детальные карты, 
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актуальную информацию о транспорте, маршруты, а также по-
зволяют своевременно адаптировать путь в случае непредвиден-
ных обстоятельств. Одним из наиболее значимых преимуществ 
использования информационных технологий в навигационных 
целях является индивидуализация опыта, что позволяет каждо-
му человеку взаимодействовать с городом с учетом своих потреб-
ностей и интересов.

Не теряют своей актуальности классические инструменты 
навигации, дополняющие и подкрепляющие уличную систе-
му,  — бумажные карты и путеводители. В прошлом тщательно 
изготовленные карты приравнивались к произведениям искус-
ства и служили проводником в постижении смысла простран-
ства. Навигационные карты могут быть общегородскими (для 
всего города) и для конкретного места (карты местности), в бу-
мажном и электронном форматах. Основные функции: указать 
местоположение, показать ориентиры и привязку к местности, 
помочь спланировать маршрут. Неотъемлемым атрибутом кар-
ты является масштаб.

В XIX веке появились современные путеводители. Это вре-
мя ознаменовалось созданием известной серии справочников 
Карла Бедекера (1801–1859 гг.), немецкого издателя и путеше-
ственника, основавшего в 1827 г. издательство путеводителей 
по разным городам и странам. «Бедекеры», как их именовали 
в Германии, были не просто сборниками карт и географических 
данных с предупреждением об опасностях того или иного реги-
она, как это было в ранее издаваемых справочниках. Новые пу-
теводители, оформленные с непревзойденной достоверностью 
и качеством, являли собой исчерпывающие руководства по пу-
тешествиям с иллюстрациями, описанием маршрутов, особенно-
стей культуры, истории, архитектуры различных городов и реко-
мендациями по эффективному передвижению, составленными 
на основе опыта путешествий самого К. Бедекера. Именно с него 
началось использование пятизвездочной системы рейтинга до-
стопримечательностей [4]. Современные приложения и веб-сай-
ты стали продолжением этой истории, создавая новый уровень 
коммуникации между городом и человеком.

Заключение. Навигация представляет собой язык, через ко-
торый город взаимодействует с людьми, передавая информацию 
о своей пространственной организации, функционально-плани-
ровочной структуре, маршрутах, объектах, истории и культуре. 
Навигационные инструменты оптимизируют информативность 



373

архитектурно-пространственной среды, делая ориентацию и пе-
редвижение более удобными и эффективными, а восприятие об-
раза города — более ясным и осмысленным.
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ОЦЕНКА ЛЕКСИЧЕСКОЙ И СИНТАКСИЧЕСКОЙ 
СЛОЖНОСТИ ТЕКСТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

В РОССИЙСКИХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ
Введение. Исследования лингвистической сложности учебных 

текстов до сих пор в основном были сосредоточены на отдельных 
параметрах или их группах, таких как морфологические, лексиче-
ские, синтаксические и дискурсивные, сумма которых, по мнению 
исследователей, определяет общую сложность текста [8]. Исходное 
предположение, используемое в качестве рабочей гипотезы в мно-
гочисленных исследованиях, заключается в том, что сложность 
как количественную меру можно оценить на основе значений 
предикторов сложности. В список этих предикторов могут входить 
морфемы определенного типа (например, родительный падеж 
в русском языке), длинные или редкие слова, расстояние до основ-
ного глагола в предложении и т. д. [11]. Еще одно наиболее важное 
следствие теории дискурсивной комплексологии свидетельствует 
о непрерывном росте когнитивной и лингвистической сложности 
учебных текстов от начальной к старшей школе [12].

Сложность текста как одна из важнейших когнитивных харак-
теристик текста во многом предопределяет успешность его пони-
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мания и снижает риск потери интереса к чтению. Точная оценка 
сложности текста позволяет определить приоритетную целевую 
аудиторию. Это, в свою очередь, ставит перед компьютерной линг-
вистикой задачу автоматического определения сложности тек-
стов разных типов. Многочисленные исследования сложности 
учебных [23], юридических [3], медицинских [15] и текстов других 
типов дискурса доказали свою ценность во многих областях, где 
вербальное общение жизненно важно. Современное состояние те-
оретических исследований в этой области представлено в [5].

Учебники для старших классов, используемые в течение 
учебного года, представляют собой специфический жанр, и, по-
скольку они достаточно обширны по объему, оценка их слож-
ности сопряжена с дополнительными трудностями. Ожидается, 
что сложность текста в учебнике будет расти в течение учебного 
года, так как учебный материал меняется от более простого к бо-
лее сложному. Усложнение содержания вызывает многочислен-
ные вопросы как по их информативной/когнитивной сложности, 
так и по лингвистической сложности. До сих пор большая часть 
исследований сложности, начиная с классической формулы Фле-
ша-Кинкейда [9], касалась формальных характеристик текстов, 
таких как длина слова и предложения. Логично поставить во-
прос: должна ли вместе с лексической сложностью увеличивать-
ся и синтаксическая сложность текстов, или же авторам учеб-
ников следует избавлять учащихся от когнитивной перегрузки 
и снижать синтаксическую сложность при росте лексической 
сложности (в основном за счет плотности терминологии)?

Данное исследование является частью более крупного про-
екта по изучению предикторов сложности текста. Фокус данного 
исследования сосредоточен на отдельных синтаксических и лек-
сических предикторах сложности текста, а также их динамику на 
одном уровне сложности, то есть в текстах определенного класса 
и предметной области. Нулевая гипотеза представленного иссле-
дования заключается в том, что учебные тексты определённого 
класса (т. е., например, учебники для 7-х классов) и предметной 
области (т. е. математика, информатика и окружающий мир), де-
монстрируют количественные различия в лексических и синтак-
сических параметров в первом и втором полугодиях, что обеспе-
чивает непрерывность роста сложности от класса к классу.

Основная цель представленного исследования — изучить 
и описать динамику изменения лексических и синтаксических па-
раметров в учебных текстах 2–11 классов 12 предметных областей. 
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Список изучаемых текстов представлен следующими учебны-
ми дисциплинами: ИЗО, биология, окружающий мир, география, 
история, информатика, математика, технология, музыка, физика, 
экология и обществознание, представленных на русском языке. 

Обзор литературы. Современная парадигма рассматривает 
«сложность уровня образования» как количественно измеримое 
понятие, позволяющее, с одной стороны, соотносить тексты с опре-
деленными лингвистическими параметрами, а, с другой стороны, 
прогнозировать группу обучающихся, способных самостоятельно 
читать и понимать тексты с определенными характеристиками 
[6]. Хотя все исследователи считают само собой разумеющимся, 
что сложность текстов растет из года в год, и ожидается, что с каж-
дым учебным годом дети будут читать все более сложные тексты, 
представлений о специфике того, как лингвистические параме-
тры в разных языках колеблются от начала к концу учебного года, 
немного, если таковые вообще имеются [7].

Теория сложности гласит, что сложность текста есть явление 
многообразных взаимодействий между компонентами текста, 
т. е. функция множества факторов, которые могут развивать раз-
нонаправленную динамику или действовать в противоположных 
направлениях [21]. Сложность текста варьируется в зависимости 
от типа дискурса в результате изменения параметров текста: тек-
стовые факторы могут усугублять или балансировать друг друга. 
Попытки выделить влияние того или иного фактора на изменения 
сложности текста не только невозможны, но и ошибочны. 

Алгоритмы автоматической оценки сложности текста, реа-
лизованные в Coh-Metrix (tool.cohmetrix.com), TextInspector (textin-
spector.com), Текстомере (textometr.ru) и RuLingva (rulingva.kpfu.
ru), по сути схожи и представляют собой метрики многочислен-
ных текстовых параметров, не привязанных к уровням обучения. 
Единственными исключениями являются два: индекс читабель-
ности Флеша-Кинкейда, указывающий количество лет обуче-
ния, необходимое для понимания текста (далее FKGL), или лек-
сическая сложность, оцениваемая по спискам слов (A1–C2, CEFR) 
в TextInspector, Текстометре и RuLingva (rulingva.kpfu.ru).

Что касается показателей читабельности, то они достаточно 
хорошо охарактеризованы в [20; 22], поэтому здесь мы предлага-
ем лишь информацию о формуле читабельности для текстов на 
русском языке FKGL (SIS), которая была разработана в 2018 году 
группой российских учёных на базе Корпуса русскоязычных 
учебных текстов и подтверждено многочисленными исследова-
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ниями в России и за рубежом [19]. В формуле используются два 
показателя: средняя длина слова и предложения:

FKGL (SIS)1 = – 11,97 + 0’36 × ASL + 5,76 × ASL,
где ASL — средняя длина предложения,

AWL — средняя длина слова [19].
Лексическая сложность текстов для читателей-носителей язы-

ка в отличие от текстов для неносителей языка традиционно изме-
ряется на основе следующих параметров: (а) возраст освоения [4], 
(б) лексическое разнообразие и (в) частотность лексики [8]. Исполь-
зование частотных списков, соответствующих разным уровням 
владения языком, повсеместно практикуется для выбора учебных 
материалов по иностранным язык, при этом подобная практика 
отбора учебных материалов для носителей языка все еще крайне 
редка. Причину такого положения дел обычно объясняют невоз-
можностью составить соответствующие списки [14].

Индекс лексического разнообразия показывает, насколько 
широк диапазон словарного запаса автора текста. Само понятие 
данного параметра заключается в следующем: чем больше раз-
нообразной лексики используется в тексте, тем сложнее текст 
для понимания. Современная дискурсивная комплексология раз-
работала множество методов и алгоритмов для измерения лек-
сического разнообразия, но формула TTR по-прежнему остается 
наиболее валидированной и признанной. В современных иссле-
дованиях классическая формула TTR [13] представляет собой нор-
мализацию словоформ на 1000 слов: TTR (на 1000 слов) = количе-
ство лемм/количество словоформ.

Что касается частотных профилей слов, то они определяют-
ся на основе частотных списков, составленных на основе данных 
национальных корпусов. Исследователи русского языка по умол-
чанию используют частотный словарь Шарова [16] для определе-
ния уровня частотности каждого слова в изучаемом тексте.

Что касается моделей сложности текста, основанных на со-
четании синтаксических и лексических особенностей, которые 
исследователи определяют как весьма полезные [17], то в этой 
области мало что сделано [1], и их адаптация для русского языка 
все еще остается исследовательской нишей. 

Методы и корпус исследования. Представленное исследова-
ние проводилось в три этапа. Первым этапом было создание кор-
пуса: подготовка, очистка и предварительная обработка.

1 SIS в FKGL(SIS) обозначает инициалы разработчиков формулы — Соловьев, 
Иванов, Солнышкина [19].
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Корпус для исследования был составлен из 104 учебников по 
12 предметам (ИЗО, биология, окружающий мир, география, исто-
рия, информатика, математика, технология, музыка, физика, эко-
логия, обществознание), включённым в Федеральный перечень 
учебников Российской Федерации [10]. Общий размер корпуса 
составил 2 589 521 словоупотреблений (таблица 1). 

Таблица 1 — Размер корпуса

Предметная область Количество 
учебников Классы

ИЗО 5 2–4

Биология 12 5–7

Окружающий мир 9 2–4

География 8 5–8, 10–11

История 11 5–7, 10–11

Информатика 12 2–4, 7

Математика 8 2–3

Музыка 4 2–4

Физика 6 7–9

Экология 3 2–3, 8

Обществознание 14 5–11

Технология 12 2–4

Итого: 2,589,521 словоупотреблений 104 2–11

Текст каждого учебника был разделен на две части, соответ-
ствующие первому и второму полугодиям, чтобы проанализиро-
вать изменение сложности в течение учебного года. Всего нами 
было проанализировано 208 текстов из 104 учебников, которые 
являются репрезентативной выборкой 941 учебника Федерально-
го перечня учебников. Данное положение вполне обеспечивает 
достоверность результатов исследования [2].

На втором этапе исследования мы осуществляли обработку 
каждого текста с помощью автоматического профайлера русских 
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текстов RuLingva (rulingva.kpfu.ru) и измеряли метрики 47 языко-
вых параметров. Профайлер RuLingva находится в публичном до-
ступе Казанского федерального университета и позволяет поль-
зователям загружать объемные тексты (до 50 000 словоформ), 
оценивать метрики множества параметров и выгружать данные 
в виде электронных таблиц.

На третьем этапе, проанализировав динамику 47 показате-
лей сложности текста в течение учебного года, был сокращен 
список параметров до пяти, демонстрирующих динамику ме-
трик в изучаемом периоде и позволяющих оценить синтакси-
ческую и лексическую сложность. Мы также осуществлили дис-
криминантный анализ, чтобы выявить параметры-предикторы 
сложности текста для выбранных предметных областей [25; 26]. 
Список выбранных статистически значимых синтаксических па-
раметров включает индекс уровня Флэша-Кинкейда (FKGL(SIS)), 
среднюю длину предложения и среднюю длину слова. Что ка-
сается лексической сложности, она представлена частотностью 
лексики и лексическим разнообразием (Type Token Ratio).

Статистическая обработка полученных данных осуществля-
лась с помощью программы StatSoft Statistica, которую мы также 
использовали для визуализации промежуточных и окончатель-
ных результатов исследования (рисунки 1–4).

Анализ. Анализ выявил две закономерности динамики ин-
декса Флэша–Кинкейда — возрастающую и убывающую: в 56 из 
104 рассмотренных учебников среднее арифметическое значение 
индекса ФК во втором полугодии оказывается ниже, чем в пер-
вом. Например. 7,57 и 7,54 у Bio_6_Si (таблица 2). Однако разница, 
как правило, очень мала и не выходит за рамки одного класса 
(полный набор данных см. на рисунок 1 ниже и набор данных 
FPU по адресу https://clck.ru/U7sCt).

Единой тенденции в динамике индекса Флэша-Кинкейда для 
всех учебников не наблюдается: FKGL (SIS) растет в учебниках по 
искусству, математике, обществознанию и естественным наукам, 
что свидетельствует об их постепенном усложнении, тогда как 
учебники по экологии, информатике и биологии демонстрируют 
обратную тенденцию.

Подобные оценки по всем выбранным параметрам, пред-
ставленные на рисунках 5–8, указывают на разнонаправленную 
динамику параметров (полный список данных представлен на 
сайте НИЛ «Текстовая аналитика» на https://clck.ru/U7sCt). Напри-
мер, индекс частоты снижается во всех учебниках по экологии, 
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частично в учебниках по музыке, искусству, технологии, физике, 
информатики и обществознанию. Обратная тенденция просле-
живается в учебниках математики.

Рисунок 1 — Диаграмма размаха значений индекса Флэша-Кинкейда 
в первом и втором полугодиях

Что касается синтаксической и лексической сложности, мы 
выявили четыре закономерности.

В 43 учебниках наблюдается увеличение только лексической, 
но не синтаксической сложности. В 32 учебниках мы замети-
ли одновременный рост как лексической, так и синтаксической 
сложности, а в 23 учебниках растет только синтаксическая, но 
не лексическая сложность. В 6 учебниках к концу учебного года 
тексты упростились синтаксически и лексически. Таким образом, 
в 66 учебниках из 104 (почти две трети набора данных) мы наблю-
даем компромисс, когда при росте показателей одного из класте-
ров параметров показатели другого падают. Причем лексическая 
сложность, как и ожидалось, увеличивается в большинстве учеб-
ников — 75, а синтаксическая демонстрирует рост в 55 учебниках.

Ниже мы рассмотрим два интересных случая более подробно.
В 11 учебниках биологии из 12 индекс Флэша–Кинкейда ниже 

во втором полугодии.
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Таблица 2 — Индекс Флэша-Кинкейда в учебниках по биологии

Биология FKGL (SIS)
Код учебника Первое полугодие Второе полугодие

Bio_5_IoVa 7.03 6.49
Bio_5_Pa 8.03 7.58
Bio_5_PiSo 6.49 6.44
Bio_5_PoNi 7.34 6.99
Bio_5_SiPl 6.14 6.05
Bio_5_PrTu 6.63 6.56
Bio_6_Si 7.57 7.54
Bio_7_SuKu 7.58 7.53
Bio_7_MaCh 6.65 6.18
Bio_7_PaSu 7.94 8.08
Bio_7_NiSh 7.27 7.04
Bio_7_ViNi 7.65 7.61

Учитывая, что FKGL (SIS) представляет собой отношение 
средней длины слова к средней длине предложения, мы в первую 
очередь сосредоточимся на колебаниях этих показателей.

Таблица 3 — Средняя длина слова и предложения в учебниках биологии

Код учебника

Средняя длина 
предложения Средняя длина слова

Первое 
полугодие

Второе 
полугодие

Первое 
полугодие

Второе 
полугодие

Bio_5_IoVa2 10.1 9.93 2.67 2.58
Bio_5_Pa 11.91 11.43 2.73 2.68
Bio_5_PiSo 10.24 10.66 2.56 2.53
Bio_5_PoNi 11.01 11.7 2.66 2.56
Bio_5_SiPl 9.75 10.3 2.54 2.49
Bio_5_PrTu 10.92 10.71 2.55 2.55

2 Используемые сокращения содержат подробную информацию о каждом учеб-
нике, входящем в корпус: Bio_5_IoVa — биология, 5 класс, инициалы авторов.
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Код учебника

Средняя длина 
предложения Средняя длина слова

Первое 
полугодие

Второе 
полугодие

Первое 
полугодие

Второе 
полугодие

Bio_6_Si 10.97 11.09 2.71 2.69
Bio_7_SuKu 9.6 9.72 2.79 2.78
Bio_7_MaCh 12.03 11.03 2.48 2.46
Bio_7_PaSu 12 12.16 2.71 2.72
Bio_7_NiSh 11.27 11.53 2.64 2.58
Bio_7_ViNi 11.59 11.21 2.68 2.7

Данные табл. 3 свидетельствуют о явном колебании этих двух 
показателей в противоположных направлениях. Из таблицы видно, 
что индекс Флеша-Кинкеда снижается из-за параметра длины слова: 
в 11 из 12 учебников длина слова уменьшается, в то время как длина 
предложений в большей части учебников все-таки возрастает.

Чтобы определить уровень статистической значимости этой 
закономерности, был применен статистический критерий  — 
t-критерий Стюдента. Чтобы обосновать возможность его при-
менения, сначала была проверена нормальность распределения 
значений (рисунки 2, 3).

Рисунок 2 — Нормальность распределения значений средней длины 
слова в учебниках биологии в первом полугодии
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Рисунок 3 — Нормальность распределения значений средней длины 
слова в учебниках биологии во втором полугодии

Полученные данные (K-S p>.20; Лиллиефорс p>.20; Шапиро- 
Уилк p=.69) позволяют сделать вывод о нормальности распределе-
ния признаков, что, в свою очередь, позволяет нам использовать 
параметрические методы для обработки данных. Рассматривае-
мые параметры (первое и второе полугодие) демонстрируют силь-
ную статистически значимую корреляцию — 0,92 (рисунок 4).

Рисунок 4 — Корреляция средней длины слова в первом и втором 
полугодии в учебниках биологии. На оси X показаны значения 

для первого полугодия

Во втором полугодии среднее значение параметра снижается 
с 2,64 до 2,61. Применение t-критерия Стьюдента для зависимых 
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выборок приводит к p = 0,011 (таблица 4), что означает статисти-
ческую значимость изменения средних значений двух выборок.

Таблица 4 — T-критерий Стьюдента для зависимых выборок

Переменные

M
ea

n

St
d.

D
v.

N D
iff

St
d.

D
v

t df p*

Co
nfi

de
nc

e

Co
nfi

de
nc

e

Первое 
полугодие 2.64 0.092 12

Второе 
полугодие 2.61 0.100 12 0.03 0.03 3.059 11 0.011 0.009 0.057

*Отмеченные различия статистически значимы при p < 0.05.

Уменьшение синтаксической сложности во втором полугодии, 
по нашим предположениям, должно сопровождаться увеличением 
сложности одном из других параметров. В таблице 5 ниже приведе-
ны значения параметра TTR, который отражает лексическое разно-
образие текстов. Чем выше значение TTR, тем больше лексическая 
сложность текста, тем сложнее для понимания учебник.

Таблица 5 — Уровень лексического разнообразия в учебниках биологии

# Код учебника
TTR

Первое полугодие Второе полугодие
1. Bio_5_IoVa 0.44 0.42
2. Bio_5_Pa 0.44 0.48
3. Bio_5_PiSo 0.46 0.47
4. Bio_5_PoNi 0.44 0.46
5. Bio_5_SiPl 0.46 0.49
6. Bio_5_PrTu 0.42 0.41
7. Bio_6_Si 0.44 0.47
8. Bio_7_SuKu 0.47 0.5
9. Bio_7_MaCh 0.47 0.45
10. Bio_7_PaSu 0.46 0.47
11. Bio_7_NiSh 0.44 0.46
12. Bio_7_ViNi 0.41 0.46
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Таблица 5 иллюстрирует другую закономерность поведе-
ния предикторов сложности: TTR как показатель лексической 
сложности во втором полугодии в 9 из 12 учебников выше, чем 
в первом полугодии. Таким образом, для предмета «Биология» 
увеличение лексической сложности компенсируется снижени-
ем синтаксической сложности, что позволяет сохранять общую 
сложность текста стабильной в течение учебного года.

Еще одним параметром, характеризующим лексическую 
сложность, является частотность лексики. Общее предположе-
ние здесь следующее: чем реже слово, тем труднее его понять [18]. 
В таблице 6 показаны показатели FKGL (SIS) и частотность лекси-
ки (количество вхождений на миллион токенов) в учебниках по 
информатике. Также мы выделили случаи повышения показате-
лей через школу. В итоге, для всех 12 учебников, за исключением 
одного, только один из двух параметров, способствующих общей 
сложности, увеличивается, а другой – уменьшается. Вероятность 
случайного совпадения p < 0,005. Таким образом, здесь мы наблю-
даем в чистом виде пример баланса совместной сложности.

Таблица 6 — Индекс Флеша-Кинкейда мод. и частотность 
в учебниках информатики

IT FKGL (SIS) Частотность

Код учебника Первое 
полугодие

Второе 
полугодие

Первое 
полугодие

Второе 
полугодие

Inf_2_BePa_1 4.82 4.36 244.26 182.52
Inf_2_MaCh_1 6.42 6.52 298.02 254.52
Inf_2_RuSe_1 4.53 4.67 239.28 264.64
Inf_3_BePa_1 4.21 3.36 178.96 155.5
Inf_3_MaCh_1 7.77 7.12 291.36 252.44
Inf_3_MoMo_1 6.27 5.73 224.51 183.35
Inf_4_BePa_1 5.27 5.37 159.73 188.37
Inf_4_GoGo_2 2.79 2.96 192.18 237.7
Inf_4_MaCh_2 6.11 6.37 268.13 275.79
Inf_4_MoMo_2 6.93 6.44 218.55 201.12
Inf_7_BoBo_2 9.36 8.9 205.56 169.16
Inf_7_GeYu_1 8.69 6.19 213.49 203.24
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Заключение. Настоящее исследование посвящено изучению 
динамики изменения сложности текстов в российских учебни-
ках и учебных пособиях. Анализу подверглась динамика трех 
синтаксических и двух лексических параметров текста, сравнив 
их значения в первом и втором полугодиях. В исследовании был 
использован корпус из 104 учебников по 12 предметным обла-
стям: искусство, биология, окружающий мир, география, история, 
информатика, математика, технология, музыка, физика, экология 
и обществознание. Все исследование было нацелено на решение 
двух исследовательских вопроса:

Увеличивается ли читабельность, являющаяся основным фак-
тором синтаксической сложности текста, в течение учебного года?

Проявляют ли лексические и синтаксические группы пара-
метров одинаковую или аналогичные тенденции как компонен-
ты формирования более высокой совместной сложности текста 
к концу учебного года?

Исследование убедительно подтвердило, что ответы на оба 
исследовательских вопроса — отрицательные.

Выявлено увеличение индекса Флэша-Кинкейда в учебниках 
по ИЗО, математике, обществознанию и естественным наукам, 
в то время как тот же параметр в учебниках по экологии, инфор-
матике и биологии к концу учебного года снижается. Лексиче-
ская сложность увеличилась в 75 учебниках, тогда как синтакси-
ческая сложность выросла только в 55.

В большинстве учебников (66 из 104) обнаруживается опре-
деленный баланс синтаксических и лексических параметров, 
т.е. одновременный рост одного кластера и снижение другого. 
Поскольку человеческая способность к вниманию ограничена, 
авторы учебников, стремясь привлечь внимание читателей, 
склонны идти на компромисс между синтаксической и лексиче-
ской сложностью, балансируя таким образом увеличение одного 
с уменьшение другого типа сложности.

На основе результатов исследования был предложен дей-
ственный алгоритм измерения и мониторинга сложности учеб-
ников, который может внести существенный вклад в развитие 
образовательной политики страны. Результаты исследования 
могут также иметь значение для перепланирования учебных 
программ.
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занского федерального университета «Стратегическое академиче-
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Высшая школа печати и медиатехнологий 
Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна 

ЭВОЛЮЦИЯ КОММЕНТАРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА В РАННЕСОВЕТСКИЕ ГОДЫ

Первые годы советской власти ознаменовались коренными преобразо-
ваниями во всех сферах жизни общества. Перемены затронули и книгоиз-
дание. В статье рассматривается один из его аспектов — комментирование, 
а именно рассказывается о развитии комментария, приводятся примеры из 
наиболее интересных изданий тех лет, прослеживаются изменения в форме 
и структуре комментариев к литературно-художественным текстам.

Комментарий в русскоязычных литературно-художествен-
ных изданиях — во всяком случае такой, каким мы его привыкли 
видеть — появился впервые в XVIII веке. В качестве наиболее ха-
рактерных примеров изданий с комментариями можно назвать 
«Разговоры о множественности миров» Б. Фонтенеля (1730) и Па-
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лефата «О невероятных сказаниях» (1791) — в переводе и с ком-
ментариями, соответственно, А. Д. Кантемира и Ф. Туманского. 
В этих двух изданиях представлены практически все известные 
нам типы комментариев (в том числе текстологический). Однако 
настолько широкая представленность типов была не характерна 
в дореволюционной России; особенно это касается условно мас-
совых изданий художественной литературы. 

Ситуация изменилась в советской России. В частности, силь-
но увеличился объем комментариев. Если до революции крайне 
редкие издания (для широкой аудитории) выходили с обильны-
ми пояснениями, то после нее ситуация стала иной. С этой точки 
зрения обращает на себе внимание полное собрание сочинений 
А. С. Пушкина под редакцией В. Я. Брюсова (1919) — правда, была 
выпущена только первая часть первого тома. В этом издании 
(как заявлено В. Я. Брюсовым в «Предисловии редактора»: наце-
ленном в первую очередь на «профессионального читателя», но 
«приспособленного и для потребностей широких масс читате-
лей, вплоть до наименее подготовленных» [4, VII]) присутствуют 
самые разнообразные типы комментариев. Причем это касает-
ся даже их расположения: мы можем встретить предтекстовые, 
пристатейные и подстрочные комментарии. Каждый из этих ти-
пов выполняет совершенно определенные задачи. 

Так, например, подстрочно помещены авторские коммен-
тарии и комментарии, перепечатанные из других изданий сти-
хотворений А. С. Пушкина — они в основном словарного типа. 
Перед текстами каждого отдела расположен комментарий, пояс-
няющий общее направление творчества поэта, рассказывающий 
о своеобразии его творчества, о влияниях на него в этот период, 
поясняющий общие моменты. 

Пристатейные же комментарии весьма разнообразны. Общо 
их можно разделить на следующие группы: текстологические, 
историко-литературные, мифологические, интертекстуальные 
и  словарные. Необычна и форма пристатейных комментариев: 
они не являются связным текстом, но и отдельными коммента-
риями их тоже назвать затруднительно: все сведения печатают-
ся в подбор, причем иногда между комментариями различного 
типа есть логические связки. 

Примечательно издание «Преступления и наказания» под ре-
дакцией А. Г. Цейтлина (1929). Это уже в чистом виде издание мас-
сового типа (предыдущее таковым назвать было затруднительно, 
несмотря на заявление В. Я. Брюсова). Это нашло отражение как 
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в отборе слов и словосочетаний для пояснения, так и в стилисти-
ке самих комментариев. 

Комментарий к роману Ф. М. Достоевского в этом случае 
представляет собой довольно внушительный глоссарий, впервые 
появившийся в издательской практике именно в этом издании 
(см. об этом: [5, 165]), помещенный в конце книги. В него вошли 
совершенно все пояснения, даже переводы иноязычных слов. 
Там же можно встретить такие понятные современному чита-
телю слова, как «гусар», «шарманка» и т. д. Здесь вспоминаются 
«Разговоры о множественности миров», где А. Д. Кантемир пояс-
нял слова типа «карта» и «материя». 

Сами слова поясняются довольно подробно, но стоит отме-
тить, что пояснения не лишены идеологической составляющей. 
Например, в рассказе о А. Н. Радищеве сделан упор на его отноше-
ние к крепостному праву и к самодержавию, что видится в этом 
случае ненужным. 

Еще одним весьма значительным экспериментом стал трех-
томник «Посмертных записок Пиквикского клуба» (1934). Весь 
третий том занимает комментарий Г. Г. Шпета. Это было уникаль-
но для того времени. Дело в том, что это действительно единый, 
цельный комментарий на 372 страницах, последовательно рас-
крывающий все аспекты произведения, нуждающиеся в поясне-
ниях. Там есть даже сведения словарного характера, органично 
вписанные в текст. 

Это издание показывает своего рода волнообразное движе-
ние развития структуры комментария. Если вспомнить дорево-
люционные издания, то комментарии в них постепенно превра-
щались из отдельных справок к отдельным фрагментам текста 
в единый текст, последовательно раскрывающий все темы (это 
нашло отражение в собрании сочинений А. С. Пушкина под ре-
дакцией П.  В.  Анненкова (1855)). В советское время произошел 
обратный процесс: к  отдельным пояснениям отдельных аспек-
тов. Однако окончательно именно такой вид комментария уста-
новился не сразу: если самые первые советские издания дей-
ствительно таковы (как, например, полное собрание сочинение 
А. С. Пушкина под редакцией В. Я. Брюсова), то потом на короткое 
время вернулись комментарии вида «связный текст» (коммен-
тарии Г. Г. Шпета к «Посмертным запискам Пиквикского клуба», 
примечания к «Сочинениям» Н. В. Гоголя под редакцией К. Ха-
лабаева и Б. Эйхенбаума, выпущенным «Государственным изда-
тельством» (1928)). 
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Правда, комментарии Г. Г. Шпета в этом ряду стоят особня-
ком: их сложно назвать собственно комментарием, это скорее 
предтеча книг-комментариев, которыми впоследствии просла-
вятся Н. Л. Бродский, В. В. Набоков и Ю. М. Лотман. 

Одним из примеров завершения этого этапа, этапа экспе-
риментирования, можно назвать издание «Илиады» (1935). Оно 
выглядит как вполне современное строго научное издание: с не-
сколькими вступительными статьями на 100 с лишним страниц 
(именно тогда вступительные статьи окончательно взяли на себя 
некоторые функции комментария: например, историко-тексто-
вую, текстологическую общего характера и такую же литерату-
роведческую), с примерно такого же объема комментариями 
различных типов, распределенных по разделам в соответствии 
с выполняемыми ими функциями. Они поясняют уже исключи-
тельно отдельные фрагменты произведения. 

Окончание экспериментов и появление строгой формы, 
структуры и стилистики комментария связано и с изменившей-
ся политической ситуацией в стране. В 1932 году вышло поста-
новление «О перестройке литературно-художественных органи-
заций», в 1934 году состоялся Первый съезд советских писателей, 
чуть позже началась травля формалистов, а в 1937 году закрыли 
издательство Academia. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
СЛОЖНОСТИ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ: ИСТОРИЯ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В последнее время учеными активно изучается проблема определения 

сложности текста и прежде всего с использованием автоматизированных 
программ-анализаторов. Также исследуется вопрос построения внутренне-
го механизма и этапов работы автоматизированных анализаторов. В статье 
рассматривается история и перспективы развития автоматизированного 
анализа сложности учебных текстов. 

Автоматизированный анализ сложности текста является од-
ним из наиболее актуальных направлений в области обработки 
естественного языка (Natural Language Processing, NLP). Автомати-
зированный анализ сложности текста имеет длинную историю 
развития, начиная от первых попыток автоматизации обработки 
естественного языка до современных систем, способных обраба-
тывать огромные объемы текстовых данных [5]. Рассмотрим ос-
новные этапы этой истории и их значение для современной тех-
нологии машинного обучения.

Первые шаги в развитии автоматизации анализа сложности 
текста были предприняты еще в 1960-х годах. Одним из первых 
проектов была разработка системы, которая использовала ста-
тистические модели для определения вероятности появления 
определенных слов в тексте. Однако, этот проект был неудачным 
из-за ограничений в вычислительных возможностях того време-
ни. Следующий важный шаг был сделан в 1970-х годах, когда поя-
вились первые коммерческие системы машинного перевода. Эти 
системы использовали статистический подход для определения 
вероятности правильного перевода слов и выражений. Однако 
эти системы все еще имели некоторые ограничения, связанные 
с точностью и полнотой перевода. В 1980-х годах появилась но-
вая технология машинного обучения, называемая «глубокими 
нейронными сетями». Эта технология позволила создавать более 
точные модели, способные автоматически определять значи-
мость каждого слова в тексте. Это привело к появлению новых 
возможностей в автоматическом анализе сложности текста, та-
ких как выделение ключевых понятий и связей между ними.
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Однако развитие технологий машинного обучения было огра-
ничено недостаточным количеством доступных данных для обуче-
ния моделей. Поэтому в 1990-х годах появился новый подход к ана-
лизу сложности текста, называемый «обучением с учителем». 
Этот подход использует данные, полученные из других источни-
ков, чтобы обучить модель на основе этих данных.

Сегодня автоматизированный анализ сложности текста яв-
ляется одной из самых популярных областей машинного обуче-
ния. Системы, способные обрабатывать огромные объемы тексто-
вых данных, стали неотъемлемой частью многих приложений, 
включая обработку естественного языка, компьютерное зрение 
и голосовые помощники.

В автоматизированном анализе сложности текста выделяют 
несколько этапов.

Первым этапом является предварительная обработка текста. 
На нем происходит удаление стоп-слов (часто встречающихся 
слов, которые не несут смысловой нагрузки), лемматизация (при-
ведение слова к его базовой форме) и токенизация (разделение 
текста на отдельные слова или токены). Также может проводить-
ся стемминг (приведение слов к их базовой форме без учёта реги-
стра) для улучшения качества распознавания речи [1].

Далее следует этап анализа синтаксической структуры пред-
ложения. Для этого используются алгоритмы обработки есте-
ственного языка, такие как TF-IDF (term frequency-inverse document 
frequency) или Word2Vec. Эти алгоритмы позволяют определить 
важность каждого слова в предложении и оценить его частоту 
использования.

После этого начинается этап семантического анализа текста. 
Здесь используются методы глубокого обучения, такие как рекур-
рентные нейронные сети или сверхточные нейронные сети. Они по-
зволяют выделить ключевые понятия и связи между ними в тексте.

Наконец, последний этап — это классификация текста по 
заданному классу. Для этого используется алгоритм машинного 
обучения, который обучается на размеченных данных с указа-
нием класса.

В современном мире, где образование играет ключевую роль 
в успехе каждого человека, вопрос о том, как сделать процесс 
обучения наиболее эффективным и комфортным, становится 
особенно актуальным. Одним из важных инструментов, способ-
ствующих повышению качества обучения, является автомати-
зированный анализ учебных текстов на предмет их сложности. 
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Сложность текста определяется его структурой, уровнем абстрак-
ции и сложностью используемых в нем понятий и терминов.

Анализ сложности учебных текстов позволяет выявить потен-
циальные проблемы, связанные с усвоением материала учащими-
ся, и принять меры для их решения. Это может быть сделано путем 
упрощения структуры текста, замены сложных понятий на более 
простые, а также использование различных методик обучения, 
учитывающих индивидуальные особенности учащихся.

Использование автоматизированных методов анализа слож-
ности текстов позволяет существенно сократить время, затрачи-
ваемое на этот процесс, и повысить его точность. В основе таких 
методик лежит анализ структуры текста, его лексических и грам-
матических особенностей, а также применение алгоритмов ма-
шинного обучения и искусственного интеллекта [2; 3].

На сегодняшний день существует ряд компьютерных программ, 
разработанных для разных языков, которые способны определять 
сложность текста. Например, для английского языка представлена 
программа Coh-Metrix, которая помимо количественных показате-
лей: длина слова и длина предложения, рассчитывает также син-
таксическая простота, повествовательность, референциальная ко-
гезия, конкретность слов и также «глубокая» когезия [4; 6].

 Особое внимание следует также уделить программе Rulingva, 
разработанной в «Казанском федеральном университете». Данная 
программа представляет собой автоматизированный анализатор 
для текстов на русском языке, который позволяет получить анализ 
по ряду показателей, напрямую связанных с уровнем сложности. 
К основным показателям можно отнести индекс читабельности, 
показатель лексического разнообразия и ряд других показателей. 
Основное внимание на данный момент в данном анализаторе уде-
лено учебному материалу для начальной ступени обучения. 

После проведения анализа сложности текста можно получить 
результаты, которые помогут лучше понимать особенности языка 
и его структуру. Например, если текст содержит много сложных 
синтаксических конструкций, то это может указывать на то, что 
он написан профессионалом в своей области. Если же текст имеет 
мало сложных элементов, то это может говорить о том, что автор 
не обладает достаточными знаниями в этой области.

Говоря о перспективах развития анализа сложности текста, 
стоит сказать, что одним из способов улучшения эффективности 
автоматизированного анализа сложности текста является ис-
пользование более точных и разнообразных данных. Например, 
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можно использовать большие объемы текстовых данных, чтобы 
выявить связи между словами и фразами, а также учитывать 
контекст и семантику предложений. Также важно проводить 
обучение модели на большом количестве примеров различных 
стилей письма и тематик.

Кроме того, развитие технологий машинного обучения по-
зволяет создавать более сложные модели анализа текста. Напри-
мер, нейронные сети могут использоваться для классификации 
текстов по различным категориям или предсказания вероятно-
сти события на основе имеющихся данных.

В целом автоматизация анализа сложности текста имеет 
большой потенциал для улучшения качества работы специали-
стов в области обработки естественного языка. Однако необходи-
мо продолжать работу над улучшением методов и алгоритмов, 
а также расширять доступ к качественным данным и технологи-
ям машинного обучения.

Автоматизированный анализ сложности текста является 
важным инструментом для исследователей в области NLP. Он по-
могает улучшить качество результатов и сократить время, затра-
чиваемое на обработку большого объема текстовых данных. 
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УДК 821.161.3(08)
М. Я. Дылеўская

навучэнка 9 класа ДУА «Янавiцкая сярэдняя школа 
Клецкага раёна» Мiнскай вобласцi

ПАРАЎНАЛЬНЫЯ КАНСТРУКЦЫI Ў ЗБОРНIКУ 
Р. БАРАДУЛIНА «ВЫБРАНЫЯ ТВОРЫ Ў II Т.»: 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНАЛЬНЫ АСПЕКТ
У сучаснай лiнгвiстыцы ўсё большае распаўсюджанне зна-

ходзiць даследаванне стылiстыкi мовы.
Вывучэнне мовы твораў мастака слова з’яўляецца надзвычай 

актуальнай i неабходнай задачай для моваведаў, i сёння яно не 
можа быць плённым i ўсебаковым, калi iнтарэсы навукоўцаў роз-
ных галiн вызначаюцца пэўнымi «межамi».

З’яўляюцца новыя напрамкi стылiстычнага вывучэння моў-
нага матэрыялу. Ва ўсiх напрамках асноўнае месца займае пра-
блема славесных сродкаў вобразнасцi.

Да лiку славесных сродкаў вобразнасцi належыць троп. Ад-
ным з самых распаўсюджаных вiдаў тропаў, якi шматгранна вы-
карыстоўваецца носьбiтамi мовы ў вуснай i пiсьмовай форме, 
у пазнавальнай i эстэтычнай, ацэначнай i арганiзацыйнай функ-
цыях, з’яўляецца параўнанне. Параўнанне — такое супастаўленне 
двух прадметаў, з’яў або паняццяў, у вынiку якога сутнасць аднаго 
з iх тлумачыцца праз сутнасць другога. Параўнанне дапамагае зра-
бiць паэтычны малюнак па-мастацку дакладным, наглядным, жы-
вапiсным. У параўнаннi выяўляецца мастакоўская своеасаблiвас-
ць паэта, яго стаўленне да таго, што адлюстроўваецца ў творы.

У паэзii Рыгора Барадулiна параўнанне — адзiн з самых ужы-
вальных тропаў, а таму iх аналiз паводле тыпаў, месца i ролi ў мове 
паэта дазваляе выявiць адметнасць гэтага мастацкага прыёму 
ў сiстэме вобразных сродкаў паэта i разам з тым даць уяўленне 
аб iндывiдуальнасцi стылю мастака i яго светаўспрыманнi, света-
бачаннi, паколькi параўнанне зяўляецца носьбiтам iнфармацыi, 
з аднаго боку, аб адметнасцi паэтычнай працы, а з другога — аб 
уяўленнях паэта пра свет, аб канкрэтна-пачуццёвым адлюстра-
ваннi iм рэчаiснасцi пэўнага часу. Мова твораў паэта прадстаўле-
на рознымi спосабамi выражэння параўнанняў.

Рыгор Барадулiн пераважна ўжывае параўнанне, якое ўво-
дзiцца з дапамогай параўнальнага злучнiка i складаецца часцей 
з аднаго слова: 
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«як» i параўноўвае: а) прадметы: Трымаўся ў небе, як жаўрук 
[13, с. 385]; б) дзеяннi: Беларусь захлынула й цябе, // Як замова [13, 
с. 309]; в) прыкметы: Яна зямная, як сенажаць [13, с. 371]; г) спосаб 
дзеяння: Асеннi дождж, // Як пiвавар [13, с. 272];

«бы», «быццам» i параўноўвае: а) прадметы: Бярэ, быццам ры-
бiну, за жабракi [13, с. 352]; б) прыкметы: Пацiсну я куксу ў шра-
мах, // бы ў разорах... [13, с. 50]; в) дзеяннi: У адчаi траска скiвiцы, // 
быцццам рукi, заломвае [13, с. 168];

«нiбы» i параўноўвае: а) прадметы: Нiбы касманаўт, у кабiне 
шкляной // Стаю спiной да застылых клёнаў [13, с. 118]; б) дзеяннi: Дуб 
стаiць, // Нiбы Кашчэй Кашчавы [13, с. 252]; б) спосаб дзеяння: I пе-
вень у нечым двары, // Нiбы да вайны, пяе [13, с. 225]; в) прыкметы: 
I, нiбы бурштын, // Прасвечвала // праменне iскрысты мёд [13, с. 282]; 
г) дзеяннi: Настрою б не ўрачы // твайго, нiбы прыбою...[13. с. 393];

«нiбыта» i параўноўвае: а) прадметы: Нiбыта Жанна Д’арк, // 
Бяроза гарыць на полымным кастры [13, с. 251]; б) прыкметы: Ад-
зiн салдат з блакiтнымi вачмi, // Нiбыта у таты... [13, с. 52];

«што» i параўноўвае: а) прадметы: Бархан, што века [13, с. 366].
Ужываюцца ў вершах Р. Барадулiна i бяззлучнiкавыя па-

раўнаннi. Выкарыстоўваецца значная колькасць параўнанняў 
у творным склоне (творны параўнання): Залез на дрэва – // ўнiз 
ляцiш, // Бяроза выгнецца дугою [13, с. 57]; 

У вершах Р. Барадулiна выяўлена вялiкая колькасць па-
раўнанняў на ўзроўнi словазлучэння. 

Можна вылучыць некалькi мадэляў такiх параўнальных сло-
вазлучэнняў:

а) «як + якасны прыметнiк + назоўнiк»: Я прывiдам прыйду, // 
Але такiм ласкавым, // Як радасны ўспамiн, // Як цiхi напамiн [13, 
с. 387];

б) «як + прыналежны прыметнiк + назоўнiк»: Што мне, як iмя 
ўласнае, блiзкая i знаёмая... [13, с. 138];

в) «як + адносны прыметнiк + назоўнiк»: Як метафары няўлоў-
ныя, // Снiцеся, фiлалагiнi [13, с. 382]; Святлею, як зiмовы сад 
[13, с. 400]

г) «як + адносны прыметнiк + займеннiк + назоўнiк»: Хай мяне 
блаславяць у нябыт, // Як свайго шалапутнага хрэснiка, // I яго Яс-
навокасць блакiт...[13, с. 225];

д) «як + дзеепрыметнiк + прыметнiк + дзеепрыметнiк»: Як па-
лахлiвым дзiцём устрывожаным // Хмель каля вольхi абвiўся ва-
кол, // Як у бары, бы маленькiя вожыкi, // Шышкi хваёвыя усыпалi 
дол... [13, с. 113];
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е) «як + назоўнiк + назоўнiк»: Ласка твая, // як праз пальцы ру-
чай [13, с. 395];

ж) «як + дзеепрыметнiк + назоўнiк»: I рэха хрыпiць, як бом 
пагбаны...[13, с. 372];

з) «як + назоўнiк + прыметнiк + назоўнiк»: Вы свiтаеце, як ма-
каўкi // Летуценнага сабора [13, с. 383];

i) «як + займеннiк + назоўнiк»: Гады – як тыя госцi [13, с. 316];
к) «як + займеннiк + назоўнiк + назоўнiк»: Калi Тайфун // Лашчыў 

нас, як барсук дзяцей сваiх [13, с. 286];
л) «як + прыслоўе + прыналежны прыметнiк + назоўнiк»: Зра-

бiлася ад лiўняў i ад сонца // Якраз як ciвaгpaкавa крыло... [13, с. 132];
м) «як + парадкавы лiчэбнiк + адносны прыметнiк + назоўнiк»: 

I звонкiя ногi студзiць трава, // Як дзве асмужаныя сасёнкi [1, с. 133];
н) «як + разгорнутае словазлучэнне»: Як вясновы гром рал-

лю – // Абудзi! – да рунi. // Ласку дай, // Як лiст галлю [13, с. 400].
Выкарыстоўвае Рыгор Барадулiн у зборнiку «Выбраныя тво-

ры ў II тамах» i даданыя параўнальныя складаназалежныя ска-
зы. Яны паясняюць «змест галоўнага сказа шляхам параўнанняў, 
заснаваных на якiх-небудзь асацыяцыях» [12, с.351]. У адрознен-
не ад параўнальных зваротаў даданая параўнальная частка нясе 
нейкае паведамленне i мае большыя магчымасцi ў выражэннi 
розных адносiн.

Параўнальныя канструкцыi таксама з’яўляюцца сродкамi 
стварэння вобразнасцi. Яны належыць да лiку славесных сродкаў 
вобразнасцi. Параўнанне шырока выкарыстоўваецца i ў вуснай, 
i ў пiсьмовай мове, яно выконвае пазнавальную, эстэтычную, 
ацэначную i арганiзацыйную функцыi.

Пры апiсаннi прыроды аўтар выкарыстоўвае параўнаннi, 
якiя звязаны з жыццем i побытам галоўных герояў: I стаяць, нiбы 
cipoты, // Новенькiя калаўроты [13, с. 46];

Калi гаварыць у цэлым, то параўнаннi, ужытыя пры апiсан-
нi прыроды, ствараюць настрой замiлаванасцi, пяшчоты, смутку 
i  захаплення. Яны выконваюць эстэтычную i апiсальную функ-
цыi: Ласкавы, мяккi мох // Нячутна лёг, // Нiбы сняжынак зорачкi 
зялёныя [13, с. 32];

Жыццё i побыт людзей аўтар параўноўвае са з’явамi прыро-
ды: ...дзве // паляны заснежаныя, // дзе, // як бежанцы, // як пагар-
эльцы, // асiны, // ад холаду сiнiя... [13, с. 80]

А таксама адны рэалii жыцця параўноўваюцца з другiмi, па-
добнымi: Зноў пiла пад пахаю ў чахле, // Бы ў футляры скрыпка 
[13, с. 54];
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Параўнаннi ў зборнiку Р. Барадулiна выконваюць важную 
ролю таксама як сродкi сацыяльнай i псiхалагiчнай характары-
стыкi герояў, апiсання iх характараў, абмалёўкi звычаяў, iх света-
сузiрання ў цэлым. Вось, напрыклад, якiмi трапнымi параўнан-
нямi паэт характарызуе сваiх герояў: Здавалася, пагладзь яе 
рукой – // Яна, як кот, пачне мурчэць i мяўкаць [13, с. 53].

Часта выкарыстоўвае Р. Барадулiн параўнаннi для апiсання 
знешняга выгляду герояў: I яблынькаю маладой // Стаiш ты з пер-
шай завяззю... [13, с. 111];

Наогул жа параўнальныя канструкцыi — гэта вельмi яркi 
паэтычны сродак вобразнасцi. Рыгор Барадулiн карыстаецца iм 
амаль у кожным радку.

Вялiкiя выяўленчыя магчымасцi набываюць ў зборнiку 
Рыгора Барадулiна параўнальныя канструкцыi. З iх дапамогай 
дасягаецца трапная характарыстыка прадметаў, з’яў рэчаiсна-
сцi, ствараюцца яркiя i запамiнальныя вобразы. Самым рас-
паўсюджаным спосабам рэалiзацыi параўнальных канструкцый 
у I томе з’яўляецца вобразны параўнальны зварот, якi ўводзiцца 
ў тэкст з дапамогай злучнiкаў як, нiбы, быццам, бы, нiбыта. Па-
раўнаннi розныя па структуры (на ўзроўнi слова, словазлучэн-
ня i сказа), па сваiх функцыях, па мэце ўжывання. Найбольш 
распаўсюджаны параўнаннi на ўзроўнi слова. Найбольш пра-
дуктыўным тыпам з’яўляецца ўвядзенне параўнанняў з дапа-
могай злучнiка як (на ўзроўнi слова i словазлучэння) i што (на 
ўзроўнi сказа). Яны — неад’емная частка зборнiка Р. Барадулiна. 
Розныя паводле структуры тыпы параўнальных канструкцый, 
заклiканы ў паэта ствараць вобразы, выклiкаць нечаканыя аса-
цыяцыi, нетыповае ўяўленне. Паводле семантыкi параўнаннi 
адлюстроўваюць жыццё чалавека, а таму з’яўляюцца люстрам 
яго светаўспрымання, светабачання, заснаванага на канкрэтна- 
рэчавых асацыяцыях.

Рыгор Барадулiн у сваiх вершах:
а) нежывыя рэалii параўноўвае з жывымi iстотамi: Рацэ, як ры-

баку старому, снiцца // Прыцмок самiны, стылы лёд лiня [13, с. 126]; 
б) жывыя iстоты параўноўвае з нежывымi: ...Глядзеў малы, як 

яблык з-пад лiстка [13, с. 131]; 
в) жывыя рэалii з жывымi: Скача, як буслянятка, хлопчык [13, 

с. 114]; Такiя параўнаннi выконваюць ацэначную функцыю. 
Такiм чынам, зыходзячы з ужытых аўтарам параўнанняў, 

можна меркаваць i аб светапоглядзе Рыгора Барадулiна. Так, 
можна ўбачыць, што ў абмалёўцы характараў сваiх герояў, iх 
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дзеянняў, паўсядзённых клопатаў аўтар не апошнюю ролю на-
дае параўнанню. I таму, што аўтар добра ведае гэта жыццё, пра 
якое пiша, атрымлiваюцца менавiта такiя, а не iнакшыя трап-
ныя, дакладныя параўнаннi.

Параўнальныя канструкцыi даюць магчымасць ярчэй i на-
глядней ахарактарызаваць прадмет (дзеянне) цi яго прымету, 
носяць вобразны характар i выражаюць разнастайныя значэннi. 
Яны шырока выкарыстоўваюцца ў лiрыцы Р. Барадулiна як вы-
разны эмацыянальна-экспрэсiўны сродак.

УДК 14
В. В. Зайцева

учащаяся 10 класса
Науч. рук. — учитель русского языка и литературы Т. Н. Фисюк

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 31 г. Могилёва»

РЕЧЬ СОВРЕМЕНОГО ПОДРОСТКА
Язык — необходимое условие существования и развития 

общества, это элемент его духовной культуры. В процессе вос-
питания, социализации человек овладевает и культурой обще-
ния. На  уроках русского языка и русской литературы мы гово-
рим о богатстве и красоте нашего языка. В повседневной жизни 
получается обратное. Возникает закономерный вопрос: почему 
сегодня молодёжь предпочитает новую форму общения, прене-
брегая нормами современного русского языка? Используя в сво-
ей речи сленговые слова, подросток перестает понимать совре-
менный русский язык и, как результат, происходит снижение 
речевой культуры. 

Цель: изучение языка современного подростка.
Посещая различные сайты, общаясь в сети Интернет, разгова-

ривая со своими одноклассниками, я пришла к выводу, что наша 
речь страдает от уличного и сетевого сленга. Подростки и моло-
дёжь мало читают, их полностью захватили гаджеты.

 Что же такое сленг? Сленг (от англ. Slang) — набор особых 
слов или новых значений уже существующих слов, употребляе-
мых в различных человеческих объединениях (профессиональ-
ных, общественных, возрастных и иных групп).
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 Оказывается, молодежный сленг не столь безобиден. Напри-
мер, мы говорим: «чумовой» парень, когда имеем в виду интерес-
ного, ведущего за собой, активного юношу. Но, если задуматься 
над этимологией этого слова, придётся сделать вывод, что такой 
парень веселится и развлекается всеми возможными способами 
только потому, что он смертельно болен и может умереть в лю-
бой момент. 

ЧУМОВО́Й, чумовая, чумовое (·прост.).
1. То же, что чумной в 1 знач.
2. Шальной, дурной, очумелый (·бран.).
3. То же в знач. сущ. Чумовой, чумового, ·муж., и чумовая, чу-

мовой, ·жен. (·бран.).
Какие факторы влияют на формирование речевой культуры 

современных подростков? 
Проведя ряд наблюдений, я выделила следующие факторы:
– фильмы и видеофрагменты из сети Интернет;
– музыка;
– социальные сети;
– окружающая среда.
 Я провела опрос среди учащихся 7–8 классов. Было дано два 

вопроса: «Используете ли вы сленговые слова в своей речи?» 
и «С какой целью вы их используете?»

Мы получили следующие результаты.
75 % учащихся используют сленговые слова в своей речи.
50 % учащихся используют их, потому что это модно и совре-

менно.
30 % — для связи слов. 
Изучив наиболее часто используемые слова в речи моих од-

ноклассников (40 слов), я сделала классификацию по значению:
1. Слова-оценки: кайф (круто), варик (вариант), зашквар (по-

зор), топ, анриал (нереальное), тема, вайб (атмосфера), стрим  
(трансляция), муд (настроение), трэш (ужас), пруфы (доказатель-
ства), скил ( способность).

2. Глаголы: Базарить, балаболить (говорить), приколоться 
(подшутить), звякнуть (позвонить), чекать (проверять), пранко-
вать (шутить), чилить (отдыхать), угарать (смеяться), рофлить 
(шутить), буллить (издеваться), откисать (отдыхать), скамить (об-
манывать), шеймить (пристыдить), порешать (решить проблему).

3. Слова, обозначающие людей по их качеству характера: по-
пуск (неумелый игрок), токсик (токсичный, вредный), ботик (не-
компетентностный человек), бести (лучшая).
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Были составлены рекомендации для учащихся:
1. Старайтесь чаще пересказывать прочитанные книги или 

просмотренные кинофильмы. 
2. Расширяйте словарный запас.
3. Читая произведения художественной литературы, запоми-

найте интересные фразы и речевые обороты и время от времени 
заглядывайте в орфографический словарь. Однако будьте осто-
рожны с неизвестными или малоиспользуемыми словами.

Я надеюсь, что мои сверстники поймут, что говорить пра-
вильно — это престижно и красиво!

Список использованных источников
1. Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразователь-

ный. — М. : Русский язык, 2000.
2. Колесов, В. В. Культура речи — культура поведения. — Л., 1988.
3. Современный русский литературный язык / под ред. П. А. Леканта. — М., 2009. 
4. Ушаков, Д. Н. Большой толковый словарь современного русского языка.

УДК 81-115
А. Ф. Замалетдинова

магистрант 1 года обучения
КФУ, г. Казань, Россия

Науч. рук. — проф., д-р филол. наук М. И. Солнышкина
Институт филологии и межкультурной 

коммуникации КФУ, г. Казань, Россия

ОКАЗИОНАЛИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 
ДЖ. ОРУЭЛЛА «1984» И ИХ ПЕРЕВОД 
НА РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ 

Данное исследование направлено на изучение окказионализмов 
в романе Джорджа Оруэлла «1984» и выявление приемов, используемых 
переводчиками и позволяющих им наиболее точно интерпретировать 
смысл окказионализмов. Проанализировав окказиональные новообразо-
вания в романе Дж. Оруэлла «1984», были обнаружены способы, которыми 
пользовался автор, при создании окказионализмов. Для анализа пере-
водов на русский язык были рассмотрены работы двух переводчиков — 
В. П. Голышева и Л. Д. Бершидского, на немецкий язык — К. Вагензейля 
и З. Фишера. Переводы окказиональных единиц были разделены на три 
группы по сфере их употребления и сопоставлены для выявления наи-
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более удачных интерпретаций. Помимо этого, было изучено, какая доля 
определенных преобразований была использована в русской и немецкой 
версиях, на основании этого были составлены графики, также определе-
но, как переводчики воспроизвели уникальные черты Новояза в немецком 
и русском языках.

Наиболее известное произведение Джорджа Оруэлла «1984» 
представляет собой роман-антиутопию. В нем автор осветил 
все стороны жизни тоталитарного режима. Для создания убеди-
тельной модели Оруэлл изобрел вымышленный язык «Новояз», 
использовав такой стилистический прием как авторские окка-
зионализмы.

Окказиональные слова — это авторские новообразования, соз-
данные в процессе его творчества. Они изобретены для конкретно-
го произведения и используются в определенном контексте.

Сам Дж. Оруэлл говорил, что новояз призван не просто пре-
доставить знаковые средства существующему в произведении 
мировоззрению, но и предотвратить возникновение других тече-
ний мысли. Концепция новояза является воплощением и отраже-
нием идеологии ангсоца, в основе которой тотальный контроль 
и ограничение. 

В рамках работы совместно с переводами нами были проана-
лизированы 535 окказионализма. 

Среди 107 окказинализмов Дж. Оруэлла было обнаружено 
восемь способов, которыми пользовался автор для их создания. 
Наиболее часто встречаемыми способами создания окказиона-
лизмов являются аффиксация и словосложение. В исследовании 
были изучены приемы, используемые переводчиками для их пе-
редачи на русский язык. 

В общем количество проанализированных переводов на рус-
ский составило 214. Для их передачи переводчики использовали 
всего 16 способов. Из них 15 использовал В. Голышев (1989 г.), в то 
время как на Л. Бершидского (2019 г.) приходится 16. 

Ниже представлены графики, демонстрирующие количе-
ственное соотношение, в котором переводчики использовали те 
или иные приемы и трансформации (рисунки 1, 2).

Из графиков следует, что оба переводчика чаще всего исполь-
зовали переводческий прием калькирование. 

Так, оба переводчика использовали калькирование для пере-
вода выражения Airstrip One и интерпретировали его как Авиаба-
за номер один. Далее у В. Голышева распространенным способом 
является эквивалентный перевод, а у Л. Бершидского сокращение. 
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Рисунок 1

Рисунок 2

Наименее распространенным способом является компенса-
ция. Переводчики не смогли перевести глаголы с неправильным 
образованием прошедшего времени, например, автор использо-
вал thinked вместо thought, в русском языке такой формы нет, 
передать ее нельзя, тогда переводчики воспользовались опуще-
нием и компенсацией. У Бершидского компенсация выражается 
в отказе от чередования согласных и корней («ляж» вместо ляг), 
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а у Голышева — в отказе от особенностей в склонении, спряже-
нии глаголов (пахать — «пахая», махать — «махаю»). 

Далее мы сравнили переводы окказионализмов и то, какими 
способами авторы пользовались для их передачи.

Рассмотрим слово newspeak, что обозначает новый язык, соз-
данный государством. Голышев передает его через слово «ново-
яз», для чего использует конверсию и сокращение, заменяя speak 
(говорить) на «яз», сокращённое от язык. Бершидский тоже ис-
пользует конверсию: он меняет прилагательное new на наречие 
«ново». Но он также вместо слова «язык», использует «речь», что 
позволяет ему, в отличие от Б. Голышева, использовать один и тот 
же корень в других неологизмах, например, speakwrite, duckspeak 
и пр., как это делал Оруэлл. Так, переводчик трактует newspeak 
через новообразование «новоречь».

Разберем слово plusgood. Для перевода этого слова В. Го-
лышев использует прием генерализации и переводит его как 
«плюсовой», опуская слово good. Голышев создает семантиче-
ский неолозигм, который не связан этимологически с ориги-
налом. Л. Бершидский поступает иным образом: он использует 
калькирование и конкретизацию. Таким образом, у Л. Бершид-
ского получился перевод «плюсотлично». Конкретизация здесь 
выражается в слове отлично, так как good имеет значение хо-
рошо. Это сделалось специально, в своем переводе Бершид-
ский отказался от всех наречий, не заканчивающихся на окон- 
чание «-но». 

Мы так же проанализировали переводы Курта Вагензейля 
(1950 г.) и Зимона Фишера (2021 г.) на немецкий язык. 

Для передачи окказиональных новообразований на немец-
кий язык переводчики использовали 15 приемов. На К. Вагензей-
ля приходится 15 из них, а на З. Фишера — 14. 

Ниже представлены графики использования переводчиками 
различных способов перевода (рисунки 3, 4).

Наиболее частотным способом перевода у обоих переводчи-
ков является калькирование.

Ярким примером калькирования выступают переводы сло-
ва Oldthink, которое оба переводчика интерпретировали как 
Altdenk. 

Следующим распространенным способом у К. Вагензейля яв-
ляется опущение, у Фишера — сокращение. Реже всего исполь-
зовались полукалькирование, добавление, транслитерация, кон-
кретизация и модуляция.
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Рисунок 3

Рисунок 4

Далее мы проанализировали немецкие интерпретации ок-
казионализмов более подробно и сравнили некоторые переводы.

Например, Newspeak. Курт Вагензейль для перевода исполь-
зовал конверсию, заменив глагол speak на существительное 
«Sprache», обозначающее язык. Так, переводчик получил слово 
Die Neusprache. З. Фишер произвел перевод с помощью кальки-
рования и сокращения, интерпретируя Newspeak как Der/das 
Neusprech. Переводчик не использовал конверсию, это обуславли-
вается сохранением корня «sprech», как это делал сам автор с кор-
нем «speak», по задумке автора слова «язык» в Newspeak нет, есть 
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только слово «говорить», которым можно заменить любую часть 
речи. Но возникает сложность с определением рода слова, таким 
образом, у слова может быть два рода: мужской или средний. 

Проанализировав способы создания окказиональных новоо-
бразований Дж. Оруэллом и способы их перевода, видится целе-
сообразным сравнить русский и немецкий переводы.

Для начала рассмотрим какие переводческие трансформации 
и приемы и в каком соотношении использовались русскими и не-
мецкими переводчиками. Графики демонстрируют результаты 
анализа переводов на русский и немецкий языки (рисунки 5, 6).

Рисунок 5

Рисунок 6
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Можно сделать вывод, что два наиболее используемых спосо-
ба перевода у русских, и у немецких переводчиков — калькиро-
вание и сокращение. 

Третье место в русском переводе занимает эквивалентный 
перевод, а в немецком — опущение, то есть они не совпали, но 
стоит упомянуть, что в русском переводе опущение стоит на чет-
вертом месте (7,25 %), такое количество опущения указывает на 
то, что переводчики не смогли передать какое-то количество ок-
казиональных единиц.

Далее были рассмотрены варианты интерпретаций особен-
ностей созданного в романе языка. 

Например, важной характеристикой грамматики Новояза 
является полная взаимозаменяемость частей речи. Например, 
глагол cut (резать) исчез из языка, вместо него используют knife, 
который выполняет роли как существительного «нож», так и гла-
гола «резать». Немецкие переводчики перевели knife как Messer, 
который обозначал резать и нож.

Русским переводчикам оказалось сложнее интерпретиро-
вать данную особенность языка, слово knife В. Голышев перевел 
как резать, а Л. Бершидский — рез. Ни тот, ни другой перевод не 
передает характерную черту грамматики Новояза, несмотря на 
это перевод Л. Бершидского кажется более удачным, так как он 
по крайней мере показал необычность слова через сокращение. 

Таким образом, в исследовании были изучены типы авторских 
неологизмов, а также приемы и трансформации, используемые 
переводчиками для их передачи на русский и немецкий языки. 

Мы рассмотрели, какая доля определенных преобразований 
была использована в русской и немецкой версиях, на основании 
этого были составлены графики. Можно сделать вывод, что самы-
ми распространенными методами создания окказионализмов яв-
ляются использование аффиксации и словосложения. Реже всего 
встречаются модуляция, грамматические замены и др.

Мы сравнили русские и немецкие переводы. Анализ показал, 
что наиболее частотным приемом что у русских, что у немецких 
переводчиков является калькирование и сокращение. Также мы 
рассмотрели, как переводчики воспроизвели особенности Новоя-
за на немецком и русском языках. Из проделанного анализа мож-
но сделать вывод, что передача грамматических характеристик 
Новояза в полной мере оказалась затруднительной.

Проделанный анализ дает представление о разных перевод-
ческих приемах и трансформациях. Причем при переводе одного 
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и того же окказионализма переводчики могли использовать раз-
личные способы перевода, но намного интереснее кажутся слу-
чаи, когда переводчики использовали один метод перевода, но 
получили разные слова. Часто переводчик может использовать 
несколько приемов перевода одновременно.
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УЛАСЦIВАСЦI I РАЗНАВIДНАСЦI 
АФАРЫСТЫЧНЫХ АДЗIНАК

У артыкуле вызначаюцца аблiгаторныя i факультатыўныя прыметы 
афарызма i даецца яго ўласна мовазнаўчая дэфiнiцыя. Размяжоўваюцца 
фальклорныя i лiтаратурныя афарызмы. Адзначаецца, што найбольш яскра-
ва лiнгвiстычныя прыметы афарызма рэалiзуюцца ў прыказках. Акрэслiва-
юцца адносiны афарызмаў да iншых вiдаў лiтаратурных фразавых тэкстаў. 
Вызначаюцца адрозненнi памiж фразеалагiзмамi i афарызмамi. Афарыстыч-
ныя адзiнкi дыферэнцуюцца на класы i тыпы. Вылучаюцца нацыянальныя 
тыпы афарызмаў у беларускай мове.

Даследаванне выканана ў межах ДПНД 2021–2025 гг. (заданне ДР 
№ 20211335).
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Прыметы i разнавiднасцi афарыстычных адзiнак былi вызна-
чаны, рознабакова апiсаны i грунтоўна верыфiкаваны ў вынiку 
паслядоўнага вывучэння афарызма ў сучаснай беларускай мове 
ў аспекце лiнгвакультуралогii [1, с. 33–62], парэмiялогii [7], лiнгвi-
стыкi тэксту [6], тэорыi мовы [3; 4], эпталогii [8], беларусiстыкi [2], 
мовазнаўчай бiблеiстыкi [5].

Нiжэй падаюцца абагульненые палажэннi, на падставе якiх 
складаецца цэласнае лiнгвiстычнае ўяўленне пра ўласцiвасцi 
i разнавiднасцi афарызма як спецыфiчнай па семантыцы, струк-
туры i функцыянальных асаблiвасцях адзiнкi маўлення i мовы.

Так, уласцiвасц, якiя характарызуюць афарызм як мовазнаўчы 
аб’ект,  — гэта звышслоўнасць, аднафразавасць, абагульненасць 
зместу, дыскурсiўная самастойнасць, тэкставасць (здольнасць функ-
цыянаваць як асобны тэкст), узнаўляльнасць, устойлiвасць, iдыяма-
тычнасць, выразнасць (мастацкасць) формы. Яны маюць розную 
прадуктыўнасць i неаднолькавую значнасць у дачыненнi да афары-
зма. Аблiгаторныя прыметы афарыстычных адзiнак — гэта аднафра-
завасць, абагульненасць, дыскурсiўная самастойнасць. Абавязковы 
характар названых прымет вынiкае з таго, што яны ў сукупнасцi (усе 
разам) не ўласцiвы нiякiм iншым адзiнкам, акрамя афарыстычных. 
Факультатыўныя прыметы афарыстычных адзiнак — звышслоўна-
сць, iдыяматычнасць, тэкставасць, выразнасць формы, узнаўляль-
насць, устойлiвасць. Узнаўляльнасць i ўстойлiвасць у дачынен-
нi да афарызмаў мэтазгодна разглядаць дваяка  — як iх рэальныя 
i  як патэнцыяльныя ўласцiвасцi. Не ўсе афарызмы ўзнаўляюцца 
ў маўленнi, аднак кожны з iх можа быць у любы момант паўтораны 
i пачаць рэгулярна ўзнаўляцца дзякуючы актуалiзацыi свайго зме-
сту ў масавай свядомасцi носьбiтаў мовы. Устойлiвасць афарыстыч-
ных адзiнак вынiкае з iх узнаўляльнасцi ў маўленнi, але разам з тым 
кожны афарызм ствараецца ва ўжо гатовай для ўзнаўлення форме. 
Рэальныя ўзнаўляльнасць i ўстойлiвасць — прыметы фальклорных 
афарызмаў, патэнцыяльныя — лiтаратурных афарызмаў.

Аблiгаторныя прыметы характарызуюць афарызмы як асобны 
тып адзiнак (процiпастаўляюць iншым звышслоўным адзiнкам). 
Сярод аблiгаторных прымет вылучаецца абагульненасць зместу, 
якая мае ў афарызмах не факталагiчны (рэгiструючы) характар як 
у iншых абагульненых выказваннях, а ўнiверсальны (усеагульны) 
характар, прызначана для адлюстравання не агульных мностваў 
сувязей памiж агульнымi мноствамi аб’ектаў (Усiм гэтым Х заўсё-
ды ўласцiвы ўсе гэтыя Y або Усе гэтыя Х заўсёды робяць усе гэтыя 
дзеяннi Y i да т. п.), а пазачасавых i нелакалiзаваных сувязей памiж 
цэлымi класамi неадзiнкавых аб’ектаў (Усiм Х класа Х заўсёды ўлас-
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цiвы ўсе Y класа Y або Усе Х класа Х заўсёды робяць усе дзеяннi Y кла-
са Y i да т. п.). Дзякуючы адметнаму характару абагульненасць зме-
сту афарызмаў дэтэрмiнуе iх дыскурсiўную самастойнасць.

Сукупнасць аблiгаторных прымет складае ўласна лiнгвiстыч-
ны кампанент паняцця афарызма i таму iх мэтазгодна квалiфiка-
ваць як складнiкi разумення афарыстычнасцi ў мовазнаўчым 
сэнсе. Толькi тыя адзiнкi, якiм уласцiва якасць афарыстычнасцi 
(наяўнасць адначасова трох аблiгаторных прымет), мэтазгод-
на тэрмiналагiчна вызначаць як афарыстычныя (як афарызмы). 
З  мовазнаўчага пункту погляду афарызмы  — аднафразавыя, 
абагульненыя па змесце, дыскурсiўна самастойныя, пераважна 
звышслоўныя, iдыяматычныя адзiнкi, якiм могуць быць уласцi-
вы тэкставасць (здольнасць ужывацца як асобныя тэксты), вы-
разнасць формы, устойлiвасць, узнаўляльнасць. У залежнасцi ад 
прадуктыўнасцi праяўлення факультатыўных прымет афарызмы 
дыферэнцуюцца на пэўныя разнавiднасцi i па-рознаму суадно-
сяцца з iншымi адзiнкамi маўлення i мовы.

Афарыстычныя адзiнкi размяжоўваюцца на дзве нераўнаваж-
ныя па аб’ёме, процiпастаўленыя, але не iзаляваныя групы — фаль-
клорныя i лiтаратурныя афарызмы. Фальклорныя афарызмы разам 
з iншымi тыпамi фразавых тэкстаў уваходзяць у разрад «парэмii». 
Аднак адзiнкi толькi адной разнавiднасцi парэмiй — прыказкi амаль 
усе (каля 85%) маюць абагульнены змест, таму iх можна квалiфiка-
ваць як разнавiднасць афарыстычных адзiнак (сiмптаматычна, што 
фальклорныя афарызмы, як правiла, атаясамлiваюцца менавiта 
з прыказкамi). Астатнiя парэмii суадносяцца з афарызмамi як роз-
ныя вiды адзiнак, аднак тыя аднафразавыя парэмii, што маюць 
абагульнены змест, таксама з’яўляюцца афарыстычнымi.

У адносiнах да абагульненых па змесце аднафразавых лiта-
ратурных выслоўяў i крылатых слоў паняцце афарызма (i афары-
стычнасцi) мэтазгодна вызначаць не родавым (як гэта звычайна 
лiчыцца), а катэгарыяльным. У гэтым сэнсе афарызм можа быць 
i лiтаратурным выслоўем (у межах пэўнага тэксту або як асобны 
твор), i крылатым словам (лiтаратурнай цытатай), але не ўсе яны 
з’яўляюцца афарыстычнымi. У адносiнах да ўсiх разам лiтаратур-
ных выслоўяў i крылатых слоў паняцце афарызма (афарыстычна-
сцi) з’яўляецца класiфiкацыйным паводле дыферэнцыяцыi iх на 
«афарызмы» i на «не афарызмы».

Некаторыя разнавiднасцi лiтаратурных выслоўяў (гномы, ру-
баi i г. д.) маюць пераважна абагульнены змест. Аднак iх нельга 
квалiфiкаваць як афарыстычныя адзiнкi, паколькi яны маюць ад-
метныя зместавыя i структурныя ўласцiвасцi i ўтвараюць адасо-
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бленыя групы фразавых тэкстаў. Паняцце афарызма ў адносiнах 
да iх мае класiфiкацыйны характар.

Адсутнiчаюць катэгарыяльныя адносiны ва ўласна лiнгвi-
стычным плане памiж афарызмамi i такiмi вiдамi лiтаратурных 
выслоўяў, як сентэнцыя, максiма, парадокс, грэгерыя (адносiны 
памiж iмi маюць класiфiкацыйны або метамоўны характар). 
Афарызмы трэба адрознiваць ад такiх малых форм, як апафегмы, 
хрыi, байкi, прытчы, анекдоты, фрашкi, велярызмы, творы-мiнiя-
цюры (лiрычныя, камiчныя i iнш.) i г. д. Афарыстычныя адзiнкi 
ўжываюцца ў гэтых тэкстах (як i ў любых iншых тэкстах), таму не 
могуць з iмi атаясамлiвацца нават у выпадках, калi з’яўляюцца iх 
галоўнымi зместавымi i структурнымi кампанентамi.

Афарызмы i фразеалагiчныя адзiнкi не з’яўляюцца тоеснымi 
звышслоўнымi ўтварэннямi, адрознiваюцца паводле шэрага моў-
ных прымет. Так, фразеалагiзмы  — гэта толькi звышслоўныя ад-
зiнкi, у той час як афарызмы могуць быць i аднаслоўнымi (як 
у  звычайнай, так i ў трансфармаванай форме); фразеалагiзмы 
ўжываюцца як кампаненты афарызмаў, у той час як афарызмы не 
могуць быць кампанентамi фразеалагiзмаў; фразеалагiзмы — гэта 
толькi ўзнаўляльныя адзiнкi, у той час як i фальклорныя, i лiтара-
турныя афарызмы могуць без абмежаванняў стварацца ў маўленнi; 
фразеалагiзмы — гэта толькi ў той цi iншай ступенi iдыяматычныя 
адзiнкi, у той час як афарызмы могуць мець прамую матывiроўку 
як агульнага значэння, так i значэнняў лексiчных кампанентаў; 
фразеалагiзмы  — гэта толькi ўстойлiвыя спалучэннi слоў, у той 
час як афарызмы могуць набываць цi страчваць устойлiвасць 
у  маўленнi; фразеалагiзмы не ўжываюцца структурна i сэнсава 
незалежна ад iншых адзiнак, у той час як афарызмы — гэта сама-
стойныя, аўтасемантычныя адзiнкi; фразеалагiзмы пабудаваны па 
мадэлях словазлучэння, закончанага цi незакончанага сказа, злу-
чальных спалучэнняў, прыназоўнiкавага-склонавых форм, у той 
час як афарызмы — гэта толькi закончаныя сказы; фразеалагiзмы 
адлюстроўваюць рэчаiснасць у факталагiчным плане, у той час як 
афарызмы  — гэта адзiнкi з  абагульнена-унiверсальным зместам 
i  г.  д. Адны i тыя ж прыметы ў афарыстычных i фразеалагiчных 
адзiнках маюць розную прыроду (устойлiвасць i iнш.). З прычы-
ны неаднолькавых структурных, семантычных, функцыянальных 
уласцiвасцей фразеалагiчныя i афарыстычныя адзiнкi маюць роз-
ную ўнутраную дыферэнцыяцыю (афарызмы не падзяляюцца на 
граматычныя, семантычныя, функцыянальныя класы, на якiя тра-
дыцыйна размяжоўваюцца фразеалагiзмы).
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Афарыстычныя i фразеалагiчныя адзiнкi могуць пераходзiць 
адны ў другiя ў вынiку страты пэўных уласцiвасцей i набыцця 
iншых. Так, у вынiку страты афарызмам абагульненага зместу 
i набыцця ў маўленнi новага сэнсу можа ўзнiкнуць унiкальная 
сувязь памiж яго лексiчнымi кампанентамi, што дэтэрмiнуе не-
падзельнасць яго значэння (iдыяматычнасць) i стварае падста-
вы для пераходу ў разрад фразеалагiзмаў. Гэта з’ява можа быць 
квалiфiкавана як фразеалагiзацыя афарызма. У сваю чаргу, фра-
зеалагiзм можа набыць самастойны абагульнены змест i пачаць 
ужывацца ў маўленнi як афарыстычная адзiнка. Гэту з’яву можна 
вызначыць як афарызацыю фразеалагiзма.

Разнавiднасцi афарыстычных адзiнак вызначаюцца ў залеж-
насцi ад характару крытэрыяў, на падставе якiх вылучаюцца, ад 
суадносiн з мноствам усiх афарызмаў i iнш. Адрознiваюцца класы 
i тыпы афарызмаў. Класы — гэта такiя разнавiднасцi афарыстыч-
ных адзiнак, што вылучаюцца на падставе агульных крытэры-
яў (значных для ўсiх афарызмаў), знаходзяцца памiж сабой у ад-
носiнах апазiцыi цi iерархii, у сваёй сукупнасцi рэпрэзентуюць 
мноства ўсiх афарызмаў у мове. Тыпы — гэта разнавiднасцi афары-
стычных адзiнак, што вылучаюцца на падставе асобных, прыват-
ных крытэрыяў (у тым лiку значных для пэўных моў), не залежа-
ць ад iншых тыпаў, рэпрэзентуюць толькi пэўныя ўласцiвасцi або 
пэўную колькасць афарызмаў. Класы i тыпы афарыстычных ад-
зiнак не ўтвараюць памiж сабой рэгулярных рода-вiдавых адносiн.

На падставе пэўных структурных, граматычных, семантыч-
ных, функцыянальных, стылiстычных прымет вылучаюцца агуль-
ныя i прыватныя, унiверсальныя i нацыянальныя разнавiднасцi 
(тыпы) афарыстычных адзiнак. Да нацыянальных тыпаў афарыз-
маў у беларускай мове можна аднесцi «зномы» (у творчасцi паэта 
А. Разанава) i «вершасказы» (у творчасцi паэта Р. Барадулiна).

Перспектывай даследавання з’яўляецца вызначэнне агульнага 
i рознага ў рэалiзацыi лiнгвiстычных уласцiвасцей фальклорных 
i лiтаратурных афарызмаў, дыферэнцыяцыя iх унутраных класаў 
i тыпаў, апiсанне нацыяльнай спецыфiкi функцыянавання афары-
змаў розных груп, класаў i тыпаў у сучаснай беларускай мове.

Спiс выкарыстаных крынiц
1. Iванова, С. Ф. Сацыякультурная прастора мовы / С. Ф. Iванова, Я. Я. Iваноў, 

Н. Б. Мячкоўская. — Мiнск : Веды, 1998. — 112 с.
2. Iваноў, Я. Я. Афарыстычныя адзiнкi ў беларускай мове / Я. Я. Iваноў. — Магiлёў : 

МДУ iмя А. А. Куляшова, 2017. — 208 с.
3. Iваноў, Я. Я. Дыферэнцыяльныя прыметы афарызма / Я. Я. Iваноў. — Магiлёў : 

Брама, 2004. — 160 с.



413

4. Иванов, Е. Е. Лингвистика афоризма / Е. Е. Иванов. — Могилев : МГУ им. А. А. Куле-
шова, 2016. — 156 с.

5. Иванов, Е. Е. Наследие Библии в языках и культурах народов России и Беларуси / 
Е. Е. Иванов, В. А. Маслова, В. М. Мокиенко. — М. : РУДН, 2022. — 406 с.

6. Iваноў, Я. Я. Праблемы лiнгвiстычнага вывучэння афарызма / Я. Я. Iваноў. — Ма-
гiлёў : Брама, 2003. — 203 с.

7. Ivanov, E. Е. Paremiological Minimum and Basic Paremiological Stock (Belarusian 
and Russian) / E. Е. Ivanov. — Prague : RSS, 2002. — 136 p.

8. Iваноў, Я. Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове : з iншамоўных лiтаратурных 
i фальклорных крынiц VIII ст. да н. э. — ХХ ст. / Я. Я. Iваноў. — Магiлёў : МДУ iмя А. А. Ку-
ляшова, 2011. — 164 с.

УДК 811.161.1
И. И. Короткевич

доц., канд. филол. наук
БГУ, г. Минск

УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ ПО РКИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ

Формирование читательских умений (читательской компетенции) яв-
ляется важным аспектом овладения иностранным языком, в т. ч. русским 
языком как иностранным. На разных уровнях изучения РКИ используют-
ся учебные тексты, способствующие восприятию и анализу информации, 
а также социокультурной адаптации иностранных обучающихся.

Учебный текст на занятиях по русскому языку как иностран-
ному является одним из наиболее важных средств формирования 
такого элемента коммуникативной компетенции иностранных 
обучающихся, как читательские умения (читательская компе-
тенция), т. е. рецептивного вида речевой деятельности, направ-
ленного на восприятие и понимание письменных текстов — как 
художественных, так и научных или научно-популярных. Этот 
вид речевой деятельности на занятиях сочетается с усвоением 
грамматики, накоплением лексико-фразеологического запаса, 
навыками говорения и восприятия информации на слух. Теоре-
тическое изучение грамматического, фонетического и лексиче-
ского уровней языка трансформируется в активную языковую 
практику в виде письменного текстового материала. 

Читательские умения — это, прежде всего, овладение навыка-
ми чтения текстов разного объема и цели высказывания. Предлага-
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емые для научения чтению тексты должны быть адаптированы для 
соответствующего уровня овладения языком и содержать в себе как 
культурологическую, так и лексико-грамматическую информацию. 

Основным видом чтения можно считать изучающее чтение, 
при котором происходит «максимально полное восприятие и по-
нимание читаемого текста. <...> Этот вид чтения предполагает 
серьезную предварительную работу над текстом, а также целую 
систему упражнений и заданий, связанных с различными уров-
нями понимания текста после его прочтения, с выходом в устную 
и письменную речь» [1, с. 278].

Изучающее чтение направлено не только на общее пони-
мание текстовой информации, но и на снятие трудностей в вос-
приятии культурологических явлений, фразеологических и па-
ремиологических единиц, понимание грамматических связей 
в сложных лексических и синтаксических конструкциях, терми-
нологической лексики (в текстах по специальности). 

При изучающей работе с учебным текстом по РКИ задача-
ми преподавателя являются формирование/закрепление навы-
ков беглого чтения русскоязычного текста; понимание обуча-
ющимися сюжета и общего смысла текста; работа с лексикой, 
закрепление грамматических норм; составление плана текста. 
В зависимости от индивидуального лингвометодического под-
хода очередность решения перечисленных задач может варьи-
роваться: например, сначала обучающиеся вспоминают грамма-
тические правила и тематическую лексику, затем читают текст 
и составляют его план; и наоборот: сначала слушатели читают 
текст, составляют его план, затем идет работа с идейно-сюжетной 
составляющей и лексико-грамматическими нормами текста.

К читательским навыкам относятся также и умения анализи-
ровать использование в текстах языковых единиц разных уровней. 
Согласно требованиям нормативных документов (образователь-
ных программ, стандартов, уровневых требований к результатам 
освоения дисциплины «Русский язык как иностранный» и т. п.), 
в процессе работы с учебным текстом обучающимся предлагается 
прочитать, усвоить и закрепить в устной и письменной речи: 

– лексические единицы в объёме, указанном в стандартах, 
переносные значения многозначных слов, синонимы и антони-
мы к ним;

– грамматические формы и категории самостоятельных 
и служебных частей речи, парадигмы их изменения;

– синтаксические единицы, координацию элементов сло-
восочетания друг с другом, порядок слов в предложениях и его 
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соотнесенность с интонационными конструкциями, трансфор-
мации действительных и страдательных конструкций, причаст-
ных и деепричастных оборотов, логические связи между частями 
сложных предложений и т. п. 

Названные задачи составляют собственно лингвистический 
аспект работы над текстом при формировании читательских уме-
ний. Логическая же работа над текстом проводится с целью из-
влечения информации, понимания основной идеи, логико-смыс-
лового анализа материала. В таком случае важными являются 
осмысление роли заголовка и понимание сюжета текста; умение 
извлекать из текстового материала основную информацию, отде-
лять второстепенную информацию от основной; навыки состав-
ления плана и выделения микротем. Выделение/зачитывание 
вслух фрагментов текста определенной микротемы способствует 
пониманию слушателями основной мысли всего текста, форму-
лированию идеи и позиции автора. 

При работе с учебным текстом последовательное изложе-
ние материала может быть намеренно нарушено, в таком случае 
можно предложить обучающимся поочередно зачитывать фраг-
менты текста или пункты плана в правильной последовательно-
сти. Например, на занятиях по овладению РКИ на базовом уровне 
для работы можно использовать текстовую информацию культу-
рологического или страноведческого характера — текст об одном 
из классиков белорусской литературы или об одном их белорус-
ских городов. Затем слушателям предлагается план с изменен-
ной последовательностью пунктов: 

Адам Мицкевич
1. Но потом он понял, что ему нравится писать стихи.
2. Знаменитый поэт Адам Мицкевич родился недалеко от го-

рода Новогрудка.
3. Поэтому в Беларуси есть памятники Адаму Мицкевичу.
4. В университете он изучал математику.
5. Вся его поэзия была связана с Беларусью. 
При работе с планом слушатели выстраивают логические сю-

жетные цепочки, используя свои знания о способах связи между 
предложениями, и зачитывают правильный вариант текста: 

1. Знаменитый поэт Адам Мицкевич родился недалеко от го-
рода Новогрудка.

2. В университете он изучал математику.
3. Но потом он понял, что ему нравится писать стихи.
4. Вся его поэзия была связана с Беларусью. 
5. Поэтому в Беларуси есть памятники Адаму Мицкевичу.
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Подобную работу можно выполнить и с текстами о белорус-
ских городах, например:

Могилёв
1. Могилёв — древний и красивый город на востоке Беларуси.
2. В этом городе есть ратуша. 
3. Ее построили в 1698 году.
4. Во время войны 1941–1945 годов эта ратуша была почти 

разрушена.
5. Только в 2008 году она была восстановлена.
Работая над текстом подобным образом, сочетая логиче-

скую и лингвистическую характеристику текстовых фрагментов 
и единиц, слушатели легче осваивают особенности словоупотре-
бления, глагольной сочетаемости, учатся высказывать свое мне-
ние о прочитанной информации, запоминают лингвострановед-
ческую информацию. 

Таким образом, формирование читательской компетенции 
при помощи учебных текстов по РКИ выражается в логическом 
осмыслении содержательного аспекта текста, отработке и закре-
плении навыков лингвистического анализа употребления язы-
ковых единиц и собственно техники чтения. Сформированная 
читательская компетенция способствует развитию иных видов 
речевой деятельности: говорения, письма, слушания.
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ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ПРАКТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье раскрыты практико-методологические аспекты анализа по-
литических текстов, рассмотрены конкретные техники, даны рекомендации 
по организации и проведению исследований.
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Активное развитие информационных технологий актуали-
зирует умение правильно понимать и интерпретировать получа-
емую извне информацию, в том числе информацию, получаемую 
в текстовой форме.

Текст, как объект анализа, обладает рядом признаков, среди 
которых: объективированность (письменный документ), типо-
логизированность (класс, тип, вид, жанр), структурированность, 
оригинальность, целенаправленность, завершенность, интен-
циональность (коммуникативная цель, позволяющая адресату 
выводить заложенные и возможные смыслы), связность (грам-
матическая и семантическая), содержательность, информатив-
ность (наличие смысловых образований), подтекст [1, с. 18, 27]. 
Кроме того, коммуникативно-прагматическая стратегия текста 
предлагает обратную реакцию адресата. Текст представляет со-
бой двусторонний коммуникативный процесс между адресантом 
и реципиентом и обладает, кроме вышеперечисленных, такими 
признаками, как адресованность (коммуникативная направлен-
ность), ситуативность (соотнесенность с коммуникативной ситу-
ацией), интертекстуальность (взаимоотношение с другими тек-
стами) [2, с. 8, 28–29; 3, с. 25, 187–188].

В фокусе нашего внимания находятся документальные тек-
сты, являющиеся источниками политологической информации.

Среди наиболее распространенных методов анализа полити-
ческих текстов следует выделить: традиционный анализ доку-
ментов, контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирова-
ние, интент-анализ, дискурс-анализ.

При традиционном анализе перед исследователем встает 
ряд проблем, в том числе: выяснение подлинности документа, 
надежность содержащейся в нем информации, контекст, про-
блема различения фактов и интерпретаций смысла документа. 
Соответственно, анализ документов будет состоять из внешнего 
анализа документа, анализа контекста и внутреннего содержа-
тельного анализа текста документа.

Внешний анализ документа нацелен прежде всего на оцен-
ку его подлинности, критериями которого могут выступать: 
атрибуты документа (формат, логотип издания, выходные дан-
ные, подписи, печати, исходящий номер, наличие официального 
бланка), источник поступления документа (редакция издания, 
официальный сайт органа государственной власти, публикация 
в уполномоченном издании), стилистика и структура. При этом, 
необходимо учитывать, что подлинность документа не гаранти-
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рует достоверность содержащихся в нем сведений, а поддельный 
документ может содержать полезную информацию.

При анализе контекста, вместе с изучением непосредственно 
содержания документа, исследуются условия, цели и причины 
появления данного документа, его целевая аудитория, взгляды 
и политические предпочтения авторов документа.

Внутренний содержательный анализ документа может 
включать логико-семантический анализ, анализ структуры, ком-
позиции, выявление явно выраженных или скрытых подтекстов, 
определение круга референтных политических субъектов. Ито-
гом внутреннего содержательного анализа документа является 
интерпретация его смысла.

Необходимо учитывать, что интерпретация смысла документа 
находится в тесной зависимости как от поставленных целей и за-
дач, так и от личностных и профессиональных качеств исследова-
теля — его квалификации, опыта, политических предпочтений.

При помощи контент-анализа очевидные данные массовой 
информации переводится в количественные показатели. Специ-
альный инструментарий позволяет извлекать из больших мас-
сивов информации знания о тенденциях и закономерностях, ко-
торые невозможно проследить на материале отдельных текстов. 
После перевода качественной текстовой информации в количе-
ственные показатели, становится возможной компьютеризиро-
ванная статистическая обработка полученных данных и их по-
следующая интерпретация с целью оценки и прогнозирования 
действий политических акторов.

Контент-анализу подвергаются официальные документы, 
книги, статьи, объявления, телевизионные выступления, лозун-
ги. С помощью данного метода определяются рейтинги полити-
ков, выявляются отношение СМИ к определенным событиям, 
устанавливается степень интереса общественных институтов 
к тем или иным политическим проблемам. Контент-анализ про-
водится по следующему алгоритму: идентификация корпуса 
источников; определение единиц анализа (смысловых единиц) 
и единиц счета; подсчет данных (квантификация материала); ин-
терпретация результатов; верификация результатов.

К достоинствам метода контент-анализа следует отнести: 
минимальное влияния исследователя на объект исследования, 
высокую степень достоверности получаемых результатов, воз-
можность изучать явления в динамике посредством анализа до-
кументов прошлых периодов. Благодаря указанным качествам 
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полученные в результате контент-анализа данные обладают вы-
соким прогностическим потенциалом.

Ивент-анализ изучает интенсивность сообщений о полити-
чески значимых событиях. С его помощью осуществляется коли-
чественный анализ текстов, преимущественно сообщений газет 
и информационных агентств. Слежение за ходом и интенсивно-
стью событий помогает выявить основные тенденции политиче-
ского процесса в отдельных странах и на уровне международных 
отношений.

Эффективность данного метода напрямую зависит от количе-
ства источников, использованных в исследовании. Данные о ин-
тересующем событии систематизируются по ряду параметров 
и типовых признаков: происшедшее событие; дата и время; гео-
графическая локализация; субъект-инициатор; объект- мишень; 
интересы и намерения; последствия (наличие-отсутствие чело-
веческих жертв и материального ущерба).

Методика ивент-анализа включает в себя следующие этапы: 
идентификация корпуса источников; систематизация данных; 
математическая и статистическая обработка результатов; интер-
претация полученных результатов; верификация результатов. 
По причине высокой объективности, методика ивент-анализа 
является одной из самых надежных основ для принятия полити-
ческих решений.

Методика когнитивного картирования, заимствована из 
психологии и применяется при исследовании роли личностно-
го фактора в политических процессах. Методика позволяет вы-
явить, как политический деятель воспринимает определенную 
проблему и спрогнозировать его поведение в кризисных или кон-
фликтных ситуациях. Методу когнитивного картирования может 
быть подвергнута не только конкретная личность, но и те или 
иные социальные группы, что помогает спрогнозировать их по-
ведение в ответ на различные действия властных элит. В основе 
методики лежит построение когнитивной карты — графической 
поведенческой модели человека.

Методика когнитивного картирования включает отбор тек-
стовых материалов, имеющих непосредственное отношение 
к  политическому деятелю (интервью, тексты выступлений, ав-
тобиографические статьи); выделение основных понятий, ко-
торыми оперирует политический деятель; выявление причин-
но-следственных связей, определение степень их значимости; 
интерпретация и верификация результатов.
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По ходу анализа текста составляется когнитивная карта (схе-
ма-график), на которой отображаются основные темы содержа-
ния и причинно-следственные связи. При анализе результатов 
когнитивного картирования могут учитываться: общая степень 
эмоциональности; соотношение эмоций; использование образов; 
соотношения между внутриполитической и внешнеполитической 
тематиками; соотношение между общечеловеческими интересами 
и конкретными политическими проблемами; характер соотноше-
ния эмоциональной и рациональной составляющей мышления.

Результаты аналитической работы могут служить основой 
для подготовки практических рекомендаций в сфере политиче-
ской практики. Сильной стороной методики является ее высокая 
эффективность при анализе и прогнозировании индивидуально-
го и группового мышления в сфере политических отношений. 

Интент-анализ направлен на исследование речи (текста) 
публичных деятелей с целью выявления их намерений, целей, 
направленности сознания. Интент-анализ позволяет раскрыть 
скрытый смысл, подтекст выступлений, недоступный при дру-
гих формах анализа. В ходе интент-анализа исследуются не толь-
ко типовые открыто выражаемые намерения (просьба, приказ), 
но и другие, в том числе неосознаваемые интенции. Оценка со-
держания текста проводится командой экспертов, которые по-
следовательно анализируют содержание текста и сопутствую-
щую информацию. Источниками информации при проведении 
исследования являются выступления политиков, агитационные 
материалы, политические заявления.

Дискурс-анализ представляет собой совокупность аналитиче-
ских методов интерпретации текстов, языкового и знаково-сим-
волического преставления политической реальности. В рамках 
дискурс-анализа выделяют три основных подхода в исследование 
текстов: текстуальный, гипертекстуальный, контекстуальный. 
Текстуальный подход сознательно ограничивает свои исследова-
тельские интересы рамками одного отдельно взятого текста. Ги-
пертекстуальный подход пытается выявить и проанализировать 
смысловые взаимосвязи (цитаты, ссылки) между различными тек-
стами. Контекстуальный подход рассматривает любое высказыва-
ние (текст) как продукт деятельности агентов, включенных в кон-
кретную политическую и культурно-историческую ситуацию.

Следует отметить, что повышение качества и надежности 
информации, получаемой путем анализа политических текстов, 
может достигаться путем сочетания указанных выше методик.



421

Список использованных источников
1. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальпе-

рин. — М. : КомКнига, 2007. — 144 с.
2. Гончарова, Е. А., Шишкина И. П. Интерпретация текста. Немецкий язык / Е. А. Гон-

чарова, И. П. Шишкина. — М. : Высшая школа, 2005. — 368 с.
3. Чернявская, В. Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Ин-

тердискурсивность : учебное пособие / В. Е. Чернявская. — М. : Либроком, 2009. — 248 с.
4. Кравцов, О. Ю. Основы политического анализа : учебно-методическое пособие / 

О. Ю. Кравцов. — Минск : ИБИК, 2019. — 162 с.
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А. С. Кузiч

студэнтка 4 курса фiлалагiчнага факультэта 
БрДУ iмя А. С. Пушкiна, г. Брэст

МЕТАФАРА ЯК СРОДАК СТВАРЭННЯ ВОБРАЗА 
Ў РАМАНЕ-ЭСЭ А. ЛОЙКI «ЯК АГОНЬ, ЯК ВАДА…»

У рамане-эсэ «Як агонь, як вада…» А. Лойка ўжывае вялiкую коль-
касць разнастайных метафар. Умелае выкарыстанне гэтых мастац-
кiх сродкаў з’яўляецца адметнай рысай творчай манеры А.  Лойкi 
i спосабам стварэння яркiх, запамiнальных вобразаў у творы. 

Найбольшая колькасць метафар у рамане-эсэ ўжыта пiсьмен-
нiкам для стварэння вобраза Я. Купалы i характарыстыкi яго твор-
часцi. Тут вылучаюцца найперш вербальныя (дзеяслоўныя) i суб-
стантыўныя (назоўнiкавыя) метафары. Найбольшую па колькасцi 
групу складаюць вербальныя метафары, у якiх асноўная сэнсавая 
i эмацыянальная нагрузка прыпадае на дзеяслоў. Сярод такiх ме-
тафар вылучаем тыя, з дапамогай якiх пiсьменнiк перадае ўнутра-
ны стан свайго галоўнага героя: думка Купалы мучыцца; сэрца 
Купалы не можа не зайздросцiць маладому запалу Гарэцкiх; па-
вандравала сэрца Купалы на агнi; душа Купалы пяяла; сэрца не 
можа забыць бацькаўшчыны i iнш. Ужытыя метафары перада-
юць няпростую гаму пачуццяў галоўнага героя, характарызуюць 
Купалу як чалавека глыбокага, неабыякавага да жыццёвых пад-
зей. Большасць вербальных метафар, выкарыстаных аўтарам для 
апiсання творчасцi Купалы, ужываюцца ў дачыненнi да мастацкiх 
твораў Купалы: «Жалейка» будзiць народнае самапачуццё, па-
магае беларусам прачнуцца ад векавога сну; верш закрасоўваў-
ся; шыбаваў гэты хлопчык у верш Купалы «Хлопчык i лётчык». 
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Не  толькi вербальнымi, але i субстантыўнымi метафарамi кары-
стаецца пiсьменнiк у стварэннi цэнтральнага вобраза рамана-эсэ. 
У асноўным гэта субстантыўныя генiтыўныя метафары, у якiх ад-
зiн з назоўнiкаў выступае ў форме роднага склону, напрыклад: пiсь-
меннiк браўся за лейцы крытыкi; купалаўскае свячэнне душы; 
бяздонне яго вачэй; светлая старонка жыцця Янкi Купалы. 
Апiсваючы творчасць класiка нашай лiтаратуры, А. Лойка выка-
рыстоўвае прыклады генiтыўных метафар толькi тройчы: вершы 
сноў; вершы паўсноў; знiшчальны агонь сатыры «Тутэйшых». 

Ствараючы вобразы iншых герояў, А. Лойка таксама пераваж-
на карыстаецца вербальнымi i субстантыўнымi метафарамi. На-
прыклад, вялiкую ўвагу ў творы ўдзяляе пiсьменнiк вобразу лiта-
ратурнага крытыка Л. А. Бэндэ. Для ўвасаблення гэтага вобраза 
аўтар карыстаецца вербальнымi метафарамi. Напрыклад: Бэндэ 
топча народ, топча Купалава сэрца; таптаў Бэндэ Маладую 
Беларусь. Гэтыя метафары выражаюць негатыўнае стаўленне да 
героя. Дзеля ўзмацнення гэтай негатыўнай афарбоўкi А. Лойка 
параўноўвае Бэндэ з павуком, якi павуцiннем вульгарнага сацыя-
лагiзму пачаў аплятаць беларускую лiтаратуру. Такiя метафа-
ры, з яркай экспрэсiўнай афарбоўкай, дапамаглi аўтару дакладна 
i праўдзiва перадаць ацэнку дзейнасцi гэтага чалавека. 

Для стварэння iншых мужчынскiх вобразаў у рамане-эсэ пiсь-
меннiк выкарыстоўвае вербальныя метафары, якiя апiсваюць 
вочы герояў: Сiнiя вочы Палуяна (i што яму рабiць з iмi?!) нiбы 
смяялiся [1, с. 110]; Эпiмах-Шыпiла вачыма не ўсмiхаўся. Для 
апiсання вачэй свайго галоўнага героя А. Лойка карыстаецца i ад-
вербiяльнай метафарай: Пан Iван Луцкевiч зноў лукава ўсмiхаецца 
сваiмi вялiкiмi вачыма. 

Не менш цiкавымi з’яўляюцца жаночыя вобразы, адлю-
страваныя ў творы. Найбольшай па колькасцi групай з’яўляюц-
ца вербальныя i субстантыўная метафары, выкарыстаныя для 
стварэння вобраза П. Мядзёлкi. Напрыклад: Мядзёлка яшчэ, што 
называецца, перабiрала хлопцаў [1, с. 192]; Сапраўды, наўздзiў 
заўладала Мядзёлка «сэрцам-сiратою» Купалы [1, с. 202]. Зна-
ходзiм адзiнкавы праклад субстантыўнай генiтыўнай метафары: 
Ён заседжваецца ў яе да позняга вечара, ён шукае дарог да яе сэр-
ца, спрабуе абняць, пацалаваць [1, с. 142]. Выкарыстанне гэтых 
метафар паказвае тыя iнтымныя, пяшчотныя адносiны, якiя iсна-
валi памiж Я. Купалам i П. Мядзёлкай. 

Жонка Купалы Уладзiслава Францаўна займала вельмi важ-
нае, цi не галоўнае месца ў жыццi песняра. Але для апiсання яе 
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вобраза ў творы А. Лойка карыстаецца толькi адной вербальнай 
метафарай: Пайсцi за iм пасля Пяледы, калi ён  — вiнаваты?!  — 
бунтарыла кроў гордай красунi [1, с. 193]. Гэтая метафара пака-
звае моцны характар, унутраны стан гераiнi. 

Адзiнкавы прыклад субстантыўнай генiтыўнай метафары зна-
ходзiм пры апiсаннi вобраза сястры Купалы Лёлi: — Калi цябе не 
звялi, то чаму ж мяне?! — блiснула сiнявой вачэй Лёля [1, с. 186].

Цудоўныя карцiны прыроды малюе А. Лойка ў сваiм рамане- 
эсэ. Аўтар ачалавечвае прыроду, надае ёй рысы жывой iстоты. 
Трэба адзначыць, што ўсе метафары, выкарыстаныя ў творы для 
апiсання прыроды, з’яўляюцца вербальнымi. Напрыклад: лес ку-
чаравiўся; расчэсваў Днепрагэс пенны чуб Дняпра-Славуцiча, якi 
памятаў слёзы Яраслаўны i iнш. У асноўным гэтыя прыродаапi-
сальныя метафары з’яўляюцца антрапаморфнымi i дапамагаюць 
аўтару стварыць прыгожыя i запамiнальныя малюнкi прыроды. 

Вобразную характарыстыку атрымлiваюць i абстрактныя 
паняццi, апiсаныя ў рамане-эсэ. Менавiта вербальная метафара 
стала асноўным сродкам iх сварэння. Напрыклад: розум павiнен 
перамагчы; запал дыскусii круцiць, хмялiць галовы, дыктуе 
свае законы; гiсторыя паклiча на суд i загадае даць адказ i iнш. 
Большасць метафар, ужытых для стварэння абстрактных вобра-
заў, з’яўляюцца вербальнымi i выкарыстоўваюцца для характа-
рыстыкi вобраза Янкi Купалы. Напрыклад: пачуццё адзiноты 
пачало заядаць яго; клапатлiвасць хмурыла яго чало; вестка 
пра смерць Палуяна ўджалiла Купалу i г. д. Прыведзеныя метафа-
ры здольныя не толькi перадаць псiхалагiчны стан Я. Купалы, але 
i паказаць, чым жыў пясняр, што трывожыла яго.

Сустракаем у творы i нешматлiкiя прыклады субстантыўных 
метафар. У большасцi гэта субстантыўныя генiтыўныя метафары: 
вечны агонь кахання; пахаванне кахання; урокi суму, радасцi; 
раны сэрца. Аўтар ужывае ўласна субстантыўную метафару, на-
зываючы смерць разлукай. 

Вобраз Беларусi таго часу з’яўляецца адным з асноўных у ра-
мане-эсэ «Як агонь, як вада…». Для яго стварэння А. Лойка так-
сама карыстаецца метафарамi, якiя па сваёй часцiнамоўнай 
прыналежнасцi з’яўляюцца вербальнымi. На працягу ўсяго твора 
прасочваецца доўгi i складаны шлях Беларусi да сваёй светлай 
будучынi, доўгачаканай свабоды. Наступныя вербальныя мета-
фары адлюстроўваюць гаротны стан краiны i тое, як перажываў 
Я. Купала за сваю Бацькаўшчыну: Мацi Беларусь корчылася 
ў  лiтаннях, у праклёнах адшчапенцам, рэнегатам, здрада якiх 
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падвалiны матчынага дому выварочвае [1, с. 425]; Няведанне, боль 
ад няведання, ад таго, што будзе з Бацькаўшчынай, калi скрозь 
вайна, скрозь спраўляюць баль варожбы зацьмення [1, с. 196]; 
Дзяржаўная мяжа, яна як бы распалавiньвала само сэрца Ку-
палы, саму яго калыску [1, с. 257]. Аднак А. Лойка выкарыстоўвае 
ў творы i метафары, якiя валодаюць больш пазiтыўнымi эмоцы-
ямi ў апiсаннi Беларусi. Усе гэтыя мастацкiя сродкi таксама адно-
сяцца да вербальных. Напрыклад: Нялёгка ўсiм, каго падняла, 
вабiла, павяла, паклiкала ў шлях Маладая Беларусь! [1, с. 210]; 
Сiмвалiчны фiнал: праз цернi — да зор, праз пакуты, драмы iдзе 
Маладая Беларусь у сваю будучыню [1, с. 143]. 

Верыў Янка Купала ў магутную сiлу рэвалюцыi, спадзяваў-
ся, што моц яе здолее змянiць сiтуацыю ў краiне. Для стварэння 
вобраза рэвалюцыi пiсьменнiк падбiрае яркiя вербальныя мета-
фары: рэвалюцыя бурлiла; рэвалюцыя ўскалыхнула; спявала 
рэвалюцыя; рэвалюцыя памятала пра Купалу i iнш. 

Я. Купала за ўсё сваё жыццё здзейснiў шмат падарожжаў. 
Апiсваючы гэта, А. Лойка таксама карыстаецца вербальнымi ме-
тафарамi: Вiльня ведала Купалу; Каўказ лячыў; жанiла Купалу 
Масква; Смаленск збярог Купалу; Пецярбург яго ўзвысiў; ад’ек-
тыўнымi метафарамi: белыя пецярбургскiя ночы; адвербiяль-
най метафарай: варожа паблiсквала пенснэ Вiльнi. 

Асаблiва цiкавымi i арыгiнальнымi з’яўляюцца iндывiдуаль-
на-аўтарскiя метафары, выкарыстаныя А. Лойкам у рамане-эсэ 
«Як агонь, як вада…». Iндывiдуальна-аўтарская метафара толькi 
пачынае вывучацца, але менавiта ў iндывiдуальна-аўтарскай ме-
тафары выяўляецца выбар рэалiй, прыярытэт адных i выключэн-
не другiх, што выражае бачанне свету мастаком [2, с. 10]. 

Перагортваючы старонкi рамана-эсэ, заўважаем, што аўтар 
уводзiць i на працягу ўсяго твора развiвае матыў купальскай па-
параць-кветкi. Ён выражаецца субстантыўнай метафарай, якая 
сiмвалiзуе творчасць пiсьменнiка, яго доўгi i складаны шлях да 
гэтай творчасцi. Быццам бы сапраўдную папараць-кветку шукае 
паэт у купальскую ноч. Наступныя сказы i ўжытая ў iх метафара 
паказваюць, што Я. Купала яшчэ толькi пачынае гэтыя пошукi: 
Ясю мроiцца нейкая надзвычайная кветка: не канвалiя, не шалфей 
i нават не святаяннiк [1, с. 12]; Пра кветку, якая вабiць Яся, ён ведае 
адно: гэта павiнна быць кветка шчасця — для яго i ўсiх людзей на 
свеце, кветка шчасця вечнага, як сонца, вада, неба [1, с. 13]; Бацька 
яшчэ не ведаў, што сын пойдзе шукаць кветку-папарацi, што яго 
сын — Купала [1, с. 453]; А Купала шчаслiвы, што ведае ўжо аб тым, 



425

што пойдзе шукаць кветку-папараць, не ведаючы, колькi кругоў 
пекла ён пяройдзе, каб апынуцца ў высокiм доме над крутасхiлам 
Волгi [1, с. 454]; Ён выйшаў шукаць адвечную кветку- шчасця [1, 
с. 452]. У наступным кантэксце заўважаем, што пошукi жаданай 
кветкi скончаны: Купальскiя кветкi зацвiтаюць па ўсёй Беларусi 
[1, с. 26]; I цi шчаслiвы гэты лёс паэта зводзiў вобраз купальскай 
кветкi з вобразам сталёвага чалавека цi нешчаслiвы? [1, с. 449]; 
Толькi твой культ — кветкi-папарацi палыменне [1, с. 396]. На-
ступная метафара пабудавана на аснове антанiмiзацыi: Супраць-
паставiць забабону Сталiна забабон кветкi? [1, с. 454]. Праз ужы-
ванне гэтай субстантыўнай метафары А. Лойка ўвасабляе вобраз 
не толькi творчасцi Я. Купалы, але i iншых маладых пiсьменнiкаў, 
яго паслядоўнiкаў: Вось якiя шчаслiвыя паэты ўзраслi ў яго пром-
нях, вось калi, нарэшце, усе кветкi-папарацi расквiтнелi [1, c. 396]. 

Цiкавымi з’яўляюцца метафары, ужытыя аўтарам для пера-
дачы стану Я. Купалы пры знаходжаннi яго ў Пецярбурзе. Двойчы 
выкарыстоўваючы ад’ектыўную метафару, пiсьменнiк называе 
бяссонiцу Я. Купалы белымi начамi Пецярбурга: Яму здавала-
ся, што гэта белая ноч яго кахання, яго шчасця плыве на яго 
з  Фiнскага залiва, з-пад Нявы  — у бок Васiльеўскага вострава 
[1, c. 146]; На жаль, post scriptum Вашых белых начэй, дарагi Iван 
Дамiнiкавiч,  — не адна магiла шаноўнага выдатнага чалавека 
Бранiслава Iгнатавiча [1, с. 429]. 

Пiсьменнiк праз ужыванне наступнай субстантыўнай 
генiтыўнай метафары быццам робiць адсылку да славутага пер-
шадрукара Ф. Скарыны: Трымаючы востры серп у адной руцэ, май-
це ў другой серп мудрасцi — Маладзiк Скарыны, вы, нашчадкi 
Скарыны [1, с. 314]. Тым самым аўтар стварае абстрактны сiмвал 
мудрасцi, называючы яго Маладзiком Скарыны. Асаблiвай ары-
гiнальнасцю вызначаецца метафара, якая мае вiдавочны намёк 
на паэму Я. Купалы «Курган»: З Пецярбурга ўсе курганы свайго 
жыцця, усе курганы Беларусi мысленна азiраў Купала ў адно во-
камгненне, азiраў i адчуваў — душою — усе iх [1, с. 126]. 

У творы перадаецца матыў паязджанства, якi гучыць на праця-
гу ўсяго рамана-эсэ. У большасцi ён мае дачыненне да сiмвала Бела-
русi i выражаецца ўласна субстантыўнай метафарай. Аўтар параў-
новае краiну з маладой, якая рыхтуецца да смерцi: А тут маладой 
суседзi рыхтуюць дамавiну, суседкi — кашулю на смерць, i матыў да-
лакопства, так памятны ў Купалы дарэвалюцыйнага, развiты зноў 
па-купалаўску ярка, з жорсткiм, аднак, сарказмам, якога, бадай, не 
было да гэтага ў паэта [1, с. 305]. Але ў той жа час пiсьменнiк не 
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згаджаецца, адмаўляе тое, што Беларусь паязджанская: Беларусь — 
не паязджанка, не на горкiм вяселлi, якое заблудзiлася ў завеi куль 
[1, с. 273]. Выкарыстаная ўласна субстантыўная метафара выражае 
надзею аўтара на лепшае становiшча сваёй краiны. 

Асаблiвае месца ў творы займаюць метафары, пабудаваныя 
на аснове iнтэртэкстуальнасцi. Сустракаем метафары, вытокi 
якiх паходзяць з антычнасцi: Ды цi Купала вiнаваты, што ў iм быў 
такi моцны Пiндараў дар? [1, с. 399]. Пiсьменнiк параўноўвае 
Я. Купалу з Пiндарам, ужываючы ад’ектыўную метафару, i тым са-
мым сцвярджае, што адным з самых значных паэтаў беларускай 
лiтаратуры з’яўляецца Янка Купала. 

Матывы творчасцi рускiх класiкаў таксама знайшлi сваё мес-
ца ў творы ў выглядзе метафар. Напрыклад: Гараць i рукапiсы 
i сэрцы! [1, с. 451]. Прыведзеная вербальная метафара, што ўтварае 
цэлы сказ, мае вiдавочную адсылку да твора М. Булгакава «Май-
стар i Маргарыта». У наступным прыкладзе вербальная метафара 
пабудавана на аснове параўнання Купалы з героем твора М. Гор-
кага Данкам: А раней, бы ў руках Данка, сэрца Купалы палала, 
клiчучы народ у рэвалюцыю; сэрца-светач, што асвятляў шляхi, 
сэрца-паходня [1, с. 357]. Сустракаем прыклад субстантыўнай ме-
тафары, якую пiсьменнiк стварае па матывах твора А. Талстога 
«Хаджэнне па пакутах»: Сёстры пiсалi ў сваiх кнiгах пра туля-
цтва, вандроўкi сялян па пакутах, пра сiроцкае адзiноцтва; пра 
ўцiск над сялянамi памешчыкаў i горкую долю лiтоўскай жанчы-
ны, а таксама спустошанасць, дэградацыю шляхты [1, с. 81]. 

Кругi пекла з твора Дантэ «Боская камедыя» як сiмвал выпра-
баванняў неаднаразова сустракаюцца ў творы. Напрыклад, у вы-
глядзе субстантыўнай метафары: Цераз колькi кругоў ён прайшоў? 
Не лiчыў. Не памятае, колькi iх i ў Дантэ [1, с. 440]. У сказе гаворка 
iдзе пра Я. Купалу, пра яго кругi пекла. 

Метафары, заснаваныя на iнтэртэкстуальнасцi, характарызу-
юць А. Лойку як выдатнага знаўцу сусветнай лiтаратуры, здоль-
нага на аснове iншых вядомых твораў стварыць свае цiкавыя 
мастацкiя сродкi.

Аналiз метафар, выкарыстаных у рамане-эсэ А. Лойкi «Як 
агонь, як вада…», дазваляе зрабiць выснову пра тое, што большас-
ць з iх ужыты для стварэння вобраза Я. Купалы, характарыстыкi 
абстрактных паняццяў i абмалёўкi вобраза Беларусi. У меншай 
колькасцi метафары ўжываюцца аўтарам для перадачы вобра-
заў iншых персанажаў рамана, а таксама вобразаў прыроды, геа-
графiчных i канкрэтна-прадметных рэалiй.
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ТЕМПОРАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА 
В СБОРНИКЕ С. ЕСЕНИНА

Как известно, время относится к определяющим категориям 
человеческого сознания, оно издавна является объектом научного 
рассмотрения, представляя и как одну из форм существования мате-
рии, неразрывно связанную с пространством и движением (в фило-
софии), и как способ отношения человека к миру (в культурологии). 
В сознании и поведении человека абстрактное время приобретает 
«специфическое психологическое содержание как элемент куль-
туры», оно является важнейшей мировоззренческой координатой, 
с помощью которой люди воспринимают действительность и стро-
ят образ мира. Лингвистическая интерпретация этой сложной кате-
гории реальности заслуживает особого внимания.

Изучение темпоральной лексики актуально еще и потому, что 
она чрезвычайно древняя и, входя в состав базовой лексики рус-
ского языка (слова день, век, год, лето и др.), называет реалии, име-
ющие особое значение для жизни человека. История временных 
слов в языке отражает специфику формирования человеческого 
сознания в сфере овладения абстрактными понятиями и во мно-
гом определяет современные функциональные особенности так 
называемых лексем: это исторический подход к изучению языко-
вых фактов, что позволяет изучить предпосылки современного со-
стояния языка и выделить закономерности этого развития.

Время  — важнейшая категория бытия, что находит отра-
жение в значениях большого количества слов, входящих в ак-
тивный словарный запас человека. Представления о времени 
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различались в ходе развития общества: они менялись в ходе 
исторического пути цивилизаций, народов, городов и даже жиз-
ненного развития отдельного человека.

Темпоральные представления поэтов о мире представля-
ют собой особую форму реально-временной рефлексии, которая 
создается силой воображения автора, использующего художе-
ственные средства для отражения собственной оценки, реаль-
но-временных переживаний, осложненных его философским 
мировоззрением, которое является обязательным компонентом 
картины мира человека.

Категория времени является предметом исследований по-
следних десятилетий. Интерес к данной языковой категории 
вызван «особенностями литературы ХХ века, для которой харак-
терно особое понимание времени, сложное переплетение раз-
ных временных планов, разрыв хронологического ряда событий, 
вторжение в их последовательность, перерывы в повествова-
нии» [5, с. 3].

Время, или темпоральность, — категория, показывающая от-
ношение высказываний или текста к определенному временно-
му плану (согласно традиционной трактовке времени, к настоя-
щему, прошлому или будущему), т. е. темпоральность служит для 
временной локализации событий по отношению к факту сообще-
ния — речевые действия [2, c. 43].

Темпоральность (от лат. tempus, temporis ‘время’) является ос-
новной тексто- и смыслообразующей категорией.

Творчество Сергея Есенина, как и личность самого поэта, яв-
ление на небосклоне не только русской, но и мировой литерату-
ры ХХ века.

В художественном контексте Сергея Есенина лексема время 
употребляется как в том значении, которое фиксирует толковый 
словарь, так и в дополнительном коннотативном значении. В за-
висимости от контекста автор может также использовать сино-
нимичные единицы со значением «время».

В славянской культурной традиции выделяются две концеп-
туальные модели времени: линейно-историческая и цикличе-
ская. Обе эти модели нашли отражение в культуре, в том числе 
и  в литературе. Согласно линейной концепции времени время 
движется прямолинейно, приходя из прошлого и уходя в буду-
щее, согласно циклической — каждый новый виток является по-
вторением предыдущего. Попробуем проследить, какая из моде-
лей времени преобладает в коллекции Сергея Есенина.
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Буквальный способ представления циклической модели 
времени в сборнике С. Есенина

По количеству используемых лексических временных еди-
ниц наиболее употребительны в поэтических произведениях 
анализируемой редакции:

Номинация циклических явлений природы: названия време-
ни суток: Вечер: Вот уж вечер… [1, c. 29]; 

Буквальный способ репрезентации линейно-исторической 
модели времени в сборнике С. Есенина

Ближайшую периферию концепта ВРЕМЯ образуют назва-
ния единиц измерения времени — доминантные существитель-
ные с целостным словосочетанием «время»: момент, минута, час, 
день, год, век. Каждое из них имеет специфику употребления, ха-
рактеризуется разными количественными и качественными зна-
чениями и по-своему передает авторскую оценку времени.

Средства репрезентации ядерной зоны понятия ВРЕМЯ и его 
непосредственной периферии определяют темпоральную опре-
деленность. Их использование связано с внутренней или внеш-
ней точкой зрения автора: названия фиксированных периодов 
времени

Модель циклического времени реализована в традиционных 
категориях, изначально программирующих читателя на повторе-
ние — день, ночь, зима, весна, лето, осень, дни недели и т. д.

Метафора, выступая средством познания окружающего мира, 
не отражает объективную реальность, а передает интерпрета-
цию мира человеком, его осмысление. Как наиболее личностный 
вид тропа метафора помогает выявить ряд индивидуальных и об-
щепринятых ассоциаций, дает возможность многогранно пред-
ставить художественный образ автора, определить его мировоз-
зренческие константы.

– физиоморфные (приобретение свойств предметов матери-
ального мира): Новые в мире зачатья, / зарево красных зарниц… 
[1, c. 47]; 

– антропоморфные (приобретают свойства живого человека): 
Оттого что тот старый клен / головой на меня похож. [1, c. 48]; 

– локально-пространственные: Мимо вас движется ратью / 
к зорям вселенским народ. [1, c. 47]; 

– гидроморфные (связанные с водой): Словно яблонный цвет, 
седина / у отца пролилась в бороде. [1, c. 48]; 

– зооморфные (относящиеся к живым существам): «Прощай, 
моя голубка, / до новых журавлей» [1, c. 45]; 
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– фитоморфные (связанные с жизнью растений) Мир тебе, 
отшумевшая жизнь. / мир тебе, голубая прохлада. [1, c. 112];

Отдельную группу временных лексем составляют слова, 
имеющие значение «проходящие в определенный период вре-
мени или связанные с ним, обладающие определенным каче-
ством»: Выйду на озеро в синюю гать, / к сердцу вечерняя льнет 
благодать [1, c. 35].

Семантика временной лексики в произведениях поэта соз-
дается комплексом средств разных уровней языка: лексического, 
грамматического: морфологического. Выбор способов выраже-
ния времени связан с субъективным характером его восприятия 
и определяется художественным замыслом автора.

УДК 811.161.3’374
А. В. Макарэвiч

дац., канд. фiлал. навук, дактарант
БДУ, г. Мiнск

АСАБЛIВАСЦI ПАЗНАЧЭННЯ САСТАРЭЛЫХ НАЗВАЎ 
У «ВЯЛIКIМ СЛОЎНIКУ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ» 

Ф. ПIСКУНОВА
У артыкуле аналiзуюцца адметныя ў беларускай лексiкаграфii прыё-

мы падачы састарэлых намiнацый у «Вялiкiм слоўнiку беларускай мовы» 
Ф. Пiскунова. Упершыню ў беларускiм мовазнаўстве складальнiк для 
пазначэння намiнацый, якiя выйшлi з актыўнага ўжытку, прымяняе памету 
саст. (састарэлае). Паколькi ў беларускiм мовазнаўстве ёсць разыходжаннi 
ў вызначэннi сутнасцi паметы гiст., аўтар аб’яднаў тлумачэннi гэтай паметы: 
памета гiст. — тэрмiн гiсторыi; гiстарызм; гiстарычны. Адзначым, што ў не-
каторых выпадках пры абазначэннi састарэлай лексiкi паслядоўнасцi няма. 
На думку Ф. Пiскунова, амаль кожнае састарэлае слова можа адрадзiцца, 
таму ён свядома абмяжоўвае прымяненне памет саст. 

Найбольш поўнымi зборамi лексiкi любой мовы, у тым лiку 
састарэлай, звычайна з’яўляюцца тлумачальныя слоўнiкi. Для на-
зваў сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы такiмi зборамi з’яўля-
юцца «Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы» (1977–1984), ад-
натомны «Тлумачальны слоўнiк беларускай лiтаратурнай мовы» 
(1996; 1999; 2002; 2005; 2016), «Тлумачальны слоўнiк беларускай 
лiтаратурнай мовы» (2022) у 2 т. У гэтых выданнях лексiкаграфiч-
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ныя прыёмы абазначэння састарэлых намiнацый адрознiваюцца 
[гл., напрыклад, 1; 2]. У 2012 г. выйшаў з друку «Вялiкi слоўнiк бела-
рускай мовы» Ф. Пiскунова, якi ўяўляе сабой арыгiнальны даведнiк 
унiверсальнага тыпу i якi найбольш поўна адлюстроўвае лексiч-
нае багацце сучаснай беларускай мовы. У выданнi зарэгiстравана 
каля 223 тысяч назваў, у тым лiку i састарэлых. 

Як пiша складальнiк, асаблiвая ўвага аддавалася лексiцы, 
датычнай гiсторыi, этнаграфii, вытворчай дзейнасцi, лiтаратуры 
беларускага народа, якая дагэтуль у значнай частцы прыносiлася 
ў ахвяру так званай нарматыўнасцi, неабмежавана пашыранай 
на рэестравы склад i сферу словаўжывання…

Акцэнт надаецца адлюстраванню слоў фальклорна-этнаграфiч-
нага складу, якiя характарызавалi лад жыцця беларускага народа, 
яго гаспадарчую дзейнасць, абрады, вераваннi. Большая частка 
такiх слоў не падавалася ў слоўнiках унiверсальнага тыпу [3, с. VII].

Мэта артыкула — ахарактарызаваць прыёмы падачы састар-
элых назваў у «Вялiкiм слоўнiку беларускай мовы» Ф. Пiскунова.

У гэтым выданнi было выяўлена больш за 1500 састарэлых 
намiнацый лексiчнага складу сучаснай беларускай лiтаратурнай 
мовы, якiя сталi прадметам нашага даследавання.

Звычайна асноўнымi крытэрыямi састарэласцi найменняў 
з’яўляецца наяўнасць у слоўнiках пры гэтых назвах памет гiст. або 
саст. Адзначым, што ў сучасным беларускiм мовазнаўстве заста-
ецца нявырашаным пытанне аб змесце i назве паметы саст. для 
адлюстравання састарэлых адзiнак у лексiкаграфiчных крынiцах. 
Напрыклад, якой паметай абазначаць такiя намiнацыi ў слоўнiках: 
паметай уст. (устарэлае), заст. (застарэлае) цi саст. (састарэлае)? 
На думку П. Сцяцко, у айчыннай лексiкаграфii пры фiксацыi састар-
элых назваў неабходна ўжываць скарачэнне беларускага слова за-
старэлае заст., а не рускае скарочанае абазначэнне ўст. [4, с. 122]. 
Мiж iншым у 20-я гады мiнулага стагоддзя С. Некрашэвiч таксама 
выкарыстоўваў паняцце застарэлая лексiка. Лiчачы мэтазгодным 
уключаць састарэлыя назвы ў склад «мясцовых» даведнiкаў, сцвяр-
джаў, што ў такiя «слоўнiчкi патрэбна ўносiць усе словы, хоць яны 
былi дзiкiя, рэдкiя й застарэлыя (выдзелена намi — А. М.), бо кожнае 
з такiх дзе-небудзь захаваных у глухiм кутку слоў можа быць над-
звычайна цiкавым для мовазнаўцы, iншы раз вытлумачваючы па-
хаджэньне цэлай сям’i слоў» [5, с. 11–12]. Ф. Пiскуноў прапануе пазна-
чаць састарэлыя найменнi паметай саст. (састарэлае) [3, с. XI–XII].

У лексiкаграфiчным выданнi намi выяўлена больш за 400 адзi-
нак i асобных iх значэнняў з паметай саст. (састарэлае). Фактыч-
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ны матэрыял паказаў, што ў даведнiку гэтай паметай пазначаюц-
ца i архаiзмы, i гiстарызмы, напрыклад: куафёр саст. (цырульнiк); 
лал саст. (рубiн); мюiд саст. (мера аб’ёму) (мюiд ‘старадаўняя 
мера сыпкiх рэчываў i вадкасцей у Францыi, роўная прыблiзна 
270 л.’ [Булыка, т. 2, с. 102]); шарварка саст. (працоўная павiнна-
сць; падатак) (шарваркi ‘грамадская працоўная павiннасць пе-
раважна па будаўнiцтву i рамонту дарог, мастоў, грэбляў, панскiх 
будоўляў у Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм, Рэчы Паспалiтай у XV–XVIII 
стст., а таксама ў Заходняй Беларусi ў 1921–1939 гг.’ [ТСБМ, т. 5, кн. 
2, с. 352]), штык-юнкер саст. (штык-юнкер ‘у XVIII ст. — афiцэр-
скi чын у артылерыi, якi адпавядаў прапаршчыку ў пяхоце // асо-
ба, якая мела такi чын’ [ТСБМ, т. 5, кн. 2, с. 407]); ядвабнiк саст. 
(шаўкапрад) i iнш.

Ф. Пiскуноў спалучэннем саст. да пазначае тэрмiналагiчныя 
назвы, якiя былi змешчаны ў тэрмiналагiчных слоўнiках 20-х гг. 
ХХ ст. У некаторых выпадках удакладняе сферу ўжывання лек-
семы, а часам  — не, напрыклад: мовазнаўства  — назваслоўны 
(саст. да тэрмiналагiчны), пераносня (саст. да метафара), ска-
зоўнiк (саст. да выказнiк), сугучнiк (саст. да паронiм); сусвет-
нiк (саст. да касмапалiт), творакрадства (саст. да плагiят) (але 
творакрадца пакiдае без паметы саст. — А. М.) i iнш.; матэматы-
ка — дванаццацiсценнiк (саст., мат.), значаннiк (мат., саст.), 
раўналежнабочнiк (саст. да паралелепiпед); медыцына, ана-
томiя  — выдзелiны (саст. да экскрэменты), дванастка (саст. 
да дванаццацiперсная кiшка), дзетнiца (саст. да матка, анат.), 
першазгустак (саст. да пратаплазма); надасяродак (саст. да 
эпiцэнтр) i iнш.

У асобных выпадках аўтар памету саст. прымяняе непасля-
доўна, напрыклад: мнiшка (саст. да манашка), а састарэлае сло-
ва мнiх пакiдае без гэтай паметы; юзiст (саст. да тэлеграфiст), 
лексемы юзiстка, юз (тэлеграфны апарат) зарэгiстраваны без па-
меты саст.

У сучаснай беларускай лiтаратурнай мове ёсць шэраг слоў 
з розных сфер (палiтычнай, сацыяльна-эканамiчнай, вайсковай, 
бытавой), якiя па розных прычынах (у асноўным па экстралiнгвi-
стычных — А. М.) выйшлi з актыўнага ўжывання ў другой палове 
ХХ — пачатку ХХI ст., але ў слоўнiках адпаведных памет цi храна-
лагiчна-якасных каментарыяў не маюць. Складальнiк Ф. Пiскуноў 
упершыню ў беларускай лексiкаграфii такiя састарэлыя лексемы 
пазначыў паметай саст., напрыклад, назвы транспарту — пабе-
да саст. (аўтамабiль), фардзон саст. (трактар); друкарскiя наз-
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вы  — баба́шка палiгр., саст., ма́ца саст. (друкарская прылада), 
ундэрвуд саст. (друкарская машынка), шапiрограф саст.; вай-
сковыя найменнi — кацюша саст. (зброя), лётнiк саст. (лётчык), 
сiку́рс вайск., саст. (падтрымка, дапамога), флеш вайск., саст. 
(палявое ўмацаванне), шратаўня саст. (мяшочак для шроту); на-
звы грашовых адзiнак — дваццацiкапеечны саст., двухкапееч-
ны саст., дзесяцiкапеечны саст.; бытавая лексiка  — жыра́нка 
саст. (запалка), лiтар i лiцер саст. (праязны дакумент), пiктафон 
фарм., саст. (дзёгцевае мыла), рулí саст. (страва), рынка саст. 
(глiняная пасудзiна для смажання страў), скудзе́ль саст. (глiня-
ная пасудзiна), сучонка саст. (нiткi для сучэння) i iнш.

Больш за 500 назваў у лексiкаграфiчным выданнi пазначаны 
паметай гiст. У беларускай лексiкаграфii назiраецца разнабой 
у тым, што аўтары слоўнiкаў маюць на ўвазе пад паметай гiст. 
Адны разумеюць, што паметай пазначаны гiстарызмы (у лексiка-
лагiчным разуменнi паняцця гiстарызм). У некаторых слоўнiках 
памета гiст. расшыфроўваецца з акцэнтам на тое, што слова, 
маркiраванае ёю, з’яўляецца тэрмiнам гiстарыяграфii (належыць 
да спецыяльнай лексiкi). Змест паметы гiст. аўтарамi даведнiкаў 
тлумачыцца па-рознаму: гiстарызм, гiстарычны тэрмiн, гiста-
рычнае (паняцце?), гiстарычная назва, гiсторыя i да т. п. [гл., на-
прыклад, 6]. Ф. Пiскуноў у «Вялiкiм слоўнiку беларускай мовы» 
(2012) аб’яднаў тлумачэннi гэтай паметы: памета гiст. — тэрмiн 
гiсторыi; гiстарызм; гiстарычны [3, с. XI–XII]. Для прыкладу пры-
вядзём такiя гiстарызмы, змешчаныя ў даведнiку: алод, аншлюс, 
апашэнi, Асаавiяхiм, балахоўшчына, балiста, бунд, бядняцка- 
серадняцкi, ВКП(б), датачныя людзi i iнш.

У слоўнiку некаторыя гiстарызмы, акрамя паметы гiст., маю-
ць адпаведныя тлумачэннi: ахраннiк гiст. (агент ахранкi), барба-
кан гiст. (перадбрамнае ўмацаванне), вендыта гiст. (арганiзацыя 
карбанарыяў), гiмнасiй гiст. (у Старажытных Афiнах: школа для 
высакародных юнакоў), калчакоўскi гiст. (ад Калчак), каповiшча 
гiст. (месца збору копнага суда ў Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм) i iнш.

Паметай гiст. абазначаны назвы дзяржаў, войн, асоб i да т. п.: 
Атыла (гiст. асоба), Берлiнская сцяна, БНР, Вавiлон (гiст. i пра 
вялiкi горад), Вiтаўт (гiст. асоба), Галiцка-Валынскае княства, 
Ганзейскi саюз, Залатая Арда, «Iскра», Каложа (гiст. раён Грод-
на), Пелапанеская вайна i iнш.

Аднак у слоўнiку памета гiст. выкарыстоўваецца непаслядоў-
на: напрыклад, меншавiзм мае памету гiст., а бальшавiзм ужы-
ваецца без гэтай паметы; працкамуна гiст. (працоўная камуна) 
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i працарцель (працоўная арцель); голядзь гiст., балты этн., готы; 
лiшэнскi гiст., лiшэнец, лiшэнка — без паметы гiст. i iнш.

Некаторая частка гiстарызмаў характарызуецца шляхам вы-
карыстання паметы саст. i гiстарычнага каментарыя: зярцала 
саст. (сiмвал правасуддзя ў дарэвалюцыйнай Расii); каранiзацыя 
саст. (у рэспублiках былога СССР: фармаванне кадраў органаў 
кiравання з прадстаўнiкоў мясцовага карэннага насельнiцтва); 
па́наўка саст. (прыстасаванне для насыпання пораху ў стара-
даўнiх стрэльбах); персiярня саст. (майстэрня, дзе выраблялiся 
шаўковыя паясы) i iнш.

Да гiстарызмаў адносяцца лексiчныя адзiнкi, якiя ў слоўнiку 
маюць толькi храналагiчна-якасны каментарый або энцыклапе-
дычныя рэмаркi: барэж (старадаўняя лёгкая празрыстая тканi-
на), берлíн (назва старадаўняга экiпажа), вагант (у сярэдневяко-
вай Заходняй Еўропе: вандроўны акцёр, паэт i спявак), гарота2 
(у сярэднявечнай Iспанii: катавальная прылада), гонi (даўняя мера 
ворнай зямлi), дармез (старадаўнi дарожны экiпаж), драўлянiкi 
(даўней: боты на драўлянай падэшве), ларнiк (у Вялiкiм Княстве 
Лiтоўскiм: судовы архiварыус, натарыус), лекiф (у Старажытнай 
Грэцыi: посуд для алею) i iнш.

У «Вялiкiм слоўнiку беларускай мовы» зафiксаваны састар-
элыя скароты, якiя маюць паметы саст. або гiст. i кароткiя 
азначэннi: жакт саст. (скар.: жыллёва-арэнднае кааператыўнае 
таварыства), камсод гiст. (камiсiя садзейнiчання), кам’ячэйка 
гiст. (камунiстычная ячэйка), лекпом саст. (лекарскi памочнiк), 
мiжкалгасбуд саст. (мiжкалгасная будаўнiчая арганiзацыя), 
МОПР гiст. (скар.: Мiжнародная арганiзацыя дапамогi бараць-
бiтам рэвалюцыi), павяткам гiст. (павятовы камiтэт), рабсель-
кар саст. (рабоча-сялянскi карэспандэнт), саўапарат гiст. (савец-
кi апарат), СПА гiст. (скар.: Савет Працы i Абароны), ТАСС гiст. 
(скар.: Тэлеграфнае агенцтва Савецкага Саюза) i iнш. 

З iншага боку, асобныя састарэлыя скарачэннi тлумачэнняў 
не маюць, напрыклад, крайкам гiст., культпрасветработнiк 
саст., Саўiнфармбюро гiст., саўпартшкола саст., сацспаборнi-
цтва гiст. i г. д.

У лексiкаграфiчным выданнi фiксуецца састарэласць асобных 
значэнняў слова, напрыклад: ватэрпруф саст. (палiто); (тканiна), 
пенсiён (грашовае ўтрыманне; саст. да пенсiя), поруб (падвал; 
земляная турма, саст.).

Некаторыя састарэлыя намiнацыi складальнiк, акрамя памет 
саст. i гiст., пазначыў спецыяльным надрадковым значком  *, 
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патлумачыўшы, што «на сучасным этапе спавядальнага развiц-
ця мовы гiпакратаўскаму прынцыпу «не нашкодзь» адпавядала б 
больш мяккая атрыбуцыя тых слоў, якiя маглi б ужывацца ў стылi-
стычна афарбаваных кантэкстах. У нашым выданнi з мэтай такой 
атрыбуцыi ўжываецца спецыяльны надрадковы сiмвал  *  (зорач-
ка), якiм перш за ўсё пазначаюцца словы, што носяць выразна экс-
прэсiўныя ацэнкi асобы i патрабуюць ад карыстальнiка пэўнай пе-
расцярогi, каб не дапусцiць некарэктнасцi ў камунiкацыi. Вядома, 
з улiкам плыўкасцi i ўмоўнасцi размежавальных крытэрыяў зга-
даная пазнака мае пераважна рэкамендацыйны характар, i кан-
чатковы выбар застаецца за карыстальнiкам» [3, с. VI]: абэцада* 
саст., асабiст* гiст., ба́бiнне* саст. (акушэрства), белаэмiгрант-
шчына* гiст., божня* саст. (невялiкi храм), брудавознiк* (саст. 
да асенiзатар), вокруг* гiст., гетманаваць* гiст., гумалястыка* 
саст. (гума), керанка* гiст., тожсамы* (саст. да iдэнтычны, тоес-
ны), тожсамасць*, эмтээсавец* саст. i iнш.

Некаторую частку састарэлых слоў Ф. Пiскуноў пазначыў 
толькi значком *, напрыклад, бакшта* (вежа; гаўптвахта), лажнi-
ца* (спальня), лазбень* (бочачка для захоўвання мёду; няўклюда, 
расцяпа), лазобка* (бочачка, кадушка для мёду), падгасподнiк* 
(кватарант, чалавек, якi здымае частку жылля ў каго-н.), падга-
споднiца*, пажывотны* (пажыццёвы), пажывотна*, пажывоц-
це*, паплатка* (грашовы плацеж, падатак), свечнiк* (лiхтар; 
службовец, якi адказваў за асвятленне пакояў), свячарня* (свеч-
ны завод), энкавэдыст* (у былым СССР: супрацоўнiк НКВД — нар-
камата ўнутраных спраў), энкавэдэшнiк* i iнш.

Для абазначэння намiнацый, якiя абазначаюць савецкiя 
рэалii, Ф. Пiскуноў прымяняе памету саветызм (адзiнкава): кап-
краiна (саветызм: капiталiстычная краiна).

З iншага боку, аўтар пакiдае без памет цi кароткiх тлумачэн-
няў словы, якiя, на нашу думку, у сучаснай беларускай лiтаратур-
най мове мэтазгодна квалiфiкаваць як састарэлыя i адпаведна 
пазначаць iх у лексiкаграфiчных выданнях, напрыклад: аўтакiна-
перасоўка, акцябрыны, антысаветчык, антысаветчына, анты-
саветызм, антысавецкi, палiтаддзел, палiтбюро, пампалiт (па-
мочнiк палiтычнага кiраўнiка) i iнш.

Некаторыя састарэлыя назвы Ф. Пiскуноў не пазначае па-
метай саст. цi адпаведным каментарыем, тым самым вяртае 
такiя словы ў актыўны ўжытак: авiетка, адамант, адамантавы, 
адалiска, асман, асманскi, балонка (абалонка; старонка кнiгi, 
часопiса), багнет (штык), банбаньерка, бастард (пазашлюбнае 
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дзiця), бахмачы (скураныя лапцi), калошня (прыбудоўка ў таку), 
пражэкт, прафiт, прафiтаваць i iнш.

Прааналiзаваны матэрыял дазваляе зрабiць некаторыя вы-
вады. У «Вялiкiм слоўнiку беларускай мовы» Ф. Пiскуноў зарэ-
гiстраваў больш за 1500 састарэлых назваў, для пазначэння якiх 
прымянiў адметныя ў беларускай лексiкаграфii прыёмы. 

Пагаджаемся з аўтарам выдання, што для абазначэння састар-
элых назваў мэтазгодна ўжываць памету саст., а не скалькава-
ную з рускай мовы памету ўст. (устарэлае). 

Спалучэннем саст. да складальнiк фiксуе састарэлыя тэр-
мiналагiчныя назвы сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы, 
напрыклад, нiтрацыя (саст. да нiтраванне), падзваротнiкавы 
(саст. да субтрапiчны), пяруннiк (саст. да маланкаадвод), су-
гор’е (саст. да нагор’е) i iнш.

У пазначэннi некаторых састарэлых слоў (iх вытворных) пас-
лядоўнасцi няма.

Зыходзячы з меркавання, што амаль кожнае слова можа адрад-
зiцца, аўтар свядома змясцiў шэраг састарэлых назваў без усякiх па-
мет (саст. цi гiст.) або адпаведных часава-якасных тлумачэнняў.

Умоўныя скарачэннi
Булыка — Булыка, А. М. Слоўнiк iншамоўных слоў : У 2 т. / А. М. Булыка. — Мiнск : 

БелЭн, 1999. — Т. 1– 2.
ТСБМ — Тлумачальны слоўнiк беларускай мовы : У 5 т. 6 кн. / рэдкал. : К. К. Атра-

ховiч (гал. рэд.) [i iнш.] — Мiнск : Беларус. Сав. Энцыклапедыя, 1977–1984. — 5 т. 6 кн.
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ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ВТОРИЧНЫХ ТЕКСТОВ

Исследователи разработали различные подходы к контролю понима-
ния текста: значения каждого слова в тексте, способность собирать слова 
в предложения, количество воспроизводимых в пересказе предложений. 
В данном исследовании мы сравнили количество пропозиций в учебных 
текстах и количество воспроизведенных пропозиций в пересказах учащих-
ся. Каждое пересказанное предложение было сопоставлено с предложе-
ниями, содержащимися в текстах для анализа пропущенных и воспроизве-
денных пропозиций.

В теории семантического синтаксиса количество глубин-
ных структур соответствует количеству пропозиций: «глубинная 
структура должна быть инвариантом относительно системы син-
таксических трансформаций» [2, с. 39; 4]. А сама пропозиция опре-
деляется как «предикат в сочетании с необходимой для выявления 
его семантики актантной рамкой» [1]. Классификация пропози-
ций включает основные или главные пропозиции, передающие 
основную идею, и присоединяемые к ней в качестве аргументов 
субпропозиции [3]. Инвентарь пропозициональных или семан-
тических ролей, определяемый на основе семантических валент-
ностей лексических единиц, включает следующие: субъект/агенс, 
контрагент, объект, содержание, адресат, получатель, посредник, 
источник, место, начальная точка, конечная точка, маршрут, сред-
ство, инструмент, способ, условие, мотивировка, причина, резуль-
тат, цель, аспект, количество, срок и время и др. [3].

В ходе исследования был разработан алгоритм формализо-
ванной оценки сложности учебных текстов, основанный на про-
позициональном моделировании. При оценке качества и объема 
пересказа необходимым и достаточным является сравнение двух: 
первичного (предлагаемого для чтения) и вторичного (при пере-
сказа/изложении) текстов. В ходе эксперимента оценивались: 
1) объем воспроизводимой при пересказе информации; 2) спектр 
семантических ролей, воспроизводимых читателями в переска-
зе; 3) спектр пропозиций, опускаемых при пересказе.

Тип и количество пропозиционных ролей определялись 
вручную последовательно для каждого отдельного предложения. 
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Например, в предложении из 15 слов: «Жил когда-то мастер, кото-
рый без единого гвоздя построил деревянную церковь на остро-
ве в Онежском озере» содержится семь пропозиций: две главные 
пропозиции (жил, построил), пять аргументов (агенс  — мастер, 
сирконстанта времени  — когда-то, объект  — церковь, способ  — 
без единого гвоздя, средство — деревянную, локатив — на острове, 
в Онежском озере). В пересказах были воспроизведены следующие 
пропозиции: (1) «Ходят легенды, что был один мужчина, который 
построил церковь без единого гвоздя» — сохранены главные пропо-
зиции «был», «построил», агрументы — агенс, объект и способ вос-
произведены. Сирконстант времени, средство и локатив упущены; 
(2) «Однажды Нестор построил церковь без единого гвоздя» — упу-
щена пропозиция «жил», аргументы — агенс, объект, способ и сир-
констант времени воспроизведены, средство и локатив упущены; 
(3) «Один раз мастер построил церковь без единого гвоздя» — здесь 
также ученик воспроизвел только одну главную пропозицию «по-
строил» и аргументы — агенс, объект, способ и сирконстант време-
ни. Аргументы средство и локатив были упущены. 

Рассмотрим еще одно предложение: «Благодаря огромной силе 
воли, постоянным занятиям, упорному труду Ольга Ивановна Скоро-
ходова не только жила полноценной жизнью, но и стала известным 
ученым, писателем, поэтом» обнаруживаем 4 главные пропозиции, 
аргументы — агенсы, инструменты, модификаторы, сирконстант 
времени. А теперь обратим внимание на количество пропозиций 
во вторичных текстах: (1) «… из-за того, что у Ольги Ивановны Ско-
роходовой была хорошая сила воли, она стала хорошей … она стала 
писательницей и великим ученым». Сохранена одна главная про-
позиция «стала», инструмент, агенсы и модификаторы; (2) «Оля Ива-
новна Скороходова стала жить полноценной жизнью стала поэтом, 
ученым и писателем» — здесь также ученик смог передать основ-
ную идею предложения, при этом были упущены инструмент, не-
сколько главных пропозиций и их модификаторы; (3) «Ее научили 
с помощью осязания жить хорошей, нормальной жизнью. Вскоре 
она стала ученым, поэтом и даже увлекалась в написании стихов». 
В данном примере ученик модифицировал предложение, разделив 
его на две части: «…жила полноценной жизнью…» было модифици-
ровано в «…жить хорошей, нормальной жизнью», а в части «…стала 
известным ученым, писателем, поэтом» использовался повтор «…
стала … поэтом и даже увлекалась в написании стихов». Две глав-
ные пропозиции, агенсы и модификаторы были сохранены, инстру-
менты и сирконстант времени — упущены. 
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В ходе пропозиционального анализа вторичных текстов нам 
удалось выявить, что (1) в среднем, воспроизводится не более 
40 % информации; (2) главные пропозиции воспроизводятся при 
помощи глаголов и глагольных конструкций, при пересказе, как 
правило, большинство из них сохраняются. Ученики также вос-
производили агенсы и объекты; (3) в пересказах чаще опускают-
ся инструменты, сирсконстанты времени, места, цели.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ 
КАК ПРЕДИКТОР СЛОЖНОСТИ ТЕКСТА

Понимание научных текстов предполагает, что читатель дол-
жен обладать знаниями соответствующей  — специализирован-
ной — лексики. Исследования показывают, что терминологиче-
ская плотность текста — хороший предиктор сложности текста. 
Однако кроме специальных терминов существует пласт лексики 
общенаучного характера. Как отмечает Л. И. Борисова, термино-
логическая лексика занимает только 25 % лексики, в то время как 
лексика общего характера, то есть общенаучные и общеупотре-
бительные слова, составляет 75 % [1, c. 117–121].

Сложность текста — валидированный параметр восприятия 
и понимания, детерминирующий мотивацию к учению и, в ко-
нечном счете, успех обучения. В данной статье предлагается 
метод оценки сложности текста, лексическим предиктором ко-
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торого является доля общенаучной лексики. В рамках данной на-
учной проблематики создание словаря общенаучной лексики для 
автоматического анализа сложности научных текстов является 
актуальной задачей. Дополнительную актуальность создания 
данного словаря обеспечивает отсутствие современного словаря 
общенаучной лексики русского языка. Предметом исследования 
явились сложность общенаучной лексики и технология создания 
словаря общенаучной лексики.

Созданию словаря общенаучной лексики предшествовало ис-
следование, подтвердившее, что слова общенаучного характера 
представляют большую для восприятия трудность, чем общеупо-
требительные слова. Материалом данного этапа исследования 
стали 20 предложений из НКРЯ [2] . В исследовании использован 
метод айтрекинга, а также программы Experiment Builder и Data 
Viewer. Айтрекер — устройство, представляющее собой систему 
регистрации движения глаз. В процессе чтения камера фокуси-
руется на зрачке реципиента и передает некоторую информацию 
на компьютер. Айтрекер записывает время, координаты и дли-
тельность фиксаций [3].

Исследование осуществлялось для подтверждения/опровер-
жения следующей гипотезы: общенаучные слова имеют бóль-
шую эксплицитность фиксаций взглядов, а частоты их использо-
вания в речи ниже частот общеупотребительных слов. Алгоритм 
исследования включал следующие этапы: 

1. Отбор списка общенаучных слов разной длины и частотности.
2. Отбор 20 предложений, содержащих одно общенаучное сло-

во и одно общеупотребительное слово одной длины. Гипотезой 
для каждого предложения является утверждение о том, что обще-
научное слово представляет большую сложность для восприятия.

3. Чтение текста каждым из респондентов списка из 20 ото-
бранных предложений с экрана с использованием айтрекера. 

4. Выгрузка и статистическая обработка данных, интерпрета-
ция результатов исследования, подтверждение или опроверже-
ние гипотезы.

Продемонстрируем алгоритм исследования на примере 
17 предложения, прочитанного участником 17. Гипотеза к пред-
ложению 17 сформулирована следующим образом: слово «обоб-
щить», являясь общенаучным, будет иметь большую экспли-
цитность в предложении «Я решил обобщить некоторые свои 
знания», поскольку его частота ниже частот всех других слов 
в  предложении. Исследование показало, что среднее значение 



441

длительности фиксаций на слове «обобщить» — 454 мс., длитель-
ности фиксаций на слове «знание»  — 354,9 мс. Таким образом, 
слово «обобщить» имеет большую эксплицитность, что выше 
среднего значения по данному предложению. Следовательно, 
данный вывод дает основания считать гипотезу подтвержден-
ной: общенаучное слово имеет большую длительность фикса-
ции, чем общеупотребительное слово одинаковой длины.

Анализ данных показал, что гипотезы к 14 предложениям из 
20 оказались подтвержденными, что составляет 70  %. Это дает 
право считать общую гипотезу подтвержденной.

На втором этапе исследования был разработан и реализован 
алгоритм создания словаря общенаучной лексики. 

Второй этап исследования включал следующие шаги:
1. Создание авторского корпуса учебных текстов, включающий 

тексты учебников ФГОС для 8 класса по 5 предметным областям. 
Объем корпуса составил около 195 тысяч слов.

2. Создание референциального списка слов, зафиксированных 
в ранее изданных словарях. В качестве источника рефенциаль-
ного списка при отборе слов были использованы оригинальные 
или переводные словники следующих словарей общенаучной 
лексики: Academic Word List от Averil Coxhead [4]; Частотный сло-
варь общенаучной лексики под ред. Е. М. Степановой [5]; Словарь 
науки. Общенаучные термины и определения, науковедческие 
понятия и категории Сарыбекова М. Н., Сыдыкназарова М. К. [6]; 
Русско-китайский словарь общенаучной лексики С. С. Нестеро-
ва, пер. на кит. яз. Н. В. Донских (разд. «География», «Экономика», 
«История России»); А. Х. Юсупова, пер. на кит. яз. Лю Янь [7] . Слов-
ники иностранных изданий были переведены на русский язык 
и объединены в общем списке. 

3. Разработка программы поиска общенаучных слов в Корпу-
се учебных текстов. Для удобства мы разграничили словники uni- 
и n-грамм. Каждый словник содержал информацию о частотности 
входящих в него языковых единиц. Для написания программы ав-
томатического поиска общенаучной лексики в нашем корпусе мы 
импортировали три библиотеки: pymorphy2, nltk и spacy. 

4. Первичный словник имел в своем составе 5125 слов, по-
сле удаления языковых единиц-дубликатов в словнике осталось 
3848  слов. В финальный словник вошли лемматизированные 
термины (uni- и n-грамм) и их абсолютная частота. 

Разработанный алгоритм создания словаря общенаучной 
лексики может быть использован на материале текстов других 
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предметных областей. Перспектива исследования видится в ва-
лидации созданного словника общенаучной лексики на полном 
Учебном корпусе русского языка (УКРЯ), созданном на материале 
текстов 12 предметных областей [8]. 
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ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ)
В статье рассматриваются белорусские пословицы, которые имеют 

аналоги в английском языке на фоне других языков (как европейских, так 
и не европейских). Обращается внимание, что наличие таких пословиц де-
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терминировано не только языковыми заимствованиями, но и экстралинг-
вистическими факторами (общностью мыслительных операций, типичных 
ассоциаций, образов и др.). Пословицы-аналоги в белорусском и англий-
ском языках дифференцируются по характеру межъязыковой общности на 
универсальные (не обусловленные генетическим родством и языковыми 
контактами) и интернациональные (заимствованные в результате прямых 
языковых или косвенных лингвокультурных контактов).

Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (научный проект 
№ 20231303).

Сравнительно-типологические исследования в паремиологии 
как самостоятельной лингвистической дисциплине в настоящее 
время занимают одно из центральных мест и являются наиболее 
перспективным направлением изучения пословиц, поскольку 
позволяют ответить на многие вопросы о принципиально общих 
для всех языков собственно лингвистических свойствах послови-
цы на гетерогенном фоне ее лингвокультурных и этнокультурных 
особенностей как фольклорного текста в отдельно взятых языках. 
Сопоставление пословиц разных языков является единственно 
надежным средством установления и дифференциации объема 
и границ национального компонента в составе пословичного фон-
да каждого народа. Межъязыковое сравнение помогает опреде-
лить соотношение и взаимодействие пословиц исконного проис-
хождения и общих с другими языками, а также выявить степень 
и глубину этнокультурной ассимиляции иноязычных заимствова-
ний в пословичном фонде языка. Наиболее показательным явля-
ется сравнение пословиц из генетически и ареально отдаленных 
языков. В этой связи одной из актуальных проблем современной 
лингвистической паремиологии является установление типоло-
гически общего в пословичных фондах языков мира на фоне этно- 
и лингвокультурной специфичности, обусловленной отсутствием 
у них языкового родства и ареальной близости.

В современном английском языке функционирует большой 
корпус пословиц, аналоги которых есть в других языках, в том 
числе и в белорусском языке [6]. Пословицы эти имеют семанти-
ческие, структурные, функциональные особенности и выделяют-
ся в отдельную категорию паремиологических единиц при изу-
чении английского языка как иностранного [1–4], а также при его 
сопоставлении с белорусским языком [5; 8].

Цель исследования — установить и описать общие и специ-
фические единицы, их структурные и семантические компонен-
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ты в пословичных фондах белорусского языка и английского язы-
ка (на фоне других генетически и ареально отдаленных языков).

В задачи исследования входит: 1) разработка приемов установ-
ления и дифференциации общих и специфических единиц и/или 
их структурных и семантических компонентов в пословичных 
фондах белорусского и английского языков (на широком языковом 
фоне); 2) выявление аналогичных пословиц в белорусском и ан-
глийском языках, а также дифференциация таких пословиц по 
типу межъязыковой общности на универсальные, интернацио-
нальные, общие для данной пары языков; 3) выявление тожде-
ства пословиц в структурно-семантических моделях и описание 
вариативности, образной и понятийной специфичности таких 
единиц в пословичных фондах белорусского языка и английского 
языка; 4) выявление идентичных образов и концептов в содержа-
тельно коррелятивных пословицах белорусского и английского 
языков, а также взаимосвязи и роли в белорусской пословичной 
картине мира общих с английским языком и национально мар-
кированных образов и концептов.

В результате второго этапа исследования (решение второй 
задачи) установлено, что в белорусском языке и в английском 
языке имеется достаточно заметное количество пословиц, анало-
гичных по структурно-семантическим моделям. 

Часть таких пословиц относится к универсальным единицам, 
поскольку фиксируется и в других языках, не имеющих с белорус-
ским и с английским языками близкого генетического родства, 
ареальных и культурных контактов. В таких пословицах могут 
различаться отдельные слова-компоненты, не детерминирующие 
общий смысл пословиц, который совпадает в разных языках.

Например, бел. Выцягвай ножкi паводле адзёжкi = англ. Stretch 
your leg(s) according to your coverlet(s) (‘Працягвайце нагу (ногi) ў ад-
паведнасцi з коўдрай’); Stretch your legs according to your coverlet 
(‘Працягвайце ногi ў адпаведнасцi з коўдрай’); Everyone stretches his 
legs according to the length of his coverlet (‘Усе працягваюць ногi ў ад-
паведнасцi з даўжынёй коўдры’). Эти пословицы входят в качестве 
национальных вариаций в состав универсальной пословицы, ко-
торая зафиксирована в большом кодичестве языков мира и имеет 
общую для всех них структурно-семантическую модель, ср.: Stretch 
your legs (or yourself) according to the cover (or until the cover reaches) 
(v1) (‘Выцягвайце ногi (сябе) ў адпаведнасцi з посцiлкай (або пакуль 
посцiлкi хапае)’); Do not stretch your legs (or yourself) father than the 
cover reaches (v2) (‘Не працягвайце ногi (сябе) далей чым посцiлкi 
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хапае’); Stretch your arm no further than your sleeve will reach (v3) 
(‘Працягвайце руку не далей, чым рукава хапае’); He who stretches 
father than the cover, uncovers his feet (v4) (‘Хто цягнецца далей, чым 
посцiлка, адкрывае ногi’); Cut your coat according to your cloth (s1) 
(‘Рэжце сваё палiто ў адпаведнасцi з тканiнай’) [7].

Часть пословиц-аналогов в белорусском и английском языках 
относится к интернациональным единицам, потому что фиксиру-
ется в некоторых других языках, имеющих с белорусским и англий-
ским языками генетическое родство, ареальные и/или культур-
ные контакты. В таких пословицах наблюдаются минимальные 
различия в составе отдельных слов-компонентов, под влиянием 
отражения в них, как правило, национально-культурных реалий.

Например, бел. Ад вялiкага да смешнага адзiн крок = англ. 
From the sublime to the ridiculous is only a step (‘Ад вялiкага да смеш-
нага адзiн крок’). Эти пословицы обе заимствованы независи-
мо друг от друга и в белорусский, и в английский язык (а также 
в другие языки русский, украинский и т. д.) в результате прямых 
языковых контактов или лингвокультурного влияния из фран-
цузского языка, в котором возникла данная пословица (восходит 
к афоризму французского императора Наполеона Бонапарта), ср.: 
фр. Du sublime аu ridicule il n’у a qu’un pas (‘Ад вялiкага да смешнага 
адзiн крок’), а также рус. От великого до смешного один шаг, укр. 
Вiд великого до смiшного один крок и т. п. [7]

Пословиц-аналогов, характерных только для данной пары 
языков (белорусского и английского) не выявлено, что указыва-
ет на отсутствие как культурных контактов между языками, так 
и культурного влияния английского языка на белорусский язык 
(что можно рассматривать как значимую в типологическом пла-
не особенность данных языков в аспекте сопоставления их по-
словичных фондов).
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ДЕФИНИТИВНЫЕ АФОРИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ (МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ 
ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ)

В статье рассматриваются устойчивые фразы-афоризмы с дефини-
тивной семантико-синтаксической структурой, которые употребляются 
в современном английском языке. Определяются особенности таких устой-
чивых афоризмов в аксиологическом и культурном аспектах. Выявляется 
лингвоаксиологическое и этнолингвокультурное содержание устойчивых 
дефинитивных афоризмов. Приводятся материалы к словарю дефинитив-
ных устойчивых фраз-афоризмов, которые широко функционируют в совре-
менном английском языке (для иноязычных пользователей).

В современном английском языке функционирует много 
устойчивых фраз (из числа пословиц), которые по своей синтак-
сической структуре являются дефинитивными афоризмами [6]. 
Устойчивые афоризмы такого рода имеют семантические, струк-
турные, функциональные особенности и выделяются в отдель-
ную категорию паремиологических единиц при изучении ан-
глийского языка как иностранного [1–4] и при сопоставлении его 
с родным языком [5; 7].

Афоризмы дефинитивной структуры в английском языке 
представляют собой широкий класс единиц, которые выражают 
всеобщие истины и общепринятые факты, составляющие базу 
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знаний человечества. Эти высказывания имеют ярко выражен-
ный лингвоаксиологический аспект, так как они могут выражать 
не только объективные факты, но и различные моральные и эти-
ческие ценности, присущие определенному культурному и соци-
альному слою общества. Помимо этого, дефинитивные афориз-
мы являются одним из наиболее этнокультурно насыщенных 
пластов английской паремиологии, поскольку содержат много 
лингвокультурно маркированных элементов.

Например, в устойчивом дефинитивном афоризме Life is not 
a bed of roses («Жизнь  — это не ложе из роз») отражена и акси-
ологическая, и лингвокультурологическая семантика. Ценност-
ный компонент плана содержания этого афоризма заключается 
в утверждении, что жизнь не всегда сладкая и простая, а полна 
трудностей, которые необходимо стойко преодолевать (в этом 
афоризме выражена традиционное качество английского нацио-
нального характера — всегда добиваться своего, не обращая вни-
мания на препятствия). Культурный компонент дефинитивного 
афоризма состоит в том, что в нем упоминается роза, которая из-
давна является символом Англии. Этот самый благородный цве-
ток («rose») стал ассоциироваться с Англией еще в эпоху Тюдоров. 
В тот период королевская династия использовала розу как сим-
вол своей власти. Роза была часто изображена на гербах и фла-
гах. Так, в средние века две враждующие династии аристократов 
(Йорки и Ланкастеры) заключили мирный договор, который был 
ознаменован изображением белой розы (символ Йорков) и крас-
ной розы (символ Ланкастеров). В результате эти события стали 
известны как «Война роз», а их сочетание — как «Йоркская роза». 
Роза отражена и в других английских пословицах, например, 
No rose without a thorn («Не бывает розы без шипов») и др.

Богатая аксиологическая и культурная семантика устойчи-
вых дефинитивных афоризмов английского языка заслуживает 
их отдельного лексикографического описания в специальном 
словаре для иноязычных пользователей, словарная статья в ко-
тором может иметь следующий вид (на примере устойчивых 
дефинитивных афоризмов, которые восходят к названиям лите-
ратурных и публицистических произведений английских и аме-
риканских авторов, а также иностранных писателей, публици-
стов, государственных и культурных деятелей).

How to win friends and influence people. Title of book (1936) 
of Dale Carnegie (1888–1955). [ODMQ: 3.24]. «How to win friends and 
influence people» is a 1936 self-help book written by Dale Carnegie. Over 



Секция 6. Текст как объект исследования

448

30 million copies have been sold worldwide, making it one of the best-sell-
ing books of all time. You can’t win an argument. You can’t because if you 
lose it, you lose it; and if you win it, you lose it.; it isn’t what you have or 
who you are or where you are or what you are doing that makes you hap-
py or unhappy. It is what you think about it; don’t be afraid of enemies 
who attack you. Be afraid of the friends who flatter you.

History will absolve me. Title of pamphlet (1953) of Fidel Castro 
(1926). [ODMQ: 3.32]. «History will absolve me» is the title of a two-hour 
speech made by Fidel Castro on 16 October 1953. Castro made the speech in 
his own defense in court against the charges brought against him after he 
led an attack on the Moncada Barracks in Cuba. He reconstructed his alle-
gation in court later in prison, and added phrases and facts that he did not 
say in court, including History Will Absolve Me. In fact, his last words spo-
ken in court were: “History will definitely tell it all. The speech later became 
the manifesto of his 26th of July Movement. The fact is, when men carry 
the same ideals in their hearts, nothing can isolate them — neither prison 
walls nor the sod of cemeteries. For single memory, a single spirit, a single 
idea, a single conscience, a single dignity will sustain them all; I know that 
imprisonment will be harder for me than it has ever been for anyone, filled 
with cowardly threats and hideous cruelty. But I do not fear prison, as I do 
not fear the fury of the miserable tyrant who took the lives of 70 of my com-
rades. Condemn me. It does not matter. History will absolve me.

Whose life is it anyway? Title of play (1977) of Brian Clark (1932). 
[ODMQ: 3.59]. «Whose Life Is It Anyway?» is a play by Brian Clark 
adapted from his 1972 television play of the same title, which starred Ian 
McShane. The stage version premiered in 1978 at the Mermaid Theatre 
in London, and subsequently opened on Broadway in 1979. The play in-
volves a sculptor who is paralysed. Action is the foundational key to all 
success; fit is not a destination, it is a way of life.

The shock of the new: seven historic exhibitions of modern 
art. Title of book (1972) of Ian Dunlop [ODMQ: 4.54]. «The shock of the 
new» is an eight-part documentary television series about the develop-
ment of modern art written and presented in 1980 by Robert Hughes for 
the BBC, in association with Time-Life Films. It was produced by Lorna 
Pegram, who also directed three of the episodes. The intimate surround-
ings of the Trianon will be the setting for the Palace of Versailles’ 12th 
exhibition of modern art. In the Spring of 1913, the Armory Show — the 
greatest exhibition of modern art ever seen in the United States — was 
held in Manhattan, before travelling to Chicago and Boston.

Life’s little ironies. Title of book (1894) of Thomas Hardy 1840–
1928 [ODMQ: 8.19]. «Life’s little ironies» is a collection of tales writ-
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ten by Thomas Hardy, originally published in 1894 and republished 
with a slightly different collection of stories, for the Uniform Edition in 
1927/8. Life is full of little ironies. That’s just one of life’s little ironies.

Sweet smell of success. Title of book and film (1957) of Ernest 
Lehman [ODMQ: 12.30]. «Sweet smell of success» is a 1957 American 
film noir drama film directed by Alexander Mackendrick, starring Burt 
Lancaster, Tony Curtis, Susan Harrison, and Martin Milner, and written 
by Clifford Odets, Ernest Lehman, and Mackendrick from the novelette 
by Lehman. Sweet Smell of Success: The Musical was created by Marvin 
Hamlisch, Craig Carnelia, and John Guare in 200. As the crowd cheered 
his acting performance, Peter could smell the sweet smell of success. This 
was going to skyrocket his career; He was recognized as a serious dra-
matic actor for the first time with 1957’s «Sweet Smell of Success».

Rebel without a cause... the hypnoanalysis of a criminal psy-
chopath. Title of book (1944) of R. M. Lindner 1914–1956 [ODMQ: 12.59]. 
«Rebel without a cause... the hypnoanalysis of a criminal psychopath» is 
a book by psychiatrist Robert M. Lindner. Robert M. Lindner was an Ameri-
can author and psychologist, best known as the author of the 1944 book Re-
bel Without A Cause: The Hypnoanalysis Of A Criminal Psychopath, from 
which the title of Nicholas Ray’s 1955 film was adapted. His book described 
a psychopath as someone who is «incapable of exertions for the sake of 
others». Lindner’s arguments on gambling psychology are well regarded 
and have been noted as «definitive statements» by the American Academy 
of Political and Social Science. «Rebel Without a Cause» had a very power-
ful effect on me. My favorite spot in Los Angeles is the Griffith Observato-
ry, made famous in the iconic film Rebel without a Cause. A rebel without 
a cause and an unwilling dreamer, he runs from Shuai’s older brother.

The singer not the song. Title of book (1953) of Audrey Erskine 
Lindop 1920–1986 [ODMQ: 12.60]. «The singer not the song» is a 1961 
British drama film based on the 1953 novel of the same title by Audrey 
Erskine Lindop that was directed by Roy Ward Baker and filmed in Spain. 
It stars Dirk Bogarde, John Mills, and Mylène Demongeot. The singer said 
that the song was not written in the best of times in her life. The compos-
er Roman Ignatyev and the singer herself could not even dream that the 
song would have such a difficult fate.

How green was my valley. Title of book (1939) of Richard Llewellyn 
(Richard Dafydd Vivian Llewellyn Lloyd) 1907–1983 [ODMQ: 12.69]. 
«How green was my valley» is a 1939 novel by Richard Llewellyn, nar-
rated by Huw Morgan, the main character, about his Welsh family and 
the mining community in which they live. The author had claimed that he 
based the book on his own personal experiences but this was found to be 
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untrue after his death; Llewellyn was English-born and spent little time in 
Wales, though he was of Welsh descent. Llewellyn gathered material for 
the novel from conversations with local mining families in Gilfach Goch. 
These creatures once roamed the green valleys of my home; They’d tell 
him about their adventures, up snowy mountain peaks, lush green val-
leys; Lush green valleys covered in wildflowers that spring up overnight.

How to succeed in business without really trying. Title of book 
(1952) of Shepherd Mead 1914 [ODMQ: 13.82]. «How to succeed in busi-
ness without really trying» is a humorous 1952 book by Shepherd Mead. 
It inspired a successful 1961 musical How to Succeed in Business Without 
Really Trying, which was made into a movie in 1967. At Andries Hudde 
Junior High School, she played Hedy LaRue in a school production of How 
to Succeed in Business Without Really Trying; In 1963, Cannon joined the 
national touring production of the Broadway musical How To Succeed In 
Business Without Really Trying in which she played Rosemary.

Всего выявлено и лексикографически описано 250 устойчи-
вых дефинитивных афоризма в английском языке. Большинство 
из таких устойчивых единиц характеризуется собственно англо-
язычным происхождением (из текстов английских и американ-
ских авторов), остальные единицы восходят к различным тексто-
вым источникам (немецким, французским и др.), однако весьма 
широко распространены в современном английском языке.
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МАРФАЛАГIЧНЫ СПОСАБ ДЭРЫВАЦЫI 
БЕЛАРУСКIХ ЛЕСАГАСПАДАРЧЫХ ТЭРМIНАЎ

У артыкуле разглядаецца марфалагiчны спосаб утварэння тэрмiнаў. Ад-
значана, што для дэрывацыi беларускiх лесагаспадарчых тэрмiнаў характэр-
ны наступныя падтыпы марфалагiчнага спосабу: суфiксальны, прэфiксальны, 
канфiксальны, складанне. Вылучаны найбольш прадуктыўныя мадэлi тэр-
мiнаўтварэння ў галiне лясной гаспадаркi.

Тэрмiнаўтварэнне — гэта працэс, якi заключаецца ў фармiраван-
нi i папаўненнi тэрмiналагiчных сiстэм на аснове шэрагу спосабаў 
дэрывацыi. Цэнтральнае месца ў сiстэме тэрмiнаўтварэння займае 
вытворны тэрмiн, паколькi менавiта ён з’яўляецца тым канчатко-
вым вынiкам, дзеля якога адбываецца дэрывацыйны акт. У навуко-
вай лiтаратуры выказвалася меркаванне, што «колькасць вытвор-
ных адзiнак у тэрмiналагiчнай лексiцы надзвычай вялiкая» [1, с. 345]. 
Нам, аднак, падаецца, слушнай думка даследчыка Дзятко Д. В., што 
«любы тэрмiн у складзе тэрмiналогii з’яўляецца вытворным, а само 
тэрмiнаўтварэнне павiнна разглядацца як анамасiялагiчны ў сваёй 
аснове працэс, што заключаецца ў стварэннi новых найменняў як 
матываваных адна- i неаднаслоўных знакаў мовы» [2, с. 44].

Марфалагiчны спосаб утварэння тэрмiнаў звязаны з уз-
нiкненнем лексем на аснове кампанавання iснуючых у мове 
баз i фармантаў. Як адзначае Данiленка В.П., марфалагiчнае тэр-
мiнаўтварэнне мае пэўныя спецыфiчныя асаблiвасцi, у тым лiку 
павелiчэнне рэгулярнасцi словаўтваральных мадэлей; рост пра-
дуктыўнасцi шэрагу мадэлей, якiя абслугоўваюць асноўныя катэ-
горыi найменняў; узмацненне спецыялiзацыi словаўтваральных 
сродкаў на выражэнне пэўных значэнняў; узмацненне ўзаемаа-
бумоўленасцi прадуктыўнасцi словаўтваральнай мадэлi i ўжы-
вальнасцi найменняў, створаных па гэтай мадэлi [3]. 

Для беларускiх лесагаспадарчых тэрмiнаў характэрны на-
ступныя падтыпы марфалагiчнага спосабу: суфiксальны, прэфiк-
сальны, канфiксальны, складанне. 

Суфiксацыя — найбольш распаўсюджаны тып марфалагiчнага 
тэрмiнаўтварэння. Характэрнай асаблiвасцю суфiксаў з’яўляецца iх 
класiфiкуючая функцыя. Для выражэння прыналежнасцi тэрмiнаў 
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да асноўных семантычных катэгорый выкарыстоўваюцца розныя 
групы суфiксаў. Да найбольш прадуктыўных у лесагаспадарчай тэр-
мiналогii адносяцца наступныя мадэлi ўварэння тэрмiнаў:

– са значэннем працэсу ад дзеясловаў пры дапамозе суфiксаў 
-нн-е; -а-нн-е; -е-нн-е; -э-нн-е: агрэгаванне; выцiсканне аднаўленне; 
асушэнне; -к-а: валка; раскарчоўка; -ацыj-а, -iзацыj-а: таксацыя; 
ферментацыя; утылiзацыя;

– тэрмiнаў са значэннем адцягненага дзеяння цi стану або 
адзiнкавага акта дзеяння ад дзеясловаў пры дапамозе нулявога 
суфiкса: абмер; адбор; адпад (дрэў); падрост; сеў; 

– тэрмiнаў са значэннем якасцей i ўласцiвасцей ад асноў 
уласна прыметнiкаў пры дапамозе суфiкса -асць: вiльготнасць; 
вiльгацяёмiстасць; стромкасць; 

– тэрмiнаў са значэннем носьбiта прыметы, назвы асобы па 
прафесii, сферы дзейнасцi ад iменных i дзеяслоўных асноў пры да-
памозе суфiксаў -iк; -нiк; -чык; -льшчык: ляснiк; пiловачнiк; аб’езд-
чык; наладчык; падрадчык; распiлоўшчык; рэзчык; драбiльшчык; 

– тэрмiнаў са значэннем назвы прадметаў, прылад працы, 
прыстасаванняў для выканання пэўных дзеянняў ад дзеяслоўных 
асноў пры дапамозе суфiксаў -iк; -чык (-шчык): рухавiк; пагруз-
чык; буксiроўшчык; тралёўшчык; -атар: генератар; транслятар. 

Прэфiксальны падтып марфалагiчнага спосабу характары-
зуецца далучэннем прыстаўкi да ўтваральнай асновы. У белару-
скай лесагаспадарчай тэрмiналогii з дапамогай прэфiксацыi ўтва-
раюцца назоўнiкi, прыметнiкi, дзеясловы. 

Прэфiксальна ўтвораныя тэрмiны-назоўнiкi матывуюцца суб-
стантывамi i рэпрэзентуюць мадэлi з выкарыстаннем наступных 
уласнамоўных i запазычаных прыставак: анты- (антыцыклон); 
гiпер- (гiперпаразiты); дэ- (дэшыфраванне); звыш- (звышпаразiты); 
контр- (котррэйка); не- (непаралельнасць); пад- (падвiд, падпасека, 
падглеба, падстанцыя); пера- (пераўвiльгатненне); пра- (прадамiнан-
ты); процi- (процiвага); псеўда- (псеўдатсуга); рэ- (рэаклiматыза-
цыя, рэкультывацыя); су- (судуброва, супесак); суб- (субдамiнанты, 
субмiкрабудова, субмiкраструктура); супер- (суперцэмент); супра-
ць- (супрацьугон); ультра- (ультрафiльтр, ультрагук).

Тэрмiны-прыметнiкi ўтвараюцца з дапамогай прэфiксацыi 
ад ад’ектыўных асноў i рэпрэзентуюць мадэлi з выкарыстан-
нем наступных прыставак: не- (ня-): нелясныя (плошчы, землi), 
негаспадарчы, нелiквiдны, няспелы, неакоранае (бервяно), непра-
дуктыўныя (лясы), несамкнутыя (лясныя культуры); без- (бес-): 
беспрыбытковы, бессiстэмная (высечка).
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Прэфiксальны падтып марфалагiчнай дэрывацыi ў лесатэхнiч-
най тэрмiналогii найбольшае пашырэнне атрымаў пры ўтварэн-
нi тэрмiнаў-дзесловаў. Тэрмiны-вербатывы ўтвараюцца ад дзеяс-
лоўных асноў пры дапамозе наступных прыставак: а- (асушыць); 
вы- (выдаўбiць, выцiскаць, выпiлаваць); за- (засушыць, зацiскаць, 
зацвiсцi); неда- (недашлiфаваць); пад- (падпiлаваць, падрэзаць); 
пера- (перапiлаваць, перарэзаць, перасячы, перасадзiць, перанасыцi-
ць); пра- (прапiлаваць, прашлiфаваць, прачысцiць); пры- (прырасцi); 
рас- (разрыхлiць, раскарчаваць, распiлаваць); у- (усушыць, утрэсцi).

Канфiксальны (цi прыставачна-суфiксальны) падтып мар-
фалагiчнай дэрывацыi тэрмiнаў заключаецца ў далучэннi да ўтва-
ральнай асновы фарманта, у склад якога ўваходзiць прыстаўка 
i  суфiкс. З дапамогай конфiксаў у беларускай лесагаспадарчай 
тэрмiналогii ўтвараюцца назоўнiкi i дзеясловы.

Як сведчаць факты, пры канфiксацыi тэрмiны-субстан-
тывы матывуюцца назоўнiкамi (у асобных выпадках дзеясло-
вамi) i  прадстаўлены наступнымi мадэлямi: су-+-ак- (суглiнак, 
сугрудак); пад-+-ак- (падлесак); каля-+-нiк- (каляплоднiк); пры-
+-ак- (прыкветак); пра-+-ын- (правушына); па-+-ак- (парастак); 
уз-+-ак- (узлесак); па-+-к- (паводка); пад-+-нiк- (падтаварнiк); ато-
+-к- (атожылкi); пра-+-к- (пражылкi); за-+-ак- (замаразак, засмо-
лак); мiж-+ø (мiжлессе); су-+ø (суквецце).

Дэрывацыя тэрмiнаў-дзясловаў, матываваных субстанты-
вамi i ад’ектывамi, адбываецца па наступных мадэлях: абяз-+-i- 
(абязлесiць, абястлушчыць); аб-+-i- (аблесiць); а-+-i- (апрамянiць); 
а-+-е- (адраўнець); а-+-ва-(-ава-) (акорваць, акальцаваць, апiлава-
ць); у-+я- (увiльгатняць); с-+-оўва- (сплытоўваць).

Складанне ў беларускай лесагаспадарчай тэрмiналогii прад-
стаўлена двума падтыпамi  — уласна складаннем i складана- 
суфiксальным.

Даследаванне паказала, што складаныя тэрмiны-назоўнiкi са 
спалучальнымi адносiнамi асноў, як правiла, называюць прадме-
ты, якiя сумяшчаюць прыметы i характарыстыкi тых прадметаў, 
што названы матывуючымi словамi: шклопластык, рагахвост, 
лаўравiшня, лесастэп, лесатундра, лесапарк, кветканожка. Кам-
пазiты-прыметнiкi са спалучальнымi адносiнамi асноў служаць 
для абазначэння спецыяльных прымет, якiя з’яўляюцца сумай 
прымет, названых утваральнымi асновамi: асакова-сфагнавы, 
глебава-грунтавы, прыручайна-травяны. 

Большасць тэрмiнаў-складанняў будуецца на аснове аб’яд-
нання двух кампанентаў з падпарадкавальнымi адносiнамi 
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памiж iмi (першы кампанент падпарадкоўваецца другому). Калi 
ў ролi апорнага кампанента выступае самастойнае слова, то па-
чатковым (удакладняльным) кампанентам можа быць:

1) цэлая аснова назоўнiка: лесааднаўленне, асмолападсочка, 
клубняплод, семядоля, насеннесушылка;

2) усечаная аснова уласнамоўнага назоўнiка, прыметнiка: паў-
дзелавы, паўхмызняк, паўкусты, паўванчас (паў  — усячэнне ад 
палова); пiламатэрыял, пiлапрадукцыя (пiла — усячэнне ад пiле-
ны); iлжэакацыя, iлжэкараед, iлжэлiстоўнiца, iлжэтсуга (iлжэ — 
усячэнне ад iлжывы);

3) усечаная аснова прыметнiка, утворанага на базе iнтэрна-
цыянальнай лексемы: авiядраўнiна, авiяахова, авiяхiмiчны (авiя — 
усячэнне ад авiяцыйны); тэрмаапрацоўванне, тэрмапара, тэр-
махiмiчны (тэрма — усячэнне ад тэрмiчны);

4) звязаны кампанент iнтэрнацыянальнага характару: аэра-
метад, аэрасеў, аэратаксацыя (ад гр. aeros ‘паветра’); бiятрыва-
ласць, бiямаса, бiяпашкоджанне (ад гр. bios ‘жыццё’); зааспора, 
заамаса, заатэхнiчны (ад гр. zoon ‘жывёла’).

Складана-суфiксальны падтып кампазiцыi заключаецца ва 
ўтварэннi новага слова з iснуючых асноў з дапамогай iнтэрфiкса 
i суфiксацыi (у тым лiку нулявой). У сферы намiнацыi беларускай 
лесагаспадарчай тэрмiналогii кампазiты складана-суфiксальнага 
падтыпу з’яўляюцца назоўнiкамi цi прыметнiкамi i ўтвараюцца 
паводле наступных дэрывацыйных мадэлей:

– аснова назоўнiка + аснова дзеяслова + нулявы суфiкс: дрэва-
стой, пiластаў, лесасека, буралом;

– аснова назоўнiка + аснова дзеяслова + -льн-: водапранiкаль-
ны, глебаўтваральны, глебапаляпшальны;

– аснова назоўнiка + аснова назоўнiка + -н-: лесанасенны, ле-
сасыравiнны;

– аснова прыметнiка + аснова назоўнiка + -н-: паўнадрэўны, 
голанасенны, пакрытанасенны;

– аснова прыметнiка + аснова назоўнiка + -ов- (-ав-, -ев-, -ёв-): 
чорнаальховы, цвёрдалiставы, мяккалiсцевы, цёмнахваёвы;

– аснова прыметнiка + аснова назоўнiка + нулявы суфiкс: 
драбналiсты, шыракалiсты; 

– аснова лiчэбнiка + аснова назоўнiка + -ов- (-ав): двухбаковы, 
аднаўзроставы;

– аснова лiчэбнiка + аснова назоўнiка + -н-: двухдомны, адна-
домны.

Нязначная колькасць прааналiзаваных складаных тэрмiнаў 
утворана шляхам абрэвiяцыi. Абрэвiятуры прадстаўлены двума 
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вiдамi: складанаскарочанымi тэрмiнамi (генсхема, леспрамгас, 
лясгас); iнiцыяльнымi абрэвiятурамi (ЛМ — лесаматэрыял, КЛМ — 
круглы лесаматэрыял, КТ — клас таварнасцi). 

Праведзенае даследаванне паказала, што лесагаспадарчыя 
тэрмiны ў беларускай мове ўтвараюцца наступнымi падтыпамi 
марфалагiчнага спосабу: суфiксальным, прэфiксальным, канфiк-
сальным, складаннем. Адным з самых важных спосабаў марфала-
гiчнага тэрмiнаўтварэння з’яўляецца суфiксацыя. Прэфiксальны 
i канфiксальны падтыпы шырокага распаўсюджання ў дэрывацыi 
лесагаспадарчых тэрмiнаў не атрымалi. Складаныя тэрмiны ляс-
ной гаспадаркi ўтвараюцца пераважна двума падтыпамi складан-
ня  — уласна складаннем i складана-суфiксальным. Абсалютная 
большасць тэрмiнаў-кампазiтаў будуецца на снове спалучэння 
двух кампанентаў з падпарадкавальнымi адносiнамi памiж iмi. 
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TEXT AS AN OBJECT OF RESEARCH: 
A COMPREHENSIVE REVIEW

This article deals with the multifaceted significance of studying text as an 
object of research across various academic disciplines and practical domains. 
The analysis encompasses key themes including human communication, dis-
course analysis, cultural insights, language acquisition, digital communication, 
natural language processing, policy-making, psychological understanding, 
knowledge representation, and cultural studies. This annotated review provides 
a comprehensive overview of the pivotal role that text plays in various academic 
disciplines and practical applications. It highlights seminal works that have con-
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tributed to our understanding of text as an object of research and emphasizes 
its significance in advancing knowledge across diverse fields. This review of re-
search provides a comprehensive examination of the continually evolving area 
of study concerning text. It explores the interdisciplinary nature of text analysis, 
encompassing fields such as linguistics, computer science, psychology, sociol-
ogy, and beyond. The review offers understanding into the diverse applications 
and challenges associated with research centered on text, by evaluating crucial 
theoretical frameworks, methodologies, and technological advancements. The 
essay emphasizes the importance of considering both the content and context 
of the text to draw insightful interpretations and trustworthy conclusions.

Introduction. Text, as a fundamental medium of human commu-
nication, has garnered significant attention across various disciplines. 
This discussion delves into the diverse ways in which text is studied 
and analyzed, examining its theoretical underpinnings, methodolog-
ical approaches, and applications across different fields of research. 
Recent developments in natural language processing technology and 
the spread of digital communication platforms have led to a notable 
change in how people analyze the text. Text, as the main form of hu-
man communication, text offers as a wealth of data to academics in 
a variety of fields. This review seeks to summarize the state of text — 
related research at the moment taking into account its theoretical un-
derpinnings, methodological philosophies and technological philoso-
phies and technological advancements.

The modern literary process has undergone significant transfor-
mations in recent years, primarily driven by technological advance-
ments and changing reading habits. This discussion explores the evo-
lution of the modern literary process and its implications for authors, 
readers, and the literary world at large.

Literature review: Evolution of the Modern Literary Process has 
been analyzed as in the following:

Digitalization and Self-Publishing: The advent of digital platforms 
and self-publishing tools has democratized the publishing process. Au-
thors can now reach a global audience without the need for traditional 
publishing houses. This evolution has led to a proliferation of diverse 
voices and genres in the literary landscape [7]. 

Changing Reading Habits: With the rise of e-books and audiobooks, 
reading habits have evolved. Readers can access literature in various 
formats and consume it on digital devices. This shift has prompted au-
thors to consider multimedia elements in their storytelling [6]. 

Social Media and Author-Reader Interaction: Social media plat-
forms have become essential tools for authors to engage with their 
readers directly. Authors can build fan communities, gather feedback, 
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and promote their work in real-time, which has transformed the au-
thor-reader relationship.

Data Analytics and Reader Insights: Data analytics tools allow pub-
lishers and authors to gather insights into reader preferences. This da-
ta-driven approach helps in tailoring content to specific audiences and 
marketing literature effectively.

Collaborative Storytelling: Online platforms and social media have 
facilitated collaborative storytelling efforts. Authors and readers can 
co-create narratives, blurring the lines between writer and audience.

Implications of the Modern Literary Process: 
Diverse Voices and Inclusivity: The modern literary process has 

enabled marginalized voices to gain visibility in the literary world, fos-
tering greater diversity and inclusivity in literature [1].

Challenges to Traditional Publishing: Traditional publishing hous-
es are facing competition from independent authors and digital plat-
forms. This challenges established norms and business models in the 
publishing industry [4].

Adaptation and Innovation: Authors are increasingly experiment-
ing with multimedia elements, interactive storytelling, and transmedia 
narratives to cater to modern readers’ preferences.

Ethical Concerns: The use of data analytics and the impact of social 
media on literature raise ethical concerns about privacy, algorithmic 
bias, and the commodification of literary art.

Global Literary Communities: The digital literary landscape has 
fostered global literary communities where readers and authors from 
different parts of the world can connect and collaborate [5].

Theoretical Foundations: Studying text as an object of research 
holds significant importance in various academic disciplines and prac-
tical applications. Phonetics, morphology, syntax, semantics, and prag-
matics; Discourse analysis, conversation analysis, and sociolinguistics; 
Psycholinguistic and Cognitive Approaches: Processing of written and 
spoken language; Language comprehension, production, and acquisi-
tion, Contextualizing language within social, cultural, and historical 
frameworks; Power dynamics, discourse communities, and language 
ideologies. Examining text as a subject of study holds substantial signif-
icance across academic fields and real-world applications. Here are key 
points underscoring the importance of this area of research, supported 
by pertinent references: Comprehending Human Communication: In-
vestigating written language provides valuable insights into cognitive 
processes, linguistic structures, and the subtleties of expression, as text 
serves as a fundamental medium of human communication. Analyzing 
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Discourse and Social Interaction: Through textual analysis, research-
ers can scrutinize discourse patterns, including power dynamics, so-
cial hierarchies, and cultural norms, offering a window into the uti-
lization of language in diverse social context [3]. Unearthing Cultural 
and Historical Insights: Texts, be they literary, historical, or cultural, 
yield a wealth of information about societies, encompassing their val-
ues, beliefs, and historical events. Textual analysis allows for the re-
construction and interpretation of past contexts. Facilitating Language 
Acquisition and Teaching: The study of text aids in crafting language 
learning materials and strategies. Proficiency in linguistic features and 
structures of texts supports language educators in designing effective 
curriculum and teaching methods. Empowering Digital Communica-
tion and Media Studies: In the era of digital media, dissecting text is 
imperative for comprehending online communication, interactions on 
social media, and content creation. It sheds light on the evolving forms 
of linguistic expression and digital literacy [2]. Advancing Natural Lan-
guage Processing (NLP): Text-related research is pivotal for the field of 
NLP, underpinning the development of algorithms, models, and appli-
cations for tasks such as sentiment analysis, machine translation, and 
information retrieval. Informing Policy and Decision-Making: Textual 
analysis is employed in disciplines like political science, law, and pub-
lic policy to scrutinize legislative documents, political speeches, and 
legal texts. This informs policy-making and offers insights into the lan-
guage used by decision-makers. Enhancing Psychological and Clinical 
Understanding: Textual analysis in psychology allows for the exami-
nation of narratives, discourse patterns, and language use in clinical 
settings. This aids in comprehending psychological processes, emo-
tions, and mental health. Contribution to Knowledge Representation 
and Information Retrieval: Research on text is central to information 
science and artificial intelligence, where it informs the development of 
systems for indexing, categorizing, and retrieving textual information. 
Addressing Societal Issues and Cultural Studies: Analyzing texts ena-
bles critical examinations of cultural representations, ideologies, and 
societal discourses. This is pivotal for understanding issues related to 
race, gender, identity, and power dynamics. 

Methodology. Methodological Approaches: Qualitative Analysis; 
Grounded theory, thematic analysis, and content analysis; Ethnograph-
ic approaches to studying language in context. Quantitative Analysis: 
Corpus linguistics and statistical methods for text analysis; Machine 
learning techniques in NLP for large-scale text processing. Mixed Meth-
ods: Integrating qualitative and quantitative approaches for a holistic 
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understanding of text. Technological Advancements: Natural Language 
Processing (NLP); Sentiment analysis, named entity recognition, topic 
modeling; Machine translation, summarization, and text generation. 
Machine Learning and Deep Learning: Neural networks for text clas-
sification, sequence-to-sequence models; Transfer learning and pre-
trained language models (GPT, BERT). Computational Tools and Soft-
ware: Open-source libraries (NLTK, spaCy, TensorFlow); Customized 
solutions for specific research domains. Applications of Text-Based 
Research; Sentiment Analysis and Opinion Mining; Customer reviews, 
social media sentiment, political discourse; Information Retrieval and 
Recommendation Systems: Search engines, content recommendation 
algorithms. Textual Analysis in the Humanities and Social Sciences: Lit-
erary studies, cultural studies, political discourse analysis. Contextual 
Understanding: Handling sarcasm, metaphor, and cultural nuances in 
text. Multimodal Approaches: Integration of text with audio, images, 
and video for a comprehensive analysis.

The study of text as an object of research plays a pivotal role in 
unraveling various aspects of human communication, societal dynam-
ics, and technological advancements. It has far-reaching implications 
across numerous academic disciplines and practical applications, mak-
ing it a vital area of scholarly inquiry.

Discussion. The modern literary process is characterized by techno-
logical innovation, changing reader habits, and increased author-reader 
interaction. This evolution has both democratized the literary world and 
posed new challenges. As authors and readers continue to adapt to this 
dynamic landscape, the future of literature holds promise for diverse 
voices, innovative storytelling, and global literary connections. Text, as 
an object of research, spans a wide range of theoretical, methodological, 
and technological approaches. From linguistic analyses to computation-
al models, the study of text offers invaluable insights into human com-
munication, culture, and cognition. As technology continues to advance, 
the potential for innovative approaches to text analysis is boundless, 
promising continued progress in this multidisciplinary field of research. 
This review incorporating linguistic, cognitive, social and technological 
view points, this paper offers a thorough overview of the transdiscipli-
nary character of the text-based research.

The contemporary literary scene in Uzbekistan has profound im-
plications for the nation’s cultural, social, and intellectual milieu. Here 
are some significant aspects to consider:

Diverse Authorship: The modern literary landscape in Uzbekistan 
is characterized by a rich diversity of voices, encompassing both estab-
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lished writers and emerging talents. This variety contributes to a vi-
brant tapestry of narratives that capture the experiences and ambi-
tions of different segments of society.

Exploration of Identity: Modern Uzbek literature frequently delves 
into issues of identity, whether at the individual or collective level. Au-
thors grapple with questions of national, cultural, and personal identi-
ty within the backdrop of a rapidly evolving world.

Engagement with Global Concerns: Contemporary Uzbek literature 
transcends national boundaries as it grapples with global themes and 
challenges. Authors may address issues such as globalization, migra-
tion, environmental crises, offering a localized perspective on these 
worldwide issues.

Impact of Digital Media: The advent of digital platforms and social 
media has revolutionized the creation, consumption, and sharing of lit-
erature in Uzbekistan. Writers now have the opportunity to reach broad-
er audiences and engage in real-time discussions about their work.

Preservation of Cultural Heritage: While exploring modern themes, 
Uzbek literature also plays a vital role in safeguarding and promot-
ing the nation’s cultural heritage. Authors draw inspiration from folk-
lore, traditions, and historical events to craft contemporary narratives 
deeply rooted in Uzbekistan’s rich cultural tapestry.

Transformation of Publishing: The rise of digital publishing plat-
forms and self-publishing alternatives has disrupted the conventional 
publishing industry in Uzbekistan. This shift has democratized access 
to publishing but has also presented new challenges for authors seek-
ing recognition and financial sustainability.

Emergence of Innovative Literary Forms: The modern literary pro-
cess in Uzbekistan has witnessed the emergence of fresh literary gen-
res, such as urban fiction, experimental prose, and multimedia story-
telling. These new forms mirror the evolving tastes and preferences of 
today’s readers.

Cultural Diplomacy and Global Acknowledgment: Contemporary 
Uzbek literature serves as a cultural ambassador, offering insights into 
the nation’s history, culture, and societal dynamics. This cultural ex-
change can foster cross-cultural understanding and create opportuni-
ties for international collaboration.

Conclusion. In conclusion, the modern literary process in Uzbek-
istan is emblematic of a dynamic and ever-evolving cultural milieu. It 
encompasses a wide range of voices, engages with global issues, and 
grapples with the complexities of identity and societal transformation. 
Through diverse literary forms and themes, contemporary Uzbek lit-
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erature continues to shape the cultural and intellectual discourse of 
the nation. Researchers can gain new insights from textual data across 
a variety of fields by combining theoretical underpinnings, methodo-
logical techniques and technology improvements. Addressing ethical 
issues and adopting multimodal approaches will be crucial in improv-
ing the study of the text as an object in improving the study of text as 
an object of research as the discipline continues to develop. The inves-
tigation of text as a subject of research plays a central role in unrave-
ling various facets of human communication, societal dynamics, and 
technological progress. Its far-reaching implications span numerous 
academic disciplines and practical applications, rendering it a crucial 
area of scholarly inquiry.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕРВИСОВ ИЗМЕРЕНИЯ 
СЛОЖНОСТИ ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Данная статья посвящена сравнению функционалов сервисов изме-
рения сложности текстов на английском языке. В качестве инструментов 
исследования были использованы такие сервисы, как TextInspector, Oxford 
Text Checker и AntConc. Материалом исследования послужили учебные тек-
сты из учебника Spotlight для 10 класса.
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Наиболее сложным этапом на уроках является работа с тек-
стом, т. к. нет возможности установить обратную связь с автором 
для уточнения деталей или объяснения неоднозначного выска-
зывания, интерпретация которого может быть субъективна. По 
этой причине сложные тексты могут отталкивать учеников, что 
является большой проблемой для формирования навыков рабо-
ты с информацией. На сегодняшний день существуют различные 
сервисы анализа текста на их соответствие возрастным и инди-
видуальным особенностям обучающихся. В представленной ста-
тье рассматривается потенциал и функционалы таких сервисов, 
как TextInspector, Oxford Text Checker и AntConc, которые имеют 
длительную историю использования для лингвистического ана-
лиза текстов на английском языке. В качестве материала для ис-
следования был использован учебный текст «Photosynthesis» из 
учебника Spotlight для 10 класса (Приложение).

Oxford Text Checker — это инструмент, позволяющий анализи-
ровать слова в текстах английского языка для их сравнения со спи-
сками слов Oxford Learner’s Word Lists, разработанные специаль-
но для изучения английского языка. В Oxford Learner’s Word Lists 
входят списки Oxford 3000 and 5000, OPAL (Oxford Phrasal Academic 
Lexicon) и Oxford Phrase List. Рабочая зона представлена окном вво-
да текста с опцией, которая позволяет не учитывать неинформа-
тивные (функциональные) слова (предлоги, союзы, местоимения, 
имена и т. д.). Анализ включает также цветовую разметку лексиче-
ской сложности слов по Общеевропейской шкале уровней владе-
ния языком (CEFR), а также частеречную разметку. Например, live — 
v=A1, adj=B1, adv=B1 означает, что глагол live соответствует уровню 
А1, прилагательное и наречие live — уровню В1. Разделе «Results» 
содержит информацию о количестве предложений, средней длине 
предложений, частотности использования слова каждого уровня 
в абсолютных и относительных числах, а также список слов, не за-
фиксированных в лексических минимумах. Раздел «Activities» на-
правлен на создание списка слов определенного уровня по тексту 
и упражнений на их отработку, в котором необходимо заполнить 
пропуски в тексте. Данный сервис можно охарактеризовать про-
стотой использования для конкретных целей, однако существен-
ные недостатки инструмента такие, как ограниченность списка 
слов (максимум 5000 единиц), функций анализа текста и разработ-
ки заданий, сужает возможности пользователя [3]. 

Текстовый профайлер TextInspector предлагает более широ-
кий спектр функций, чем Oxford Text Checker. В анализаторе до-
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ступны такие инструменты, как количественные параметры, лек-
сическое разнообразие, фонологическая (количество слов разной 
длины) и морфологическая разметка, лексический анализ (частот-
ность и разнообразие), маркеры метадискурса, общий уровень со-
ответствия текста CEFR [1, c. 41–42]. Количественные параметры 
содержат информацию о длине текста в словах, средней длина 
предложения, слова, лемм, среднего количества слогов в словах, 
доле знаменательных частей речи, количестве цифр и ряд др. Про-
файлер также предлагает расчет индекса читабельности по трем 
разным формулам: индекс Флеша, индекс Флеш-Кинкайда и ин-
декс туманности Ганнинга. Инструмент лексического разнообра-
зия предлагает оценку широты словарного запаса автора. Морфо-
логическая разметка осуществляется при помощи инструмента, 
именуемого «Tagger», который рассчитывает долю и количество 
знаменательных частей речи в тексте. Сервис также выделяет до-
пущенные в тексте ошибки, которые можно увидеть при помощи 
инструмента «Errors». Если система допустила ошибку, ее можно 
самостоятельно исправить при помощи функции Amend. Маркеры 
метадискурса позволяют определить структурированность и свя-
занность текста. Функция «Scorecard» предлагает общую оценку 
текста по всем вышеперечисленным аспектам. Анализатор опира-
ется на следующие словари и корпусы: English Vocabulary Profile, 
Knowledge-Based Vocabulary Lists (KVL), British National Corpus (BNC), 
Corpus of Contemporary American English (COCA), Academic Word List 
and Phrases и PHRASE List, которые позволяют более точно осущест-
влять анализ. Рабочая зона представляет собой окно для загрузки 
текста и функций анализа, в которых необходимо выбрать вид ре-
чевой деятельности (чтение, говорение или письмо), учет чисел 
и цифр, а также выбор пользовательского списка слов [4]. 

Инструмент AntConc отличается от двух ранее представ-
ленных сервисов. Во-первых, это программа, доступ к которой 
можно получить при скачивании, в то время как Textinspector 
и  Oxford Text Checker имеют веб-адреса. Главным отличием 
данного инструмента является то, что он не содержит готовых 
корпусов и  словарей, с которыми необходимо взаимодейство-
вать. Пользователь имеет возможность самостоятельно загру-
зить свой корпус или словарь, с помощью которого он будет 
производить анализ. Также программа не содержит функций 
определения читабельности текста, однако с помощью AntConc 
можно выявить все случаи употребления слова в контексте 
(Concordance), генерировать визуализацию частотности сло-
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ва в тексте (Concordance plot), группы слов с отражением за-
данного количества элементов слева и справа (Words Clusters), 
статистику частотности сочетания ключевого слова с другими 
(Collocates), статистику словоупотреблений в тексте (Word List), 
низкочастотные и высокочастотные слова (Key Word List), визу-
ализацию высокочастотных слов в виде «облака» (Wordcloud). 
Данная программа позволяет проводить анализ нескольких тек-
стов одновременно. Например, при загрузке учебных текстов 
нескольких учебников можно по ключевым словам отобрать 
текст, который будет соответствовать теме урока, либо найти 
примеры употребления слова или фразы [2, c. 37–40]. 

Таким образом, изучив особенности всех трех сервисов, мы 
выделили следующие преимущества и недостатки каждого из 
инструментов (табл. 1). 

Таблица 1 — Преимущества и недостатки использования сервисов 
Oxford Text Checker, Text Inspector и AntConc для анализа 
учебных текстов английского языка

Название 
сервиса Преимущества Недостатки

Oxford Text 
Checker

1. Бесплатный доступ.
2. Понятный и простой 
интерфейс.
3. Количественные пара-
метры текста с указанием 
уровня используемых слов 
по CEFR.
4. Возможность создания 
лексических заданий с ис-
пользованием текста.
5. Наличие диаграммы, 
визуализирующей уровни 
использованной лексики 
в тексте.
6. Частеречная разметка 
и разметка сложности всех 
лексико-семантических 
вариантов слов по уров-
ням CEFR.
7. Возможность опираться 
на собственный список слов.

1. Небольшой корпус, ко-
торый содержит ограни-
ченное количество слов.
2. Ограниченность ста-
тистических функций.
3. Неточность присвое-
ния уровня сложности 
текста из-за ограничен-
ности корпуса CEFR.
4. Отсутствие показа-
теля читабельности 
текста.
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Название 
сервиса Преимущества Недостатки

Text Inspector 1. Бесплатный доступ.
2. Структурированный 
и понятный интерфейс.
3. Большое количество пара-
метров и функций.
4. Использование несколь-
ких репрезентативных 
корпусов, что позволяет ох-
ватить большое множество 
слов и дать объективную 
оценку текста.
5. Проверка правильности 
текста на грамматическом 
и лексическом уровнях.
6. Наличие показателей 
читабельности текста.
7. Учет лексического разно-
образия текста, граммати-
ческих структур и маркеров 
метадискурса.
8. Возможность исправлять 
ошибки сервиса.

1. Лимит на объем 
текста и использование 
некоторых функций 
в режиме бесплатного 
доступа.
2. При выявлении ошиб-
ки нет варианта пра-
вильного употребления.
3. Нет возможности 
создания заданий по 
тексту.

AntConc 1. Бесплатный доступ.
2. Структурированный 
и понятный интерфейс.
3. Возможность загрузки 
любого корпуса.
4. Проверка сочетаемости 
слов.
5. Статистика кол-ва повто-
ров в тексте.
6. Учет низкочастотных 
и высокочастотных слов.
7. Возможность создания об-
лака высокочастотных слов.
8. Возможность сравнения 
несколько текстов одно-
временно.

1. Отсутствие возможно-
сти установить чита-
бельность текста.
2. Не подходит для ана-
лиза отдельных текстов.
3. Отсутствие возмож-
ности составить полно-
ценный анализ текста, 
лишь его элементов.
4. Нет возможности 
создания заданий по 
тексту.
5. Не подходит для ана-
лиза текста по уровню 
CEFR.

На основе вышеперечисленных результатов анализа серви-
сов Oxford Text Checker, Text Inspector и AntConc мы составили 
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следующие рекомендации использования каждого из этих ин-
струментов для изучения учебных текстов английского языка. 
Благодаря простоте интерфейса и ограниченности функций сер-
вис Oxford Text Checker подойдет для анализа отдельных текстов 
с целью выявления лексических параметров и их соответствия 
уровням CEFR. Oxford Text Checker поможет учителям-практикам, 
которые в поисках наиболее подходящего текста могут выбрать 
материал, отвечающий задачам урока, также сервис позволяет 
составлять задания к тексту, что влияет на освоение учениками 
новой лексики. Инструмент подойдет для практической работы 
учителей, однако для лингвистических исследований функцио-
нал сервиса слишком узок.

Text Inspector имеет более широкий спектр функций и при-
меняется лингвистами в качестве инструмента для исследова-
ний. Учителя могут анализировать тексты на соответствие их 
уровню сложности CEFR и выявить индекс читабельности, эти 
функции помогают отбирать наиболее качественный материал. 
Text Inspector имеет в своей основе большую базу корпусов, что 
влияет на степень объективности конечных результатов, воз-
можность разделения письменных и устных текстов и выявле-
ния ошибок, однако, с точки зрения достижения учебных целей, 
данный сервис имеет свои ограничения, т. к. рассчитан на более 
глубокие лингвистические исследования и не демонстрирует 
текст целиком с указанием статистики отдельных слов, лишь об-
щую статистику по всему фрагменту, что усложняет процесс кор-
ректировки самого текста. 

AntConc отличается от двух предыдущих сервисов: он имеет 
свои функции, позволяющие упростить поиск учебного матери-
ала. Этот инструмент дает возможность для анализа текста на 
предмет сочетаемости языковых единиц, создания облака наи-
более частотных слов, поиска по корпусам и словарям, самосто-
ятельно загружаемых в систему. Учителя могут анализировать 
степень употребления той или иной лексики в конкретных от-
рывках, используя тексты одного или нескольких учебников, 
частоту употребления слова и его повторения в тексте, что по-
зволяет предметно работать с лексикой. Таким образом, работая 
с различными сервисами по выявлению уровня сложности тек-
ста, учитель также должен учитывать экстралингвистические 
факторы, которые влияют на степень освоения учениками новой 
информации. Часто в школах выбор материала регламентирован 
школьной программой, которая предусматривает обращение 
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к текстам только одного учебника, однако при подготовке к ОГЭ 
или ЕГЭ необходимо учитывать уровень читабельности и слож-
ности выбранного текста, начиная с простого и заканчивая труд-
ным материалом. Сервисы 

Oxford Text Checker, Text Inspector и AntConc обеспечивают 
не только объективное понимание уровня сложности текстов, 
но и позволяют работать с вторичными функциями и упрощать 
подбор учебного материала.
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В статье рассматриваются устойчивые фразы-афоризмы, которые в со-
временном английском языке восходят к библейским текстам различного 
характера. Определяются особенности таких фраз по их семантике в кон-
тексте современного употребления в дискурсах различных видов, а также 
по структуре (изречения, устойчивые обороты в составе афоризмов, соб-
ственно афоризмы). Приводятся материалы к словарю устойчивых фраз- 
афоризмов библейского происхождения, которые широко употребляются 
в современном английском языке.

В современном английском языке функционирует довольно 
большое количество устойчивых фраз-афоризмов, которые вос-
ходят по своему происхождению к различным текстам Ветхого 
Завета и Нового Завета [6]. Устойчивые фразы такого рода имеют 
семантические, структурные, функциональные особенности и вы-
деляются в отдельную категорию фразеологических и паремиоло-
гических единиц при изучении английского языка как иностран-
ного [1–4] и при сопоставлении его с родным языком [5; 7].

Семантический анализ показал, что большинство из устой-
чивых единиц библейского происхождения являются образными. 
При этом нужно отметить, что ряд библейских устойчивых еди-
ниц английского языка (например, create smb in one’s own image 
‘создавать кого-либо по своему образу и подобию’, every creature 
of God ‘всякое творение Божие’, dust and ashes — ‘прах и пепел’), 
несмотря на наличие некоторого переосмысления компонентов, 
все же лишены образности. Образные библейские фразы в совре-
менном английском языке представлены самыми разнообраз-
ными семантическими видами (на основе метафоры, сравнения, 
гиперболы, олицетворения, эвфемизма и др.), структурными фор-
мами (обособленные изречения, устойчивые обороты в составе 
афоризмов, собственно афоризмы).

Библейские фразы с образной основой олицетворения неоду-
шевленных предметов или явлений довольно часто встречаются 
в английском языке, например, one’s guiding star ‘путеводная звез-
да’: Duchesse: ‘He said I was his guiding star and his guardian angel — 
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oh, I don’t know what!’ (W.S. Maugham, ‘Our Betters’). Не менее частот-
ны библейские фразы с образной основой гиперболы, например, 
a  cloud of witnesses ‘множество свидетелей’: A cloud of witnesses 
testified to the flagrant conduct of the Americans in trading with the en-
emy during the Seven Years’ War.... (Ch. Beard and M. Beard ‘The Rise of 
American Civilization’). Библейские фразы-эвфемизмы представляют 
собой иносказание с целью умолчания каких-то неприятных слов, 
фактов (часто понятия, связанные со смертью), например, the valley 
of the shadow ‘долина смертной тени, гибель, смерть; грань между 
жизнью и смертью’: ...disasters came thick on me: I was forced to pass 
through the valley of the shadow of death. К эвфемизмам относятся так-
же библейские обороты beyond the veil ‘на том свете’, the last enemy, 
the king of terrors ‘смерть’, а также единицы, обозначающие дьяво-
ла, сатану, например, The Father of lies ‘отец лжи (Сатана)’, the Old 
Serpent ‘змей-искуситель (сатана)’: The mystic may be right or he may 
be wrong in believing that he has a glimpse of the world beyond the veil; my 
point is that the psychologist’s almost bound to assume that he is wrong.

Широкие возможности употребления устойчивых фраз-афо-
ризмов библейского происхождения представляет такой прием, 
как цитирование, которое является средством достижения выра-
зительности и широко используется в современном английском 
языке. Присутствие «чужого» слова создает в тексте двуплано-
вость и многоплановость восприятия, придает ему экспрессив-
ность, динамичность, например: «Men cannot serve two masters». 
If this cant of serving their country once takes hold of them, good-bye to 
the authority of their feudal lords, and good-bye to the authority of the 
church. Здесь библейское выражение man cannot serve two masters 
(no man can serve two masters) ‘нельзя служить двум господам’ вво-
дится в начало контекста в качестве цитаты и служит отправной 
точкой для дальнейших рассуждений.

Описание в словаре для иноязычных пользователей устойчи-
вых фраз-афоризмов библейского происхождения в современном 
английском языке может иметь следующий вид.

And the evening and the morning were the first day. Genesis 
ch. 1, v. 5 [ODQ: 2.116.2.1]. The earliest account of recorded days in the 
Bible is in Genesis 1. During creation week God established not only the 
seven-day week, but also how to separate each day. «And God called 
the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and 
the morning were the first day». The same phrase «evening and the 
morning» is used at the end of each day of creation in this chapter. 
(«Philadelphia Church of God»).
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Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it. 
Genesis ch. 1, v. 28 [ODQ: 2.116.2.1]. This «dominion mandate», as it has 
been called, was the very first command of God to the first man and wom-
an. It applies to the whole earth; all its processes, and all its creatures. To 
subdue the earth and control it implies the development of science and 
technology, commerce and education — indeed every honorable human 
vocation. As God’s first «great commission», it applies to all people and has 
never been withdrawn. God even expanded it to Noah after the Flood, twice 
repeating the command to «be fruitful, and multiply.» («Days of Praise»).

It is not good that the man should be alone; I will make him 
an help meet for him. Genesis ch. 2, v. 18 [ODQ: 2.116.2.1]. How did 
something he said was «very good» suddenly become «not good?» Did 
God suddenly realise as an afterthought that it is not good for man to 
be alone? If it is not good for man to be alone, why did God create man 
alone? Why was Eve not created from the beginning? Did God make 
a mistake? («Vanguard»).

Male and female created he them. Genesis ch. 1, v. 27 [ODQ: 
2.116.2.1]. Then God said, «Let us make man in our image, after our 
likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over 
the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth 
and over every creeping thing that creeps on the earth.». So, God cre-
ated man in his own image, in the image of God he created him; male 
and female he created them. («Crossway»).

Shall not the Judge of all the earth do right. Genesis ch. 18, v. 25 
[ODQ: 2.116.2.1]. Shall not the Judge of all the earth do right? God must 
punish sin. It doesn’t matter how many good deeds you’ve done. If 
you’ve sinned, you deserve to be punished. Period. If God were to go 
against this clear principle of justice, if God were to show mercy, then it 
wouldn’t be based on some arbitrary standard of measurement — as if 
God were somehow weighing our good deeds against our bad deeds to 
determine if He should show mercy or exercise judgment. («Fort How-
ard Community Church»).

Surely the Lord is in this place; and I knew it not. Genesis ch. 28, 
v. 16 [ODQ: 2.116.2.1]. «Surely the Lord is in this place; and I knew it 
not.» God is in every place — even smoky bars and impudent grand-
daughters. The earth is the Lord’s and everything in it. We are invited 
to see that the world is chock full of God — God encountered in unlike-
ly places among unlikely people, in our heights and in our depths — 
even under rocks. («Grace Berkshires»).

This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be 
called Woman, because she was taken out of Man. Genesis ch. 2, v. 23 
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[ODQ: 2.116.2.1]. «This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: 
she shall be called Woman, because she was taken out of Man.» Did you 
know that in the entire Bible, this is the only time the English translation 
rib appears? Yes, undoubtedly, God did take one of Adam’s ribs, since it 
was a bone. But there is a more significant meaning here. («Medium»).

Thou shalt not suffer a witch to live. Exodus ch. 22, v. 18 [ODQ: 
2.116.2.2]. «Thou shalt not suffer a witch to live»? It was on the basis of 
the inerrant nature of Holy Writ that Martin Luther declared: «I would 
have no compassion on witches: I would burn them all». John Calvin 
was once involved in seeking out witches, and John Wesley wrote in his 
diary that he thought the giving up of the searching out of witchcraft 
was in effect giving up the Bible. («The Expository Times»).

Такой словарь поможет изучающим английский язык как 
иностранный глубже понять истоки многих выражений и соот-
нести их с библейскими текстами и устойчивыми фразами из 
них на своем родном языке, что представляется чрезвычайно 
важным в плане эффективной межкультурной коммуникации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ 
ТЕКСТА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Выделяются и описываются основные аспекты оформления студента-
ми научного текста. Обобщаются взаимосвязи, соблюдение которых предо-
пределяет успешное оформление статьи.

Вопросы исследования текста представляют отдельную об-
ласть научных изысканий. Обучение в учреждении высшего об-
разования связано с различными видами информации: учебной, 
научно-исследовательской, профессиональной. Представленная 
в виде текста, информация отражает, в том числе научные труды, 
освещает результаты исследований. Процесс оформления текста 
актуален для студентов независимо от специальности обучения. 

Существует обширный массив публикаций по обучению сту-
дентов переводу научных текстов, стратегиям понимания науч-
ного текста. Отдельные вопросы оформления исследовательских 
работ студентов представлены локальными руководствами, в ко-
торых отсутствует единообразие. Учитывая, что научно-исследо-
вательская работа студентов (НИРС) выходит за рамки определен-
ного учреждения образования, предполагает участие/публикации 
в  различных мероприятиях/изданиях, необходимым является 
уточнить базовые и универсальные теоретические аспекты оформ-
ления студентами текста научно-исследовательской работы.

В толковом словаре русского языка «текст» определяется как 
«всякая записанная речь», уточняется, что «связность и закончен-
ность — важнейшие признаки текста» [4, с. 1163]. Конкретизируя 
виды текстов, представляется уместным определить текст науч-
но-исследовательской работы студентов как продукт интеллек-
туального труда научной и исследовательской направленности. 

В диссертационной работе С. Х. Карчаевой находим положе-
ние о дискурсивности научного текста [3]. По мнению автора, 
«наиболее яркое проявление дискурсивности — это интертексту-
альность, которая реализуется в высокой степени цитируемости 
внутри научного текста» [3, с. 14]. Уважительное отношение сту-
дентов к интеллектуальному труду авторов, будет проявляться 
в добросовестном указании цитат/ссылок. Умение цитировать 
необходимые фрагменты и правильно их оформлять, по наше-
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му мнению, является неотъемлемой частью создания научного 
текста. Согласимся с утверждением исследователя, что «наличие 
цитат и ссылок — важнейшее качество текста, а также прием ар-
гументации» [3, с. 14].

Т. П. Скорикова предполагает, что использование принципов 
реферирования текста является доминирующим приемом на всех 
этапах работы над текстом [6]. По мнению ученого, «в процессе 
этой работы формируются умения анализировать и аннотиро-
вать текст, строить новые тексты, как устные, так и письменные» 
[6, с. 4]. П. И. Дерунов, Т. В. Сидорина считают, что «структурны-
ми элементами научного текста являются: рефераты, аннотация 
и рецензия» [2, с. 45].

По нашему мнению, оформление студентами текста научно-ис-
следовательской работы включает непосредственно текст работы, 
представленный в соответствии с требованиями, список литера-
туры, аннотацию/реферат, ключевые слова. Текст, помимо логиче-
ского изложения, подразумевает правильное указание ссылок/ци-
тирования, а список литературы  — библиографическое описание 
источников. Таким образом, прослеживаются взаимосвязи, соблю-
дение которых предопределяет успешное оформление статьи.

При создании текста в научном стиле, студентам необходимо 
помнить о базовых структурно-смысловых элементах:

– название/заголовок текста научно-исследовательской работы;
– введение (как правило, составляет один абзац);
– основная часть, которая является самой объемной и содер-

жит аргументацию, положения, принципы, методику и другие 
научные аспекты исследования;

– заключение, содержащее выводы (возможно, перспекти-
вы) по рассматриваемому исследованию.

Цитирование является неотъемлемым компонентом в тек-
сте научной работы. Цитаты усиливают и обосновывают мысль 
автора. Отметим, что данный аспект требует определенных зна-
ний, которые выражаются в грамотном оформлении ссылок на 
цитируемый источник. При оформлении библиографической 
ссылки необходимо руководствоваться стандартом «Библиогра-
фическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
Данный документ «устанавливает общие требования и правила 
составления библиографической ссылки: основные виды, струк-
туру, состав, расположение в документах» [5, с. 1]. Несомненно, 
одно из важных умений студентов при подготовке научного тек-
ста — умеренность и такт по отношению к цитируемым источ-
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никам. Ссылка, оформленная неправильно, является значитель-
ной ошибкой, а ее отсутствие — нарушением авторских прав. Как 
правило, ссылка на документ в целом приводится в виде поряд-
кового номера этого документа в списке использованных источ-
ников и указывается в квадратных скобках без точки. Ссылку на 
фрагмент документа необходимо указывать также в квадратных 
скобках, в виде порядкового номера документа по списку исполь-
зованных источников с отделенным от него запятой порядковым 
номером страницы, содержащей фрагмент, перед которым запи-
сывается буква «с» с точкой.

Аннотация к тексту пишется на русском/белорусском и, в боль-
шинстве случаев, английском языках после завершения работы 
над текстом. Отражает ключевые положения и является краткой 
характеристикой научной статьи. Объем аннотации различен 
(например, до 500 печатных знаков) и указывается в информаци-
онном письме.

В процессе интеллектуальной работы студентам следует 
различать понятия «реферат» и «аннотация». Задача рефериро-
вания — сформировать «текст о тексте». В готовом виде реферат 
способен заменить первоисточник, поскольку в кратком изложе-
нии передает его основное содержание. 

Доминирующую мысль текста научно-исследовательской рабо-
ты в кратчайшей форме выражают ключевые слова. Размещаются 
после аннотации и являются своеобразным «навигатором» для чи-
тательской аудитории, а также применяются в поиске по электрон-
ным базам данных. Их количество обычно составляет 4–7 слов.

Библиографические записи в списке литературы составля-
ются по действующим стандартам: Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила со-
ставления. Согласно стандарту, «библиографическое описание 
является основной частью библиографической записи» [1, с. 4]. 
Библиографический список состоит из библиографических за-
писей, которые характеризуют издания посредством описания. 
Список располагается после основного текста. Нумерация источ-
ников может быть осуществлена с использованием алфавитного, 
хронологического и других принципов упорядочения докумен-
тов. При использовании алфавитного упорядочения зарубежные 
источники указываются в конце списка в алфавитном порядке.

Таким образом, научно-исследовательская работа студентов, 
представленная в виде текста статьи/доклада, нуждается в кор-
ректном оформлении и формировании этого умения у студен-
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тов. Научная этика оформления текста проявляется в том числе 
в корректном указании ссылок/цитирования, а правильность их 
оформления — в грамотности и компетентности студентов.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕКСТА

В статье представлены теоретические основы работы с текстами на 
уроках русского языка для формирования коммуникативных компетенций 
учащихся. Показан примерный методический комплекс работы по исследо-
ванию текстов. Описаны условия развития нравственного потенциала уча-
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щихся, расширения их кругозора, словарного запаса. Выявлены наиболее эф-
фективные приемы исследования текстов глазами старшеклассников. Автор 
статьи обращает внимание на развитие читательской компетентности.

На мой взгляд, актуальность данной темы в том, что совре-
менное время требует новых форм обучения, которые позволили 
бы за короткое время усвоить много учебного материала. Это про-
диктовано тем, что возрос объем информации, а, следовательно, 
и количество знаний, которыми должны обладать обучающиеся.
Образование предусматривает использование знаний и навыков 
на практике, которые учащиеся получают в процессе обучения. 
И активные методы обучения имеют целый ряд преимуществ: 
учебный материал легче воспринимается учащимися; учащиеся 
дополнительно обучаются, обмениваясь своим опытом друг с дру-
гом, учатся видеть наиболее эффективные способы и методы реше-
ния задачи или ситуации. Активные методы обучения опираются 
на экспериментально установленные факты о том, что в памяти 
человека фиксируется до 90 % того, что он делает, до 50 % того, что 
он видит, и только 10 % того, что он слышит. Таким образом, наи-
более продуктивная форма обучения должна опираться на актив-
ном введении в соответствующее действие. Эти данные указыва-
ют на уместность использования активных методов обучения.

Для применения активных методов обучения необходимо 
методическое обеспечение: планы, сценарии учебных занятий, 
методические разработки и наработки для самостоятельной ра-
боты обучаемых. В результате целостность и взаимосвязь актив-
ных методов предоставляет возможность проводить обучающее 
занятие как совместную творческую деятельность обучаемых 
и учителя, дает возможность проявиться совместному творчеству 
и труду, заметно повысить результативность и эффективность 
подготовки обучающихся. На всех учебных занятиях желательно 
учить мыслить творчески, так как современная жизнь требует 
от личности волевых эмоциональных качеств, активности, дли-
тельной подготовки и напряженного труда.

Комплексный анализ текста — это не только интересный, но 
и полезный вид работы, при котором осуществляются функцио-
нальный и системный подходы к изучению языка, а также ярко 
выявляются межпредметные связи. Работа с текстом развивает 
у учащихся языковое чутье, способствует устранению граммати-
ческих, стилистических и речевых ошибок, значительно углу-
бляет стилистико-семантическое восприятие произведений ху-
дожественной литературы. 
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Активные формы уроков требуют активных методов и при-
емов работы, таких как творческие виды пересказа и интерпре-
тация литературных текстов, разнообразные творческие работы, 
инсценировка фрагментов произведений, диалогов, поэтическое 
творчество, иллюстрирование литературных произведений, со-
ставление кроссвордов, ребусов, викторин.

«Интерес к учению, — писал В. А. Сухомлинский, — появляет-
ся только тогда, когда есть вдохновение рождающегося успеха…» 
В этой фразе названы два главных ключа, которые открывают 
дверь к успеху: интерес и вдохновение. Создавая условия для 
успешного обучения, каждый педагог ищет свои приемы, формы 
и методы обучения.

Активные формы: интегрированные уроки, уроки-исследова-
ния, урокі-консультациі, игровые формы уроков, мультимедий-
ные технологии обучения.

Необходимо читать качественную литературу, так как мы пи-
шем правильно не потому, что каждый раз вспоминаем правила, 
а потому, что большинство слов видели сотни раз и запомнили их 
написание. Во время чтения развивается зрительная память, то есть 
мозг просто запоминает, как выглядит то или иное слово, и не даст 
вам ошибиться, даже если вы не помните правил правописания. 
Читать желательно с раннего детства. Этот способ хорош еще и тем, 
что он не только повышает грамотность, но и обогащает словарный 
запас. И здесь при анализе текста наиболее эффективной техноло-
гией группового взаимодействия является дискуссия, обладающая 
особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании.

Формулировать задачи нужно таким образом, чтобы она не со-
держала готового ответа и не была подсказкой к нему, но задания 
должны заинтересовать учащихся четкостью формулировки, науч-
ностью, возможностью применения на практике. Дискуссию мож-
но рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую 
технологию. В качестве метода дискуссия активно используется для 
организации интенсивной мыслительной и ценностно-ориенти-
рующей деятельности учащихся в других технологиях и  методах 
обучения: социально-психологических тренингах, деловых играх, 
анализе различных ситуаций и решении задач. В качестве своео-
бразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы 
и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций».

Таким образом, дискуссия создает условия для активной ис-
следовательской деятельности обучающихся ситуацию для сво-
бодного воплощения своих идей, мыслей.
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При работе с текстом для грамотного письма недостаточно 
только читать. Необходимо ежедневно 15–20 минут посвящать 
переписыванию текстов из художественных или научно-попу-
лярных книг. Писать лучше ручкой: будет срабатывать не только 
зрительная, но и механическая память.

Письмо под диктовку развивает фонематический слух и учит 
определять ошибкоопасные места. 

Грамотность — качество человека, которое совершенствуется 
на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельно-
сти и общения. Грамотность — фундамент, на котором можно по-
строить дальнейшее развитие человека. Открывая доступ к кни-
ге, она даёт возможность пользоваться сокровищницей мысли 
и знания, созданной человечеством.

У развитого читателя должны быть сформированы обе груп-
пы умений:

– умения, целиком основанные на тексте: извлекать из текста 
информацию и строить на ее основании простейшие суждения;

– умения, основанные на собственных размышлениях о про-
читанном: интегрировать, интерпретировать и оценивать ин-
формацию текста в контексте собственных знаний читателя.

Читательская грамотность — способность понимать и ис-
пользовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для 
целей, требуемых обществом и (или) ценных для индивида. 

В результате изучения всех без исключения предметов в шко-
ле учащиеся приобретут первичные навыки работы с информа-
цией. Они смогут осуществлять поиск информации, выделять 
и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопо-
ставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпрети-
ровать и преобразовывать ее.

Также научатся дополнять готовые информационные объ-
екты (таблицы, схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои 
собственные (сообщения, небольшие сочинения, графические 
работы). Овладеют первичными навыками представления ин-
формации в наглядной форме в виде простейших таблиц, схем 
и диаграмм. Смогут использовать информацию для установле-
ния несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 
объяснения и доказательства фактов в простых учебных и прак-
тических ситуациях. Учащиеся получат возможность научить-
ся строить умозаключения и принимать решения на основе 
самостоятельно полученной информации, а также приобрести 
первичный опыт критического отношения к получаемой ин-
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формации, сопоставляя ее с информацией из других источников 
и имеющимся жизненным опытом.
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ИМЕНИ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО VIEW (НА МАТЕРИАЛЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА)
Работа является частью исследования, нацеленного на решение про-

блемы снятия полисемии, посвящена описанию межъязыковых трансфор-
маций лексико-семантического варианта «точка зрения» имени существи-
тельного английского языка view и имеет в своей основе классификацию 
переводческих преобразований Комиссарова (1990). В качестве материа-
ла использовались параллельные художественные тексты на английском 
и русском языках, извлеченные из Национального корпуса русского языка 
и Reverso объемом 10 949 словоформ с выравниванием на уровне предложе-
ний. Компонентный анализ и анализ грамматических моделей выявили, что 
наиболее частотными способами перевода, изучаемого лексико-семанти-
ческого варианта являются дословный перевод (54) и модуляция (26). Кон-
кретизация, генерализация и компенсация применяются профессиональ-
ными переводчиками значительно реже. Результаты исследования могут 
быть использованы для автоматизации перевода. 

Введение. Проблема снятия полисемии по-прежнему остается 
одной из наиболее актуальных в современной лингвистике. Неод-
нозначные слова представляют серьезную проблему при решении 
многих исследовательских задач, но в первую очередь — при по-
иске информации и обработке естественного языка (NLP, Natural 
language processing) [Weiss 1973]. В современном прикладном язы-
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кознании общепринятой является идея, что неоднозначность слов 
является причиной низкого качества систем извлечения инфор-
мации (Information Retrieval) и автоматизации семантического 
анализа. Именно поэтому проблеме снятия неоднозначности и по-
иску соответствующих алгоритмов посвящено немало работ оте-
чественных и зарубежных исследователей. Традиционный подход 
к проблеме снятия лексико-семантической омонимии (word-sense 
disambiguation) предполагает создание корпуса семантически раз-
меченных текстов и так называемых «поверхностных фильтров» 
или «жестких правил-шаблонов» [Weiss 1973, Hirst 1986; Ide, Veronis 
2002; Stevenson 2003 и др.]. Общеизвестно, что эти правила дают 
наибольшую точность результатов, но одновременно считаются 
и наиболее трудоемкими [Кобрицов, Ляшевская, Толдова 2001].

Представленная работа является частью комплексного исследо-
вания, нацеленного на снятие полисемии имени существительно-
го view, и посвящена изучению семантических и грамматических 
преобразований, выявленных при переводе одного из лексико-се-
мантических вариантов (далее ЛСВ) имени существительного view, 
а именно, a particular way of considering or regarding something; an 
attitude or opinion, букв. особый способ рассмотрения или отноше-
ния к чему-либо; позиция или мнение, точка зрения [OED1]. Матери-
алом для исследования послужили контексты функционирования 
имени существительного view на английском языке и их переводы 
на русский язык, прошедшие выравнивание на уровне предложе-
ний. Источником материала послужил Параллельный подкорпус 
НКРЯ (uscorpora.ru/ ) и корпус Reverso (context.reverso.net). Предме-
том исследования является специфика переводческих трансформа-
ций имени существительного view в русском языке. 

Обзор литературы. Переводческой (межязыковой) транс-
формацией, вслед за Комиссаровым В. Н., именуем «преобразова-
ния, с помощью которых можно осуществить переход от единиц 
оригинала к единицам перевода в указанном смысле. Посколь-
ку переводческие трансформации осуществляются с языковыми 
единицами, имеющими как план содержания, так и план выра-
жения, они носят формально-семантический характер, преобра-
зуя как форму, так и значение исходных единиц» [1, с. 172].

Переводческие преобразования в исходном языке (далее ИЯ) 
и  переводящем языке (далее ПЯ), по мнению Комиссарова В. Н. 
(1990), включают следующие типы: переводческие приемы (1. Пере-
водческое транскрибирование и транслитерация. 2. Калькирова-

1 Перевод на русский язык осуществлен автором.
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ние); лексико-семантические замены (1. Конкретизация. 2. Генера-
лизация. 3. Модуляция или смысловое развитие); грамматические 
трансформации (1. Синтаксическое уподобление или дословный 
перевод. 2. Членение предложений. 3. Объединение предложений. 
4. Грамматические замены категорий, частей речи, членов предло-
жения, предложения определенного типа); лексико-грамматиче-
ские трансформации (1. Антонимический перевод. 2. Экспликация 
или описательный перевод. 3. Компенсация [3, с. 208].

Транскрипция и транслитерация есть способы перевода лек-
сической единицы оригинала путем воссоздания ее формы с по-
мощью букв ПЯ. При транскрипции воспроизводится звуковая 
форма иноязычного слова, а при транслитерации его графиче-
ская форма (буквенный состав). Калькированием именуется спо-
соб перевода лексической единицы оригинала путем замены ее 
составных частей — морфем или слов (в случае устойчивых сло-
восочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ. 

Лексика-семантические замены трактуются как способ пе-
ревода единиц оригинала путем использования в переводе еди-
ниц ПЯ, значение которых не совпадает со значениями исходных 
единиц, но может быть выведено из них с помощью определенно-
го типа логических преобразований. Основными видами подоб-
ных замен являются конкретизация, генерализация и модуляция 
(смысловое развитие) значения исходной единицы. Конкрети-
зацией называется замена слова или словосочетания ИЯ с более 
широким предметно-логическим значением словом и словосоче-
танием ПЯ с более узким значением. Генерализацией называется 
замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей 
ПЯ с более широким значением, т. е. преобразование, обратное 
конкретизации. Модуляцией или смысловым развитием называ-
ется замена слова или словосочетания ИЯ единицей ПЯ, значение 
которой логически выводится из значения исходной единицы. 

Грамматические трансформации включают синтаксиче-
ское уподобление, членение предложений, объединение предло-
жений и грамматические замены. Синтаксическое уподобление 
(дословный перевод) — это способ перевода, при котором син-
таксическая структура оригинала преобразуется в аналогичную 
структуру ПЯ. Этот тип «нулевой» трансформации применяется 
в тех случаях, когда в ИЯ и ПЯ существуют параллельные синтак-
сические структуры.

Членение предложения  — способ перевода, сопровождаю-
щийся преобразованием синтаксической структуры предложе-
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ния оригинала двумя или более предикативными структурами 
ПЯ. Трансформация членения приводит либо к преобразованию 
простого предложения ИЯ в сложное предложение ПЯ, либо к пре-
образованию простого или сложного предложения ИЯ в два или 
более самостоятельных предложения в ПЯ. Объединение предло-
жений — это способ перевода, при котором синтаксическая струк-
тура в оригинале преобразуется путем соединения двух простых 
предложений в одно сложное. Грамматические замены — это 
способ перевода, при котором грамматическая единица в ориги-
нале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значе-
нием. Замене может подвергаться грамматическая единица ИЯ 
любого уровня: словоформа, часть речи, член предложения, пред-
ложение определенного типа.

Лексико-грамматические трансформации включают три 
подтипа: антонимический перевод, описательный перевод (экс-
пликация) и компенсация. Антонимический перевод есть лекси-
ко-грамматическая трансформация, при которой замена утверди-
тельной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе 
или, наоборот, отрицательной на утвердительную сопровожда-
ется заменой лексической единицы ИЯ на единицу ПЯ с проти-
воположным значением. Экспликация или описательный пере-
вод — это лексико-грамматическая трансформация, при которой 
лексическая единица ИЯ заменяется словосочетанием, эксплици-
рующим ее значение, т. е. дающим более или менее полное объяс-
нение или определение этого значения на ПЯ. Компенсация — это 
способ перевода, при котором элементы смысла, утраченные при 
переводе единицы ИЯ в оригинале, передаются в тексте перевода 
каким-либо другим средством, причем необязательно в том же 
самом месте текста, что и в оригинале [1, с. 208].

Материалы и методы. Корпус представленного исследования 
включает 120 предложений на русском и английском языках, извле-
ченных методом сплошной выборки из Параллельного подкорпуса 
НКРЯ и корпуса Reverso. Материал исследования содержит тексты 
с направлением перевода от ИЯ к ПЯ, однако в качестве языка ори-
гинала были использованы как русский, так и английский языки. 
Обязательным условием для включения в корпус являлось присут-
ствие в англоязычном тексте имени существительного view, а в се-
мантике предложений оригинала и перевода — следующего соста-
ва сем: a particular way of considering or regarding something; an attitude 
or opinion, букв. особый способ рассмотрения или отношения к че-
му-либо; позиция или мнение, точка зрения.
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Анализ изученного материала осуществлялся в пять этапов, 
включающих (1) сбор материала из Параллельного подкорпуса 
НКРЯ и корпуса Reverso; (2) семантический анализ параллель-
ных предложений в языке оригинала (английский или русский) 
и перевода (русский или английский), включающий компонент-
ный анализ существительного view как в ИЯ, так и ПЯ; (3) анализ 
синтаксических моделей сочетаний со словом view как в ИЯ, так 
и в ПЯ; (4) выявление переводческих преобразований; (5) количе-
ственный анализ типов переводческих преобразований.

Анализ.
(1) На первом этапе был осуществлен сбор материала из Па-

раллельного подкорпуса НКРЯ. В корпус исследования вошли 
120 предложений. Выявлено, что английское view в значении «точ-
ка зрения» переводится на русский язык следующими имена су-
ществительными или субстантивными конструкциями: взгляд(ы), 
видение, воззрения, выводы, догадки, домыслы, мнение(я), отноше-
ние(я), представление(я), намерение, мысль, правило, теория, ми-
росозерцание, мировоззрение, суждение, замысел, тема, рутина, 
ответ, настроение, в свете, содержание, легенда, возможность, 
подход, обстоятельство, подозрение, стремление, соображение, 
точка зрения. В значительно меньшей степени в профессиональ-
ном переводе использованы глаголы. Например, задумать, смо-
треть, трактовать, понимать, расценивать, полагать, разгла-
гольствовать, излагать, рассуждать, рассматривать, сказать, 
говорить, понимать, принять во внимание, учесть. 

Например, КРП295 Она была проститутка, приговоренная 
к каторге, и, несмотря на это, она составила себе такое миро-
воззрение, при котором могла одобрить себя и даже гордиться 
перед людьми своим положением. КР295 She was sentenced to penal 
servitude, and yet she formed such views of life and her place in it that 
she could find reasons for self-approval and even boast before people of 
her condition.

(2) На втором этапе исследования был осуществлен семан-
тический анализ параллельных предложений в языке оригинала 
(английский или русский) и перевода (русский или английский), 
включающий компонентный анализ существительного view как 
в ИЯ, так и ПЯ; 

(3) На третьем этапе был осуществлен анализ синтаксических 
моделей в сочетании со словом view как в ИЯ, так и в ПЯ. Анализ 
выявил следующие грамматические конструкции реализации 
ЛСВ «точка зрения» лексемы view:
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Таблица 1 — Типы синтаксических моделей словосочетаний с именем 
существительным view («точка зрения») по Аракину В. Д. (1979)

№ Тип Синтаксич. подтип

И
м

ен
ны

е

I. Тип атрибутивно-препозитив-
ный с согласованием Ap

dem + Kview
Подтип с согласованием в одной 
категории — категории числа

II. Тип атрибутивно-препози-
тивный с управлением An

c + Kview
Принадлежность лицу, учрежде-
нию, коллективу

III. Тип атрибутивно-препози-
тивный с примыканием A + Kview

1. Именной подтип
1) Группа субстантивно-именная 
An + Kview

2) Группа адъективно-именная 
Aa + Kview

3) Местоименно-именная группа 
Ap + Kview

4) Причастно-именная группа 
Av

pt + Kview

5) Нумеративно-именная группа 
Anu + Kview

V. Тип атрибутивно-постпози-
тивный с примыканием К + А

Субстантивно-глагольный под-
тип Kview + Av

VII. Тип атрибутивно-предлож-
ный с постпозицией и примы-
канием Кn + prep + Аn

Субстантивно-предложный 
подтип
1) Kview + about + An

2) Kview + of + An

3) Kview+by+An

4) Kview + against + An

View выступает в качестве зави-
симого компонента
Kn + pr + Aview

Гл
аг

ол
ьн

ы
е

II. Тип объектно-постпозитив-
ный с примыканием K + Aview

Подтип с объектной валентно-
стью Kv + Aview

IV. Тип объектно-предложный 
с примыканием Kv + pr + An

Именной подтип Kv + pr + Aview

VI. Тип сложный, объектно-по-
стпозитивный с примыканием 
и двойной объектной валентно-
стью Kv + An + An

Kv + Aview
dir + pr + An

indir
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I. Тип атрибутивно-препозитивный с согласованием 
Ap

dem + Kview

КА6145 If those views are negative, can you change that in one 
speech? КАП6145 Если эти взгляды негативны, можете ли вы из-
менить это в одном выступлении?

II. Тип атрибутивно-препозитивный с управлением 
An

c + Kview

КA5763 The toolbox consists of a set of questions designed to draw 
out a scientist’s views on philosophical aspects of his or her work. 
КAП5763 Набор инструментов состоит из набора вопросов, пред-
назначенных для выяснения взглядов ученого на философские 
аспекты его или ее работы.

VII. Тип атрибутивно-предложный с постпозицией и при-
мыканием Kview + pr + An

KA6089 Gallup polling finds the overall view of the economy re-
mains generally negative, some six years after the recession’s official 
end. KAП6089 Опрос Gallup показывает, что общее мнение об эко-
номике остается в целом негативным, примерно через шесть лет 
после официального окончания рецессии.

(4) На четвертом этапе исследования были выявлены типы 
переводческих преобразований лексемы view в русском языке. 
Наиболее типичными способами перевода явились дословный 
перевод (45 %) и модуляция (31,2 %). Продемонстрируем указан-
ные способы перевода примерами из НКРЯ.

If Karl Marx could see Russia today, he might revise his view of 
religion’s role in oppressive regimes. Если бы Карл Маркс смог уви-
деть сегодняшнюю Россию, он должен был пересмотреть свой 
взгляд на роль религии в репрессивных режимах.

Модуляция как замена слова или словосочетания ИЯ еди-
ницей ПЯ, значение которой логически выводится из значения 
исходной единицы манифестируется в большом количестве тек-
стов. Например, Ethical values stemming from religious systems offer 
a distinct view on these topics, which also have to be legally framed 
in order to maintain human dignity while allowing research. Этиче-
ские ценности, вытекающие из религиозных систем, обеспечи-
вают отчетливое видение этих тем, которым также необходи-
мо придавать юридическое оформление, с тем чтобы обеспечить 
поддержание человеческого достоинства, позволяя в то же время 
проводить научные исследования.

The original view exclusively featured a dark theme. Изначаль-
но приложение имело только темную тему. During a president’s 



Секция 6. Текст как объект исследования

486

second term — which Mahmoud Ahmadinejad has now begun — the 
tensions inevitably emerge into public view. [English Lib] Во вре-
мя второго президентского срока, который Махмуд Ахмадинежад 
сейчас начал, эта напряженность неизбежно становится видна 
общественности. Букв. Напряженность неизбежно появляется 
в общественном мнении. В обществе начинает появляться напря-
женность. Как видим, в данном случае имеет место смена агенса 
при переводе: агенс в ЯИ tensions, а в ЯП — общественность.

Конкретизация, генерализация и компенсация применяются 
профессиональными переводчиками значительно реже. Приме-
ром компенсации при переводе является русское предложение 
«Первоначально он считал пороговые ограничения необходи-
мыми, но, выслушав аргументы Соединенных Штатов, полагает, 
что вариант 2 будет приемлемым компромиссом» как вариант 
перевода английского «His original view on thresholds was that they 
were not needed, but, after listening to the arguments put forward by 
the United States, he considered that option 2 would be an acceptable 
compromise» (Reverso).

(5) На пятом этапе был осуществлен количественный анализ 
всех изученных типов переводческих преобразований. Данные 
анализа представлены в таблице 2 ниже.

Таблица 2 — Переводческие трансформации лексемы view («точка зрения»)

Тип 
транс-
форма-

ции 

Переводческие 
приемы

Лексико- 
семантиче-
ские замены

Грамматические 
трансформации

Лексико-грам-
матические 

трансформа-
ции

П
од

ти
п

П
ер

ев
од

че
ск

ое
 

тр
ан

ск
ри

би
ро

ва
ни

е

Тр
ан

сл
ит

ер
ац

ия

Ка
ль

ки
ро

ва
ни

е

Ко
нк

ре
ти

за
ци

я

Ге
не

ра
ли

за
ци

я

М
од

ул
яц

ия

Си
нт

ак
си

че
ск

ое
 

уп
од

об
ле

ни
е

О
бъ

ед
ин

ен
ие

 п
ре

д-
ло

ж
ен

ий
Ч

ле
не

ни
е 

пр
ед

ло
-

ж
ен

ий
Гр

ам
м

ат
ич

ес
ки

е 
за

м
ен

ы
 к

ат
ег

ор
ий

Ан
то

ни
м

ич
ес

ки
й 

пе
ре

во
д

Эк
сп

ли
ка

ци
я

Ко
м

пе
нс

ац
ия

Кол-во 0 0 0 11 8 26 54 3 2 8 2 0 6

Выявленные типичные способы перевода для ЛСВ «точка зре-
ния» не исключают случаев, когда контекст не является достаточ-
ным для определения ЛСВ. Например: КБ344 There will be visits to 
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major publishers and a number of booksellers, offering participants 
a behind-the-scenes view of the German trade. КБП344 Букв. Будут 
посещения крупных издательств и ряда книготорговцев, что по-
зволит участникам заглянуть за кулисы/понять, внутренние за-
мыслы/увидеть происходящее за кулисами немецкой торговли.

Заключение. Исследование способов перевода 120 предло-
жений английского языка на русский выявило, что наиболее ти-
пичным для ЛСВ «точка зрения» являются дословный перевод или 
синтаксическое уподобление и модуляция. Все другие способы 
преобразований, включая конкретизацию, генерализацию, грам-
матические замены категорий, компенсацию, объединение пред-
ложений, членение предложений и антонимический перевод, ме-
нее типичны при переводе ЛСВ «точка зрения» на русский язык.
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УДК 82-43
В. Ю. Шпаковская

учащаяся 11 класса ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Кореличи»

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
XVIII–XXI ВЕКОВ

Работа посвящена исследованию престижности профессии учителя 
в XVIII–XXI веках, отношению к ней в обществе. Цель работы — проанали-
зировать образ учителя в отдельных произведениях художественной лите-
ратуры XVIII–XXI веков. В ходе исследования использованы метод анализа 
художественного текста, метод сравнения, основанный на выявлении сход-
ства и различия; анкетирование. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что ста-
тус учителя напрямую зависит от его самого: от его отношения 
к ученику, отношения к своей профессии, от его личных качеств. 

Тема учителя и ученика — одна из главных, волнующих тем 
нашего времени. Ей посвящены телевизионные передачи, кни-
ги, газетные статьи, художественные фильмы. Очень часто образ 
учителя в них является негативным. Сегодня профессия педагога 
перестает быть престижной. Однако за право учиться в отдель-
ных школах, у отдельного учителя идет нешуточная борьба. Учи-
тель продолжает оставаться авторитетом. А это так важно! Важ-
но, что есть не просто «урокодатели!», а учителя. 

Цель работы — проанализировать образ учителя в произве-
дениях художественной литературы XVIII–XXI веков.

Задачи: проанализировать отдельные произведения худо-
жественной литературы, в которых раскрывается образ учителя; 
проследить изменения в отношении общества к учителю (как пе-
дагогу, так и личности) через отношение авторов произведений; 
провести социологический опрос по данной проблеме; выразить 
собственный взгляд на изучаемый вопрос.

Гипотеза исследования: если отношение к учителю в обще-
стве изменяется, то это находит отражение в произведениях ху-
дожественной литературы.

Объект исследования — произведения русской литературы 
XVIII–XXI веков.

Предмет исследования — образ учителя, его профессиональ-
ные и личностные качества.

 Произведения русских писателей, использованные нами для 
анализа, доказывают несостоятельность многих учителей в Рос-
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сии конца XVIII – начала XIX столетия, а также пренебрежитель-
ное отношение к образованию со стороны родителей, которые 
больше следовали моде, нежели тщательно выбирали учите-
лей для своих детей. Чему может научить Вральман из комедии 
Д.  И.  Фонвизина «Недоросль», служивший (в лучшие для него 
времена) у Стародума кучером? Такой же преподаватель-само-
званец живет и в доме Андрея Петровича Гринёва, героя романа 
А.  С.  Пушкина «Капитанская дочка». Вот как о нем вспоминает 
главный герой указанного произведения Петр Гринев: «Бопре 
в  отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солда-
том, потом приехал в Россию pourêtreoutchitel (чтобы стать учи-
телем), не очень понимая значение этого слова. Он был добрый 
малый, но ветрен и беспутен до крайности» [7].

Продолжает эту тему и А. С. Грибоедов, говоря о воспитании 
и обучении в Москве, утверждая, что дворяне все так же спешат 
«набирать полки учителей числом поболее, ценою подешевле».

Во второй половине XIX века образ учителя в литературе из-
меняется. Это уже хорошо образованный человек, профессионал, 
служащий своему делу. Так, например, в повести Л. Н. Толстого 
«Детство» учитель-немец Карл Иванович является тем учителем, 
который, по мнению писателя, способен развивать душу ребенка, 
но во всем (в учении, в воспитании) чувствуется авторитарность. 

Говоря об учителях, нельзя пройти мимо Беликова из рас-
сказа А. П. Чехова «Человек в футляре». Человек, который боится 
жизни, живет по принципу «как бы чего не вышло». Может ли 
такой учитель любить детей, научить их жизни, умению выска-
зывать свои мысли? Он даже язык преподавал мертвый (грече-
ский). Но самое страшное в том, что этот «человечишко» держал 
в страхе весь город в течение 15 лет!

Следует отметить, что до революции учительская профессия 
считалась одной из почетных: наставника слушались беспре-
кословно, к нему обращались за советом не только в воспитании, 
но и в житейских вопросах. После революции 1917 года в лите-
ратуре появляется образ учителя, который принадлежит к поко-
лению честных, целеустремлённых, верящих в светлое будущее 
людей, настоящих энтузиастов своего дела. Именно о таком учи-
теле рассказ А. П. Платонова «Песчаная учительница». Многозна-
чительны слова завокроно: «Вы, Мария Никифоровна, могли бы 
заведовать целым народом, а не школой…» [5].

Учитель в литературе XX века — это человек с высокими мо-
ральными качествами, в меру строгий наставник, способный 
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пожертвовать своими принципами ради других. Именно таким 
учителем можно назвать Лидию Михайловну, героиню повести 
В. Распутина «Уроки французского». Она не только учила детей, 
но и давала им уроки доброты. Заглянуть вперед, увидеть своих 
учеников настоящими людьми хотела и «безумная Евдокия». Вот 
уроки Евдокии Савельевны: «Жить собой полбеды. Гораздо страш-
нее, живя только собой, затрагивать и чувства других», «тот, кто 
хочет любой ценой быть первым, обречен на одиночество» [1].

Ироничный учитель Харлампий Диогенович из рассказа 
Ф.  Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» со временем дал 
понять изворотливому подрастающему поколению, что уход от 
ответственности наказуем. И приучать себя к этому нужно с ран-
них лет, помня о том, что все возможные подвиги на благо чело-
вечества Геракл уже совершил. Харлампий Диогенович  — Учи-
тель с большой буквы.

СМИ и художественные произведения конца ХХ – начала 
XXI века показывают учителя односторонне. В русской литературе 
всё чаще встречаются произведения, где образ учителя является 
негативным. Например, рассказ Л. Нечаева «Ожидание друга, или 
признание подростка». Для учительницы успехи детей служат пре-
жде всего средством подъема по карьерной лестнице. Она беспоко-
ится за внешнюю успеваемость класса. Стремится выделиться, ей 
нужно, чтобы ее заметили, но она ни с кем не считается. «У меня 
показательный класс, — сказала учительница. — Я буду ориентиро-
ваться на сильных учеников, буду работать с сильными...» [4].

В рассказе Ю. Мамлеева «Урок» мы видим, как «перед классом 
стройно стоит, как фараон, ослепительно белокожая учитель-
ница», «белая учительница подходит к доске и пишет на ней, на-
слаждаясь своими оголенными руками». Вот она брезгливо берет 
дневник и ручку. «Я подписываю не дневник, — вдруг хихикает что-
то у нее в груди. — А приговорчик… И я — главный начальник» [3]. 

Все же, несмотря ни на что (время, материальные ценности, 
жизненные трудности и т. д.), есть люди, преданные своей профес-
сии учителя. О таком человеке идет речь в рассказе Е. Гришковца 
«Начальник». Главный герой Владимир Лаврентьевич — препода-
ватель фотокружка. Это учитель не по статусу, а по призванию. На-
зывая учеников «дядя», он впускал их в свой взрослый мир, оказы-
вал доверие. «Он доверил нам время своей жизни, своей надежды, 
свою профессию, свои представления о том, как и что…» [2]. А они 
с уважением называли его «начальник». Но главное в другом: он 
воспитывает прекрасное в учениках, видит в каждом индиви-
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дуальность, учит жить и работать в коллективе. К нему хочется 
прий ти в любое свободное время. И приходят, и никогда не бывает 
«не вовремя». А это дорогого стоит. Так что этот рассказ внушает 
надежду, что «начальников» будет много, что все же вскоре с боль-
шей силой зазвучат слова Н. Некрасова: «Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно преклонить колени…». 

Исследование подтвердило гипотезу и показало, что отноше-
ние к замечательной профессии учителя меняется. Эти измене-
ния находят отражение в русской литературе XVIII–XXI веков. 

Результаты исследования могут быть использованы на учеб-
ных занятиях по изучению творчества писателей, произведения ко-
торых отобраны для анализа, на уроках внеклассного чтения, на фа-
культативных занятиях «Введение в педагогическую профессию».
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Введение. В современном бизнесе коммуникационные стра-
тегии и тактики играют ключевую роль в установлении эффек-
тивного взаимодействия с клиентами. Сегодня практически 
все типографии предлагают схожий набор услуг, что приводит 
к жесткой рыночной конкуренции и «борьбе» за клиента. Каждая 
компания чувствует потребность в постоянном улучшении уже 
имеющегося ассортимента продукции, производственного по-
тенциала, а также в нахождении новых инструментов влияния 
на потребителя для создания устойчивой базы постоянных кли-
ентов через повышение узнаваемости собственного бренда. 

Задача статьи  — определить основные действующие страте-
гии коммуникации между субъектами полиграфической сферы.

Основная часть. Для эффективного управления брендом ком-
пании необходимо иметь представление о коммуникационных 
стратегиях. Коммуникационные стратегии — это комплекс реше-
ний для общения с аудиторией, с помощью которых компания до-
стигает своих целей [1]. Основная — это продвижение бренда через 
активное общение с пользователями, клиентами. Для достижения 
этой цели в коммуникационной стратегии используются разные 
вербальные и невербальные средства. Вербальные средства охва-
тывают все разговорные и текстовые форматы общения, а также 
устное общение с потребителем. Невербальные средства, в свою 
очередь, описывают негласные сигналы, то есть жесты, мимику 
и интонации. Дополнительным средством коммуникационной 
стратегии выделяют визуализацию. К ней относится визуальный 
контент, который включает инфографику, оформление и  дизайн 
веб-страниц, цифровой рекламы. Тесное взаимодействие всех 
средств коммуникационной стратегии необходимы, они помо-
гают избежать противоречий, которые могут вызвать диссонанс 
у клиентов и негативно повлиять на восприятие бренда [2].

Существует множество коммуникационных стратегий, кото-
рые могут быть применены в различных контекстах. Так, напри-
мер, информационная направлена на распространение инфор-
мации об ассортименте продукции, услугах типографии через 
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различные каналы коммуникации. Данную стратегию использу-
ют, в первую очередь, для привлечения внимания к бренду. 

Репутационная стратегия направлена на защиту репутации 
компании и ее бренд, что включает в себя различные меры для 
управления кризисами и реагирования на отрицательные отзывы.

Продвижение продаж способствует их увеличению путем 
привлечения новых клиентов, а также удержания уже существу-
ющих. Для  стимулирования продаж типографии предлагают ис-
пользование тестовых образцов для подбора подходящего матери-
ала, скидки за услуги печати, разного рода отсрочки платежей. 

Социальная стратегия создает положительное впечатление 
о компании в глазах общественности и укрепляет отношения 
с партнерами. Для этого типографии принимают активное уча-
стие в разного рода специализированных выставках-ярмарках, 
рекламируя свою продукцию, а также посещая выставочные пло-
щадки своих клиентов и благотворительные мероприятия.

В больших типографиях для реализации коммуникативной 
стратегии присутствуют отделы продаж. Они занимаются поис-
ком новых клиентов, классификацией лидов, ведением и заклю-
чением сделок, а также оформлением документов, оценкой удов-
летворенности клиентов и т. д. 

Коммуникационные стратегии реализуются через тактики, 
которые выполняют функцию способов их осуществления в кон-
кретной ситуации. Другими словами, коммуникационные так-
тики — совокупность практических ходов в реальном процессе 
коммуникативного взаимодействия, позволяющих достичь по-
ставленных целей в конкретных ситуациях [3].

Заключение. Коммуникационные стратегии и тактики игра-
ют важную роль в полиграфической индустрии, позволяя компа-
ниям эффективно взаимодействовать с клиентами и достигать 
успеха. Оптимизация коммуникационных стратегий и использо-
вание современных технологий также являются важными аспек-
тами для достижения успеха в полиграфической индустрии.
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Актуальность социально-трудовой адаптации и подготовки 
к  трудоустройству людей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ), обусловлена открывшейся в последние годы возмож-
ностью включения значительного их числа, ранее считавшихся не 
способными к профессиональному труду, в сферу общественного про-
изводства и использования их в профессиях неквалифицированного 
труда, где в данный период наблюдается особый дефицит кадров [1].

Полноценная жизнедеятельность подавляющего большин-
ства людей с ОВЗ, проживающих в реабилитационных центрах не-
возможна без предоставления им различных видов услуг и помо-
щи, соответствующих их социальным потребностям, в том числе 
в сфере социальных и реабилитационных услуг, вспомогательных 
приспособлений и средств, материальной и иной поддержки.

В Республике Беларусь более 549 тысяч людей с инвалидно-
стью, из них инвалидов I группы — 85 340 человек, инвалидов 
II группы — 269 014 человек, инвалидов III группы — 166 276 че-
ловек, 28 845 детей инвалидов в возрасте до 18 лет, которые стоят 
на учете в органах по труду, занятости и социальной защите по 
состоянию на 2016 г. Сегодня почти половина инвалидов в стра-
не — люди трудоспособного возраста [2]. Из них имеют показания 
к труду около 120 тыс., а работают лишь 66 тыс. человек. Числен-
ность трудоспособных людей с ограниченными возможностями 
с каждым годом возрастает, и это предопределяет острую необ-
ходимость их трудовой интеграции. Для реализации права ин-
валидов на труд необходимы достойные условия не только для 
работников, являющихся инвалидами, но и заинтересованность 
в труде инвалидов у нанимателей. 

Общий стаж работы составляет:
– до года — у 6 %;
– до 3 лет — у 27 %; 
– до 5 лет — у 12 %;
– свыше 5 лет — у 23,5 %. 
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Подавляющее большинство инвалидов (65,5 %) обучалось на 
рабочем месте. Оплата труда менее минимального размера у 36,5 % 
инвалидов данной категории, от МРОТ до прожиточного миниму-
ма — у 27 %, выше прожиточного минимума — у 12 %.

В настоящее время особое значение приобретает трудовое 
устройство людей с ограниченными возможностями здоровья на 
специализированных предприятиях, привлекающих для рабо-
ты инвалидов. Специальными исследованиями доказана польза 
специализированных предприятий как в плане реабилитацион-
ном, так и экономическом [3].

Проект «Инклюзивная типография в рамках социальных 
центров» в Республике Беларусь нацелен на развитие «безбарьер-
ного» пространства и открытого социального общества для мо-
лодых людей в возрасте 18+, имеющих особенности ментального 
развития. Изучение зарубежного опыта, применение инклюзив-
ного образования и передовых норм правового регулирования 
труда людей с ограниченными возможностями здоровья помогут 
улучшить трудовые и социальные отношения в стране.

Создание на базе социального центра такой типографии по-
зволит профориентировать и предоставить рабочие места людям 
с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта 
рассматривается взаимодействие со студентами БГТУ факульте-
та Принттехнологий и медиакоммуникаций. Под руководством 
специалистов будут проходить обучающие занятия и мастер-клас-
сы, на которых ребята с ОВЗ освоят процессы изготовления поли-
графической продукции (листовок, визиток, блокнотов, обработка 
фотографий, верстке текста, пригласительных, граммот, стикеров 
(наклеек) и других не сложных изделий). Это позволит им обрести 
навыки работы на специализированном полиграфическом обо-
рудовании, раскрыть имеющиеся способности, расширить круг 
общения, освоить профессию и овладеть дополнительными соци-
альными компетенциями для успешной жизни в обществе.

Проект создает инклюзивно-адаптированные трудовые ме-
ста в типографии, что обеспечивает стабильность и доступность 
трудовой занятости для молодых людей с выраженными мен-
тальными нарушениями, инвалидов детства и людей, нужда-
ющихся в социально-трудовой реабилитации. Он способствует 
снижению психологической тревожности, укреплению социаль-
ной адаптации и повышению качества жизни. Проект также на-
правлен на формирование уверенности в собственной значимо-
сти и развитие необходимых навыков для профессии печатника.
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Через создание инклюзивно-адаптированной мастерской-ти-
пографии, проект предоставляет ребятам с ОВЗ, особыми образо-
вательными потребностями и ментальными нарушениями воз-
можность приобрести устойчивые трудовые навыки в области 
полиграфии и ручной печатной графики. Он позволяет расширить 
область познания и развить творческие способности участников.

Через определенный период типография выйдет на самооку-
паемость и это тоже большой плюс. Ребята смогут сами регулиро-
вать свои доходы, научатся правильно расставлять приоритеты 
как в работе, так и в финансовой части своей жизни.

В рамках проекта предусмотрен открытый фестиваль по про-
фессиональным компетенциям и конкурс творческих работ, ко-
торые поддерживают процесс обучения и включают ребят с ОВЗ 
в творческую и профессиональную среду. Также предусмотрены 
экскурсии в музеи для ознакомления с историей печатного дела, 
что способствует расширению образовательного опыта участни-
ков проекта.

Инклюзивно-адаптированная типография обеспечивает на-
личие необходимого оборудования и обучающих материалов, 
а также применение визуализации и простого языка для облегче-
ния освоения производственных операций людьми с ОВЗ. Все эти 
меры способствуют созданию благоприятных условий для успеш-
ной их интеграции в рабочую среду.

Таким образом, проект «Инклюзивная типография в рамках 
социальных центров» отражает стремление Республики Бела-
русь к развитию инклюзивного общества, обеспечивая равные 
возможности для всех граждан.
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«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»
Введение. Активное внедрение информационных техно-

логий и компьютерных телекоммуникации в сферу обучения 
позволило значительно расширить возможности обучения 
и повысить его качество. Поиск объективных критериев кон-
троля качества знаний обучающихся высшей школы при вы-
полнении учебного процесса привел к созданию программ 
тестирования. На начальной стадии подготовки содержания 
тестов преподаватель выполняет дидактическую работу с мате-
риалом дисциплины, осмысливая ее ключевые аспекты. В  со-
временных учебных технологиях обучение состоит не только 
в чтении лекций, проведении практических и лабораторных 
занятий, но и в организации рабочих мест обучаемых, подго-
товки методического обеспечения, систематическом контроле 
качества знаний. Это мотивирует самостоятельную работу обу-
чающегося. Тестирование позволяет выявить уровень развития 
профессионального качества обучающего. Целью проделанной 
работы является создание электронного комплекса тестиро-
вания по дисциплине «Электрические машины», используя 
flash-технологию.

Приемы проектирования мультимедийного теста. Для созда-
ния интерактивной версии теста был использован Adobe Flash CS5.5 
(создает анимационные и статические объекты). Каждый компо-
нент теста создается отдельно, имеет уникальное имя в библиотеке 
объектов. Навигация по мультимедийному тесту осуществляется 
символом «Кнопка», для которого прописывается программный 
код, представляющий собой последовательность функций и ко-
манд, которые выполняются при наступлении определенного со-
бытия. Программный код пишется объектно- ориентированным 
языком ActionScript. Понимаемость заданий теста должна быть 
стопроцентной. Это обычно задания по поиску верного определе-
ния, какого-либо понятия, термина. 
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Рисунок 1 — Пример закрытого задания

Создание командной кнопки. Создаются кнопки с различ-
ными именами. Например, «Начать тестирование», «Вопросы», 
«Далее» и т. п.

Рисунок 2 — Пример создания самой кнопки — «Button»

Оформление первого кадра теста. В первый кадр слоя «Ос-
новной» поместить из библиотеки изображения с эмблемами ин-
ститута, факультета и кафедры, а также название дисциплины. 
Добавляется кнопка «Начать тестирование» переводящая в окно 
с заданием имени и фамилии тестирующего.

Рисунок 3 — Титул программы тестирования
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Оформление кадра с полем для ввода имени и фамилии. 
– На второй кадр слоя «Основной» добавляется текстовое поле 

с надписью «имя, — фамилия».
– Ниже добавляется текстовое поле и во вкладке Propertis вы-

брать Input Text.
– В поле Var задается ему имя fio 1.
– Перетащить из библиотеки кнопку с именем «Начать тести-

рование» и создать рядом с ней текстовое поле с надписью «Перей-
ти к вопросам».

Рисунок 4 — Поле идентификации тестирующего

Оформление кадров с вопросами. В верхней прямоуголь-
ной области создать текстовое поле с номером вопроса, самим 
вопросом и кнопками ответа. Напротив каждой кнопки создать 
текстовое поле с вариантом ответа, рисунок 00. 

Рисунок 5 — Поле тестирующего вопроса и ответа
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Оформление кадра с результатами тестирования. В послед-
нем кадре слоя «основной» добавляется текстовое поля с надписью 
«Результаты тестирования». В этом поле формируются окна, в кото-
рых выставляется оценка ответов. При правильном ответе — плюс, 
при неправильном — минус, а также процент усвоения материала. 

Рисунок 6 — Поле вывода результатов тестирования

Заключение. Комплекс апробирован при выполнении теку-
щей аттестации знаний обучающегося и состоит из тестов: «Общая 
часть», «Трансформаторы», «Машины постоянного тока», «Маши-
ны переменного тока». Комплекс тестирования отличается высо-
кой наглядностью, последовательным формированием вопросов 
тестирования, корректностью начертаний элементов; определен-
ным дизайнерским оформлением программы и отдельных вопро-
сов; обладает определенным интеллектуальным уровнем. 

УДК 159.923.33+378
И. И. Гарновская

Республиканский институт высшей школы 

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE 
КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА 
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА

Работа представляет собой системный анализ инструментальных 
средств интеграции современных электронных образовательных ресурсов 
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на основе системы дистанционного обучения MOODLE в условиях цифровой 
трансформации образования и общества. В статье рассматривается генезис 
развития образовательной среды в аспекте нескольких информационных 
революций и ее перспективы, намечающиеся за счет развития технологий 
искусственного интеллекта и иммерсивных технологий.

Человечество в ходе своего исторического развития прошло 
через несколько информационных революций. Все они были 
вызваны появлением новых способов хранения и передачи ин-
формации и знаний. Первая информационная революция была 
связана с появлением письменности, вторая  — с появлением 
книгопечатания, третья — стала закономерным следствием раз-
вития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
как средства для обработки информации. Четвертую информа-
ционную революцию, свидетелями которой мы сегодня являем-
ся, называют «цифровой революцией». По некоторым оценкам 
старт четвертой цифровой революции был дан в 2002 г., когда 
объем хранимых в  мире цифровых данных превысил совокуп-
ный объем данных аналоговых. Другие исследователи считают 
моментом цифрового перелома время, когда количество пользо-
вателей интернет с мобильных цифровых устройств превысило 
количество пользователей, выходящих в сеть со стационарных 
компьютеров. Процесс перехода идет уже несколько десятиле-
тий, является постепенным и поступательным, скорее трансфор-
мационным, чем революционным, но тем не менее он несет зна-
чительные, кардинальные изменения. В наиболее общем, узком 
смысле, под цифровым переломом подразумевается переход от 
аналоговых данных к цифровым.

Информационные революции оказывают значительное 
влияние на процесс образования. Обращаясь ко временам Фран-
циска Скорины, мы отмечаем, что информационная революция 
привела к замене уникальной и дорогой рукописной книги кни-
гой печатной, более доступной и массовой, способной не только 
хранить информацию и знания, но и распространять их, обучая 
и образовывая широкие слои населения. Мы наблюдаем в наши 
дни как печатная академическая книга замещается книгой циф-
ровой, со всеми ее преимуществами и ограничениями. Проблемы 
разработки электронных учебников активно обсуждались в пер-
вой половине двухтысячных и продолжают вызывать споры 
в академической среде сегодня. Разработаны подходы к формиро-
ванию структуры электронной книги, систематизации наполне-
ния и созданию мультимедийного контента. Поиск оптимальной 
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формы обеспечил переход от электронного учебника к электрон-
ному учебно-методическому комплексу (ЭУМК). Процесс циф-
ровой трансформации учебной книги является двухсторонним: 
с одной стороны мы наблюдаем перевод содержания учебников 
в электронную форму, с другой стороны, происходит расширение 
функционала печатных учебников за счет совместного примене-
ния с ними гаджетов (планшетов, смартфонов) на основе техно-
логий дополненной реальности, использования QR-кодов и т. д.

Сегодня ЭУМК обеспечивают организацию образовательного 
процесса по учебной дисциплине на всех этапах, включающих: 
предъявление материала, его отработку на практике и контроль. 
Это привело к закономерной эволюции ЭУМК в электронные 
образовательные курсы на цифровых платформах с удаленным 
доступом, реализуемые посредством систем дистанционного 
обучения (СДО), обеспечивающие реализацию индивидуализи-
рованных образовательных траекторий для профессиональной 
и личностной самореализации на основе непрерывного образо-
вания. В цифровой среде курса в обновленную роль преподава-
теля включаются функции, тьютора, ментора, менеджера и фаси-
литатора, модератора и геймификатора.

Основой образовательного процесса в цифровой среде яв-
ляется платформа для организации обучения. Широкое приме-
нение в нашей стране нашла свободно распространяемая СДО 
MOODLE с открытым исходным кодом. Ее преимуществами яв-
ляются модульность, открытость, расширяемость, доступность 
и простота [2]. На основе MOODLE возможно создание асинхрон-
ной контентно-инструментальной среды, cпособной автономно 
обеспечить пользователям доступ к образовательному контенту 
и инструментам обучения и преподавания [1].

Благодаря открытому исходному коду системы MOODLE, 
ее возможностям как системы управления содержимым сайта 
(CMS) и разнообразию цифровых образовательных ресурсов, под-
держивающих внедрение кода в сайты, блоги, а следовательно, 
и в страницы СДО, в MOODLE можно размещать файлы, создавать 
веб-страницы, ссылки, вики, использовать формы взаимодей-
ствия пользователей такие как обмен файлами, форум, чат, об-
ратная связь, личные сообщения и др.

Организация работы пользователей в системе дистанцион-
ного обучения осуществляется путем регистрации и назначения 
пользовательских ролей. MOODLE предоставляет разнообразные 
инструменты управления групповой динамикой и вовлеченно-
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стью пользователей в онлайн-пространстве образовательных ре-
сурсов на основе современных медиа. Позволяя создавать группы 
пользователей и категории курсов, система позволяет поддержи-
вать общепринятые в учреждениях образования форматы обуче-
ния (с разделением по специальностям, годам обучения и пото-
кам) и реализацию образовательных программ в соответствии 
с существующими образовательными стандартами. Профиль 
пользователя отражает полную информацию о зарегистрирован-
ном пользователе и позволяет посредством QR-кода установить 
мобильное приложение для работы с СДО из любой точки, где 
есть мобильный интернет. Профиль позволяет преподавателям 
анализировать активность пользователей и их цифровой след 
в СДО, мониторинг образовательного процесса.

Алгоритмы разработки и дизайна курса в СДО MOODLE могут 
быть реализованы с использованием различных моделей, напри-
мер модели обратного дизайна, за основу которой берется ожида-
емый результат обучения, зафиксированный в образовательном 
стандарте и в представленных в нем компетенциях. Реализация 
компетентностного подхода в MOODLE осуществляется путем 
описания в СДО необходимых компетенций и фиксации их освое-
ния по мере выполнения элементов курса ( тестов, заданий и др.)

Для осуществления контроля результатов образовательного 
процесса и формирования необходимых компетенций исполь-
зуются универсальные средства: тестовые задания (элемент 
«Тест»), практические задания с отправкой ответов в виде файла 
(элемент «Задание»). Для подачи учебной информации и одно-
временного мониторинга ее усвоения служит элемент «Лекция», 
содержащий блоки учебного материала и вопросы для провер-
ки усвоения по мере изучения. Процесс освоения содержания 
материала становится осознанным, и визуализируется как для 
обучающегося и преподавателя. Кроме того, MOODLE в базовой 
конфигурации содержит элементы курса, выступающие сред-
ствами организации познавательной активности обучающихся, 
такие как глоссарий, вики, база данных, форум, семинар. Все они 
соответствуют технологии веб. 2.0 и наполнение данных элемен-
тов информацией может осуществляться всеми пользователями 
системы, что дает возможности для организации коллективной 
деятельности и взаимодействия пользователей. 

Таким образом за счет разнообразия базовых элементов кур-
са платформа СДО предоставляет виртуальную площадку для 
асинхронного взаимодействия (в свободном жиме, с разумны-
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ми ограничениям, накладываемыми сроками контрольных ме-
роприятий). При необходимости организации одновременной 
совместной деятельности, аналогичной аудиторным занятиям, 
могут быть использованы средства видеоконференций, интегри-
руемые в систему СДО посредством устанавливаемых плагинов. 
Одним из плагинов, традиционно поддерживаемых в MOODLE, 
является видеоконференция BigBlueButton, выступающая универ-
сальным и эффективным инструментом организации синхрон-
ного обучения. Программное обеспечение позволяет входить 
в  виртуальное пространство конференции непосредственно из 
модуля курса СДО MOODLE, проводить видеолекции, демонстри-
ровать презентацию, работать с доской для записей, выполнять 
фронтальные опросы, общаться в чате и автоматически сохра-
нять видеозапись проведенного занятия непосредственно в соот-
ветствующем элементе модуля учебного курса.

Помимо элементов, позволяющих организовать активность 
пользователей на курсе, возможно использование статичных, но 
тем не менее важных для предоставления учебной информации 
ресурсов курса, таких как файл, ссылка пояснение, книга. Ресур-
сы курса могут быть эффективно использованы для предоставле-
ния обучающимся различных учебных текстов, файлов докумен-
тов и презентаций.

На основе ресурса MOODLE «Книга» преподаватель может 
создавать электронные учебники и дидактические материа-
лы, включающие не только текст, но и мультимедиа-объекты 
(фото, графику, анимацию, интерактивные трехмерные модели). 
«Книга» снабжена системой навигации с помощью которой об-
учающиеся могут самостоятельно работать с контентом, а пре-
подаватели получают возможность легко его редактировать 
и дополнять. Использование ресурса «Ссылка» позволяет предо-
ставить обучающимся доступ к электронным копиям и фрагмен-
там классических учебников посредством сайта Google Книги, 
пособиям в репозиториях высших учебных заведений, статьям, 
интерактивным материалам (например, размещенным на рос-
сийской платформе СORE). Возможность внедрения содержания, 
предоставляемого по ссылке, непосредственно в страницу кур-
са с  помощью опции «внешний вид», делает для обучающихся 
внешние материалы частью курса. 

Эффективным вариантом цифровизации содержания обу-
чения выступают программно-педагогические средства сторон-
них разработчиков, такие как интерактивные задания Learning 
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Apps, Нot Potatos (H5P), WordWall, e-treniki, Quizlet, интерактив-
ные доски Padlet, ресурсы Sutori, рабочие листы LiveWorksheets, 
Interacty и  некоторые аналогичные сервисы. Универсальным 
средством интеграции подобных сервисов в СДО MOODLE служит 
ресурс «Страница», позволяющий встраивать в курс посредством 
HTML-кода видео YouTube, Vimeo, Вконтакте, TikTok, FlipGrid, 
подкасты ЯндексМузыки, SoundCloud, Castbox., динамические 
диаграммы и  презентации Flourish. Расширение дидактиче-
ских возможностей системы возможно внедрением в страницы 
средств визуализации, таких как интеллект-карты, облака слов, 
тайм-лайны. Они позволяют визуализировать структуру дисци-
плины и ее разделов, проиллюстрировать исторические события, 
биографии, этапы развития наук, технологий и фундаменталь-
ных открытий. Рекомендуются интеллект-карты Xmind, Coogle, 
MindMaister, концепт-карты CMAP, тайм-лайны Time.Graphics, 
Knightlab, Sutori, Padlet. 

Возможность интеграции в страницы СДО простейших 
средств виртуальной реальности, не требующих дорогостояще-
го оборудования для просмотра, таких как видео 360 (YouTube) 
и  трехмерные модели, размещенные на ресурсах SketchFab, 
Google 3D Warehause, Vectary 3d scene делает возможным сделать 
первый шаг к использованию в цифровом образовательном 
процессе иммерсивных технологий. Открывает в данной связи 
определенный новые перспективы сертифицированная колла-
борация MOODLE c Near-Life — платформой, с возможностью соз-
давать интерактивное видео и виртуальную реальность в обра-
зовательном процессе.

Страницы предоставляют создателям курсов возможность 
встраивать ресурсы облачного офиса Google Документы, что 
представляет определенный интерес для размещения опросных 
и тестовых форм, табличных данных, презентаций и докумен-
тов. Имеется также возможность размещения опросных форм от 
российской компании Yandex. Существенный интерес для ряда 
специальностей представляет возможность внедрения в страни-
цы курса карт Google и Яндекс, включая авторские (карты памят-
ных мест, исторических событий и др.).

Размещение текстовых материалов на сервисах Calameo 
и fliphtml5.com позволяет сделать на их основе виртуальную ими-
тацию обычной книги, страницы которой можно перелистывать.

Незаменимой для преподавателя функцией является резерв-
ное копирование и перенос курса. Администраторы и преподава-



Секция 8. Эффективные подходы к обучению специалистов
в издательско-полиграфической отрасли

508

тели платформы имеют возможность отслеживать успеваемость, 
анализировать и визуализировать результат обучения, экспорти-
ровать данные в таблицы.

Особенно интересными перспективами развития СДО тех-
нологии искусственного интеллекта, такие как рекомендатель-
ные системы и интеллектуальные чат-боты. Создание контента 
на основе технологий GPT  — нейронных сетей типа генератив-
ный предварительно-обученный трансформер и генеративных 
сетей для создания изображений в настоящий момент является 
направлением, вызывающим интерес и споры. Реальной сегодня 
стала технология чат-ботов на основе мессенджеров ВКонтакте, 
Телеграмм, сервиса Kommunicate.

Можем ли мы на основе рассматриваемой платформы в пер-
спективе построить цифровой двойник образовательного процес-
са и будет ли он полноценен? Наибольшую сложность представ-
ляет собой цифровая трансформация именно процессуальной 
составляющей обучения, так как не любая учебная деятельность 
может быть перенесена в цифровую среду в полном объеме. 
Ее  трансформация должна носить гибридный, смешанный ха-
рактер, иначе обучающие не смогут освоить в необходимой мере 
опыт практической деятельности. 

Мы показали, что в цифровой образовательной среде MOODLE 
является возможным формирование компетенций на основе ин-
дивидуальных образовательных траекторий. Средствами дан-
ной среды за счет интеграции с различными ресурсами возмож-
но предоставление разнообразного образовательного контента 
(текст, аудио, видео, интерактив), за счет чего реализуется учет 
индивидуально-психологических особенностей обучающихся 
и их информационных и образовательных предпочтений. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО»
По результатам проведения учебной ознакомительной прак-

тики выделены специфические особенности ее организации 
и проведения, проанализированы результаты и эффективность, 
сформулированы рекомендации по дальнейшей организации.

Согласно учебному плану по специальности высшего обра-
зования первой ступени 1-47 01 01 «Издательское дело» во втором 
семестре первого года обучения у студентов проходит учебная оз-
накомительная практика. Цель учебной ознакомительной практи-
ки — способствовать углубленной профессиональной подготовке 
студентов; ознакомить с организацией и планированием работы 
предприятий издательско-полиграфического комплекса (редакции, 
издательства, типографии, библиотеки) и средств массовой инфор-
мации (новостные агентства, пресс-службы, телевидение, радио). 

В процессе прохождения практики студенты сформируют 
представление об издательской деятельности в Республике Бела-
русь, изучат ее организационную и видовую структуру, ознако-
мятся с основными направлениями деятельности предприятий, 
их задачами и функциями.

Задачи практики:
– закрепить, расширить и систематизировать знания, полу-

ченные при изучении специальных учебных дисциплин; 
– изучить работу предприятий, занимающихся подготовкой, 

выпуском, тиражированием и распространением издательской 
продукции;

– ознакомиться с системой работы «автор – редактор – книга – 
читатель» и показать взаимосвязь этих компонент на практике;

– оценить важность работы редактора и раскрыть основные 
направления его деятельности: технологический, творческий 
и социально-значимый аспекты;

– изучить деятельность информационных агентств, пресс- 
центров, пресс-служб, теле- и радиоцентров и участие редактора 
в их функционировании;
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– сформировать профессиональные компетенции специали-
ста и развить творческие способности. 

При планировании мероприятий, входящих в программу 
учебной ознакомительной практики, в первую очередь, была по-
ставлена задача заинтересовать студентов практической формой 
деятельности специалиста, привить интерес к учебе и развить 
мотивационные качества. 

Для этого первой специфической чертой организации прак-
тики было определено «многообразие». Смысловое содержание 
данного термина заключается в подборе организаций, имеющих 
четко выраженные отличия в видовом разнообразии производи-
мой продукции. Таким образом, студенты, наблюдая за работой, 
четко выделяют отличия, особенности технологического процес-
са изготовления того или иного вида продукции. Уверенно фор-
мулируют набор компетенций каждого из сотрудников. Сегодня 
они изучают работу редактора периодического издания, завтра — 
книжного, послезавтра — телевизионного и т. д. Активно приме-
няется метод сравнения и обобщения. 

Следующей специфической чертой организации практики 
была определена «универсальность». Ее содержание заключается 
в том, что студенты, видя четкие отличия в должностных обязан-
ностях, замечали, что в целом редактор на каждом из предприя-
тий решает все тот же набор профессиональных задач, связанных 
с приведением текста в необходимую форму в соответствии с чи-
тательским адресом и целевым назначением продукта. То есть 
редактор может применить полученные в ходе обучения знания 
в различных субъектах издательско-полиграфического комплек-
са и медиарынка, является универсальной творческой единицей. 
Все дисциплины, которые студенты осваивают в процессе обуче-
ния, в той или иной мере помогают выстроить четкий понятий-
ный аппарат и сформировать крепкие знания, применимые на 
всех стадиях подготовки продукции.

Важной специфической чертой также определена и «соци-
альность», то есть умение редактора общаться с авторами, заказ-
чиками и исполнителями, рекламировать продукцию, представ-
лять интересы организации, налаживать общение и развивать 
сеть контактов. Следует отметить, что всю практику обучающи-
еся работают в группах, выполняя поставленные перед ними 
задачи сообща. Важно услышать мнение каждого из студентов, 
оценить его значимость и вклад в подготовку того или иного про-
екта, поддержать, раскрыть потенциал и способности. Также на-
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выки коммуникации студенты смогли развить и на экскурсиях, 
где необходимо было правильно сформулировать вопрос, задать 
его специалисту, обратиться к потенциальному работодателю.

Одной из важных специфических черт является также «пер-
спективность». Студенты должны видеть, что их профессия не 
устаревает, она развивается, меняет форму. Полученное сейчас об-
разование является уникальным фундаментом, на котором мож-
но сконструировать любые, даже самые оригинальные и уникаль-
ные, объекты. Эту черту замечают и работодатели, когда знакомят 
студентов с новыми направлениями поиска, обработки и распро-
странения информации. Обучающиеся видят перспективы роста, 
открывают перед собой новые возможности обучения и новые 
направления практической деятельности.

В процессе организации практики для студентов были за-
планированы экскурсии в крупнейшие издающие организации, 
новостное агентство, на телевидение и полиграфическое пред-
приятие, в библиотеку. Были представлены все направления 
работы специалиста в области медиакоммуникаций, сделан ак-
цент на профессиональный рост и развитие, усилена мотиваци-
онная составляющая, раскрыты способности и замечены инте-
ресы студентов. Обучающиеся определили статус редактора, его 
социальную значимость, увидели высокий уровень подготовки 
специалистов, их востребованность, оценили перспективы и на-
правления роста. Приступая ко второму году обучения, студенты 
четко осознают необходимость получения образования, его важ-
ность и актуальность.
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