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В. С. Юденков, О. В. Бугай 
Белорусский государственный технологический университет 

МОДЕЛИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
СИСТЕМЫ MATLAB + SIMULINK В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Разработана программная технология пошагового освоения консалтинга, моделирования в UML 
и Stateflow и их использования в учебном процессе при работе в среде Matlab + Simulink. В работе 
представлены: 

1) понятия математического моделирования: моделирование, физические модели, символиче-
ские модели и формы их представления, классификация математической модели (одной из этих 
форм) по фактору, неопределенности, времени, непрерывности моделируемых процессов, а также 
по типу связи между моделируемыми величинами; 

2) понятие консалтинга, предваряющего разработку любого программного обеспечения и ин-
формационных систем для выяснения целесообразности их разработки; 

3) понятие UML (Unified Modeling Language) – универсального языка моделирования с при-
мерами его использования для объектно-ориентированного моделирования объектов разработки 
с применением инструментальных средств Rational Rose и графического редактора создания пре-
зентаций, а также изложены теория и практикум по событийному моделированию с использова-
нием пакета Simulink Stateflow; 

4) технология взаимодействия программы в среде Simulink Stateflow и в микроконтроллере 
Arduino. 

Предложенный подход может быть использован как обучающими, так и обучаемыми с целью 
более широкого внедрения последними пакета Matlab и его расширений в развитие инновацион-
ных технологий. 

Ключевые слова: консалтинг, модель, математическое моделирование, аналитическое моде-
лирование, имитационное моделирование. 

Для цитирования: Юденков В. С., Бугай О. В. Моделирование с использованием системы 
Matlab + Simulink в учебном процессе // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2021. 
№ 1 (243). С. 5–11. 

V. S. Yudenkov, O. V. Bugay 
Belarusian State Technological University 

SIMULATION USING  
MATLAB + SIMULINK IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

A software technology has been developed for step-by-step mastering of consulting, modeling in UML 
and Stateflow and their use in the educational process when working in the Matlab + Simulink environ-
ment. The work presents: 

1) the concepts of mathematical modeling: modeling, physical models, symbolic models and 
forms of their representation, classification of a mathematical model (one of these forms) by factor, 
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uncertainty, time, continuity of the modeled processes, as well as by the type of connection between 
the modeling values; 

2) the concept of consulting, prior to the development of any software and IS to clarify the feasibility 
of their development; 

3) the concept of UML (Unified Modeling Language) is a universal modeling language with exam-
ples of its use for object-oriented modeling of development objects using the Rational Rose tools and a 
graphical editor for creating presentations, as well as the theory and practice of event modeling with using 
the Simulink Stateflow package; 

4) the technology of program interaction in the Simulink Stateflow environment and in the Arduino 
micro-controller. 

The proposed approach can be used by both educators and trainees with the aim of wider introduction 
by the latter of the Matlab package and its extensions in the development of innovative technologies. 

Key words: consulting, model, mathematical modeling, analytical modeling, simulation. 

For citation: Yudenkov V. S., Bugay O. V. Simulation using Matlab + Simulink in the educational pro-
cess. Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no. 1 (243), pp. 5–11 (In Russian). 

Введение. Всегда актуально моделирование 
как новых проектируемых, так и модифицируе-
мых систем и объектов. Такой подход повышает 
качество создаваемых опытных образцов, снижа-
ет время и расходы, связанные с их обработкой. 
Опытный образец изготовлен. Для определения 
его свойств наилучшим средством является на-
турный эксперимент, который, к сожалению, во 
многих случаях невозможен, и поэтому прихо-
дится прибегать к его моделированию. Такая ситу-
ация имеет место, когда натурный эксперимент: 

– опасен; 
– экономически невыгоден; 
– долговременен; 
– кратковременен; 
– протяжен в пространстве; 
– невозможен; 
– ненагляден. 
Основная часть. С учетом изложенного выше 

при освоении системы Matlab + Simulink следует 
акцентировать внимание обучающихся на раз-
личных аспектах моделирования [1]. 

Моделирование – это замещение одного изде-
лия-оригинала другим изделием с целью получе-
ния информации о свойствах изделия-оригинала. 

Что касается классификации, то в общем слу-
чае по способу представления модели подразде-
ляются на две группы: физические и символиче-
ские (языковые). Последние в нашем случае яв-
ляются предметом рассмотрения. 

Символические модели – это абстрактные мо-
дели. Они отражают предварительные, прибли-
женные представления о системе-оригинале (объ-
екте моделирования). 

Основными формами представления симво-
лических моделей являются: 

– словесное описание (часто предшествует 
графическому представлению и математической 
формализации); 

– графическое представление в виде кривых, 
номограмм, чертежей; 

– блок-схемы, матрицы, таблицы (наиболее 
распространенные способы задания данных о 
структурной, логической и информационной ча-
сти изделия); 

– математическое описание – это описание в 
виде формул, уравнений, математических опе-
раций над переменными и алгоритмическое 
описание, используемое для разработки имита-
ционной модели объекта либо системы, не име-
ющих аналитического описания.  

Модели с математическими описаниями на-
зываются математическими. Математические мо-
дели можно классифицировать по различным 
признакам: 

1) по фактору неопределенности: 
– стохастические (случайные, вероятные) – 

это модели, которые на выходе имеют неодно-
значные значения параметров; 

– детерминированные – это модели, в которых 
для определенной совокупности входных значе-
ний параметров на выходе модели может быть 
получен единственный результат; 

2) по фактору времени: 
– статические, в этих моделях все параметры 

и зависимости не меняются во времени в период 
функционирования модели; 

– динамические, в этих моделях параметры 
описывают систему в динамике (во времени); 

3) по фактору непрерывности моделируемых 
процессов: 

– непрерывные (не содержат дискретных ве-
личин и представлены дифференциальными и 
интегральными уравнениями); 

– дискретные (все переменные заданы дис-
кретными величинами); 

4) по типу связи между моделируемыми вели-
чинами: 

– линейные (формируются в виде одного или 
системы линейных уравнений); 

– нелинейные (все взаимосвязи выражаются 
нелинейными функциями). 
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От типа модели зависит форма представления 
данных о системе, процессе или ситуации. Удоб-
ные формы описания моделируемого объекта во 
многом облегчают сложный процесс оценки адек-
ватности и (или) верификации моделей. 

При решении задач, связанных с количествен-
ной оценкой процессов, прибегают к методам ма-
тематического (аналитического и имитационного) 
моделирования. 

Рассмотрим математическое моделирование 
в среде Matlab + Simulink [2, 3–6]. 

Система Matlab – это язык программирова-
ния высокого уровня для технических вычис-
лений, расширяемый большим числом пакетов 
прикладных программ-расширений. Самым из-
вестным из них стало расширение Simulik. 

Типовой комплекс Matlab + Simulink содержит 
инструментальные «ящики» Toolboxes с пакетами 
расширения Matlab и Blocksets для расширения 
возможностей системы визуально-ориентирован-
ного блочного имитационного моделирования ди-
намических систем Simulink. 

Так как и без пакетов расширения Matlab 
представляет собой мощную операционную 
среду для выполнения огромного числа мате-
матических и научно-технических расчетов и 
создания пользователями своих пакетов расши-
рения, в разработке последних принимают уча-
стие многие научные школы мира и ведущие 
университеты. 

В издании [3] убедительно рекомендуется 
разработку любого программного обеспечения 
(ПО) и информационных систем (ИС) предварять 
выполнением тщательного консалтинга для вы-
яснения целесообразности их разработки. 

В книге [4] рекомендуют при создании про-
граммного обеспечения, информационных си-
стем и не только их прибегать к средствам уни-
версального языка моделирования (Unified Mode-
ling Language-UML). Убедительно предлагается 
разработку любого проекта начинать с построе-
ния UML диаграмм. Метод разработки ПО и ИС 
без моделирования называют методом «собачьей 
конуры». В этом случае программисты уподоб-
ляются индивиду, который строит конуру, не удо-
сужившись предварительно создать ее чертеж или 
даже эскиз, вооружившись доской, ножовкой, мо-
лотком и гвоздями. 

Кстати, к услугам программистов в настоящее 
время предложена новая версия UML: UML 2.0. 
Формальная спецификация UML 2.0 опублико-
вана в августе 2005 г., а последняя UML 2.5 в 
июне 2015 г. 

Официальные диаграммы UML 1.*, унаследо-
ванные UML 2.*, – это диаграмма деятельности 
(процедурное и параллельное поведение), классов 

(классы, свойства и отношения), взаимодействия 
(взаимодействие между объектами с акцентом на 
связях), компонентов (структура и взаимосвязи 
между компонентами), развертывания (разверты-
вание артефактов в узлы), последовательности 
(взаимодействие между объектами с акцентом на 
последовательности), конечных автоматов (как со-
бытия изменяют объект в течение его жизни), 
прецедентов (как пользователи взаимодействуют 
с системой), а неофициальные – объектов (вари-
ант конфигурации экземпляров), пакетов (иерар-
хическая структура времени компиляции). 

К новинке в UML 2.* можно отнести такие ди-
аграммы, как составных структур (декомпозиция 
класса во время выполнения), обзора взаимодей-
ствий (комбинация диаграммы последовательно-
сти и диаграммы деятельности), временная (вза-
имодействие между объектами с акцентом на 
синхронизации).  

К тому же, если версии UML 1.* в Visio поз-
воляли на диаграммах вариантов использования 
(прецедентов) показать границы проекта, то в 
UML 2.* появилась возможность четко прорисо-
вать на диаграммах последовательности фрей-
ма взаимодействия с использованием операто-
ров alt (из нескольких альтернатив выполняется 
фрагмент с истинным условием), opt (эквива-
лент alt с одной веткой), par (все фрагменты вы-
полняются параллельно), loop (фрагмент может 
выполняться несколько раз, а защита обозначает 
тело итерации), region (фрагмент может иметь 
только один поток, выполняющийся за один 
прием), neg (отрицательный фрагмент; обозна-
чает неверное взаимодействие), ref (ссылается 
на взаимодействие, определенное на другой диа-
грамме), sd (используется для очерчивания всей 
диаграммы последовательности, если это необ-
ходимо). 

На наш взгляд, в любом случае моделирова-
ние ПО и ИС следует начинать с построения ди-
аграмм вариантов использования (Use Case Dia-
grams). Такой подход позволяет: 

– определить общие границы и контекст мо-
делируемого ПО; 

– сформулировать общие требования к функ-
циональному поведению создаваемой системы; 

– разработать исходную концептуальную мо-
дель системы для ее последующей детализации 
в форме логических и физических моделей; 

– подготовить исходную документацию для 
взаимодействия разработчиков системы с ее за-
казчиками и пользователями. 

Причем в случае создания систем автоматиза-
ции организаций в виде диаграмм вариантов ис-
пользования моделируют бизнес-процессы, а для 
отдельных подразделений этих организаций – ПО. 
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Исчерпывающая информация по языку UML 
дана в издании [5], а в [6] не только по UML, но 
и по диаграммным техникам структурного си-
стемного анализа и проектирования. В книге [6] 
также представлено описание инструментальных 
средств BPwin, Erwin, Rational Rose и графиче-
ского редактора для создания презентаций Visio. 

Главное расширение системы Matlab – Simu-
link служит для имитационного моделирования 
моделей, состоящих из графических блоков с 
заданными свойствами (параметрами). Компо-
ненты моделей, в свою очередь, являются гра-
фическими блоками и моделями, которые со-
держатся в ряде библиотек и с помощью мыши 
могут переноситься в основное окно и соеди-
няться друг с другом необходимыми связями.  
В состав моделей могут включаться источники 
сигналов различного вида, виртуальные реги-
стрирующие приборы, графические средства 
анимации. 

С помощью кнопки Open в панели инструмен-
тов Matlab можно вызвать обычное для Windows-
приложений окно загрузки файлов и загрузить 
одну из моделей множества демонстрацион-
ных примеров на моделирование с помощью 
Simulink. Например, решение дифференциаль-
ного уравнения Ван-дер-Поля, реализация ме-
тода оптимизации для проектирования систем 
управления, быстрое преобразование Фурье и 
другие примеры. 

К примеру, расширениями Simulink являются 
пакеты: 

– Nonliniar Control Design Blockset: реализует 
метод динамической оптимизации для проекти-
рования систем управления; 

– Digital Signal Processing (DSP) Blockset: со-
держит прикладные программы для проектиро-
вания устройств, использующих процессоры циф-
ровой обработки сигналов; 

– Fixet-Point Blockset: ориентирован на моде-
лирование цифровых систем управления в соста-
ве Simulink; 

– Stateflow: моделирование событийно-управ-
ляемых систем, основанное на теории конечных 
автоматов; 

– SimPower System: моделирование мощных 
энергетических систем; 

– Report Generator: дает информацию о работе 
системы Matlab и пакета расширения Simulink; 

– Real Time Windows Target и WorkShop: мощ-
ное средство управления реальными объектами 
и системами. 

Выше мы акцентировали внимание на рас-
ширениях Simulink, а ниже лишь отметим, что и 
в Matlab входит множество пакетов расширения. 
Это пакеты: 

– математических вычислений, существен-
но усиливающих математические возможнос- 
ти системы, повышающих скорость, эффек-
тивность и точность математических вычисле-
ний (8 пакетов); 

– анализа и синтеза систем управления (7 па-
кетов); 

– пакет идентификации систем; 
– для обработки сигналов и изображений 

(3 пакета); 
– прочие пакеты прикладных программ 

(7 пакетов); 
– пакеты расширения Matlab 6.5 (5 пакетов); 
– новейшие пакеты расширения Matlab 8 + 

Simulink 6 (2 пакета типа Toolbox и 1 пакет типа 
Blockset). 

Проведем анализ событийного моделирова-
ния с использованием пакета расширения Sim-
ulink Stateflow [7]. 

Событийное моделирование – моделирование, 
при котором структура модели может меняться 
в зависимости от событий, происходящих в про-
цессе моделирования. Это кардинально отличает 
его от имитационного моделирования, реализо-
ванного в Simulink, когда получают имитацию 
процесса по заданным исходным данным. Пакет 
расширения Simulink Stateflow в симбиозе с Si-
mulink обеспечивает проведение событийного мо-
делирования. 

Пакет событийного моделирования Stateflow 
основан на теории конечных автоматов. Он поз-
воляет представить функционирование системы 
на основе цепочки правил, которые задают соот-
ветствие событий и действий, выполняемых в 
ответ на эти события. Пакет Stateflow предна-
значен прежде всего для анализа, моделирова-
ния таких систем, как: 

– детерминированные системы управления; 
– диспетчерская служба различных транспорт-

ных средств; 
– периферийные устройства и контроллеры 

для компьютеров; 
– средства графического интерфейса пользо-

вателя (GUI); 
– элементы человеко-машинного интерфейса 

(Men Machine Interface – MEI); 
– гибридные системы на основе средств Sim-

ulink и ряда пакетов расширения (Control Sys-
tem, Digital Signal Processor и др.); 

– наглядные интерактивные уроки по моде-
лированию и проектированию систем. 

Графический интерфейс пользователя пакета 
Stateflow имеет следующие компоненты:  

– графический редактор SF-диаграмм; 
– обозреватель для анализа SF-диаграмм 

(Stateflow Explorer); 
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– навигатор (Stateflow Finder) для поиска в 
SF-программах нужных объектов; 

– отладчик SF-моделей; 
– генератор кодов для работы совместно с 

расширением для работы в реальном времени 
Real Time Workshop. 

Эти компоненты обеспечивают интуитив-
ное понятие и простые приемы работы с паке-
том Stateflow, позволяющим создавать SF-мо-
дели в виде графических SF-диаграмм динами-
ческого типа. 

Подробную информацию по перечисленным 
выше компонентам пакета Stateflow с примерами 
их использования можно найти в книге [7]. 

Как правило, демонстрационный пример на-
чинается с построения SF-диаграмм в графи- 
ческом редакторе. Затем дано пошаговое пред-
ставление использования четырех перечислен-
ных выше компонентов, начиная с обозревателя 
Stateflow Explorer. Все начинается с таких про-
стых SF-диаграмм, как: 

– источник переменного напряжения, под-
ключенный к осциллографу; 

– контроль температуры бойлера с помощью 
SF-контроллера; 

– вычисление цикла с управляющей цело-
численной переменной i, меняющейся от 1 до 10 
с шагом 1; 

– SF-диаграмма модели скользящего с тре-
нием бруска; 

– другие. 
Затем следует рассмотрение более сложных 

примеров: 
– моделирование системы автоматической 

трансмиссии автомобиля; 
– моделирование отказоустойчивой системы 

контроля топлива; 
– другие. 
Следует отметить, что каждый из представ-

ленных примеров снабжен обстоятельным по-
шаговым описанием и иллюстрацией процесса 
создания рассматриваемой модели. 

В качестве примера приведем подключение 
и управление микроконтроллером Arduino в 
среде Matlab и Simulink.  

В обычной практике MATLAB используется 
в двух вариантах:  

1) программирование на интерпретированном 
языке программирования MATLAB – пишутся 
программы, выполняются, получается результат; 

2) использование графического пакета моде-
лирования MATLAB SIMULINK – составля-
ются блок-схемы, моделируются, получается ре-
зультат. 

И все это выполняется исключительно на ком-
пьютере, без привлечения внешних модулей. 

При этом MATLAB поддерживает как возмож-
ность связи со внешними устройствами через 
коммуникационные порты, так и трансляцию в 
высокоуровневые языки программирования (C и 
C++) с их последующей компиляцией под лю-
бую возможную архитектуру, будь то ARM, AVR, 
процессоры цифровой обработки сигналов и про-
чее, лишь бы в системе был установлен требуе-
мый компилятор/кросс-компилятор. 

В продаже имеются специальные платы, 
которые позволяют подключить в MATLAB 
какое-то реально устройство и управлять/сле-
дить за ним. Платы эти весьма дороги, так по-
чему бы это не отдать под контроль плате 
Arduino? Она проста, к ней просто подключить 
всякие устройства, да и список возможных уст-
ройств внушителен. 

Arduino – это небольшая плата с собствен-
ным процессором и памятью. На плате также 
есть пара десятков контактов, к которым можно 
подключать всевозможные компоненты: лам-
почки, датчики, моторы, чайники, роутеры, маг-
нитные дверные замки и вообще всё, что рабо-
тает от электричества. В процессор Arduino 
можно загрузить программу, которая будет 
управлять всеми этими устройствами по задан-
ному алгоритму. Таким образом, можно создать 
бесконечное количество уникальных устройств, 
сделанных своими руками и по собственной за-
думке. Для того чтобы понять идею, рассмотрим 
инсталяцию среды.  

1. Распаковываем пакет в c:\arduinoIO. Запус-
каем Matlab. 

В командной строке Matlab переходим в папку 
>>cd c:\arduinoIO. 

Выполняем команды: >>install_arduino и 
>>savepath. Первая произведет установку путей, 
вторая их сохранит. 

Далее необходимо подготовить саму плату – 
нужно залить в нее прошивку-ретранслятор. Ее 
задача – принимать команды из порта и выпол-
нять их в железе. Вариантов такого сервера неско-
лько. Один вариант поддерживает только функ-
ции работы с аналоговыми и цифровыми портами, 
другой – еще и шаговые двигатели. Для послед-
него требуется специальная библиотека, кото-
рую можно взять здесь: https://github.com/adafruit/ 
Adafruit-Motor-Shield-library/zipball/master.  

Ее требуется распаковать в папку Arduino-
XXX/libraries/. 

Открываем файл adiosrv.pde или srv.pde из 
среды Arduino и прошиваем. Перед прошивкой 
необходимо подключить устройство к порту USB 
и убедиться, что оно определилось операцион-
ной системой и при необходимости установить 
драйвер устройства. 
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Возвращаемся в консоль MATLAB и создаем 
новый объект: 

>> a=arduino('COM4'). 
Вводим команды 
>> a.pinMode(13,'OUTPUT') 
>> a.digitalWrite(13,1) 

и получаем уровень 1 на 13 пине Ардуино. 
И на плате загорается светодиод. 
Разумеется, что одновременно могут рабо-

тать несколько плат, ведь для каждой из них со-
здается свой уникальный объект. Для нашего 
случая этот объект называется 'a'. 

2. Подключение Arduino к SIMULINK. 
Для подключения потребуются компоненты: 

MATLAB (R2010a or later); Simulink; Simulink 
Coder; Embedded Coder. 

Скачиваем пакет Simulink Support Package 
for Arduino (http://www.mathworks.com/matlab-
central/fileexchange/30277) и распаковываем его 
в c:\arduino_simulink; скачиваем среду Arduino 
IDE и распаковываем ее в c:\ArduinoTarget. 

Выполняем следующие команды для добав-
ления путей: 

>> cdc:\arduino_simulink 
>> addpath(fullfile(pwd,'arduino'),fullfile(pwd, 

'blocks'),fullfile(pwd,'demos')) 
>> savepath. 
Далее обновляем кастомизации: 
>> sl_refresh_customizations. 
Подключаем плату Arduino к компьютеру. 

Прошивать ее чем-либо не требуется. 
Указываем путь к среде arduino (путь надо 

смотреть в папке) 

>> arduino.Prefs.setArduinoPath('c:\Arduino-
Target') 
или 

>> arduino_ec.Prefs.setArduinoPath('c:\Ardu-
inoTarget\Arduino') 
и определяем текущую платформу следующей 
командой: 

>> arduino.Prefs.setBoard('mega'). 
Список всех доступных платформ выводится 

командой 
>> arduino.Prefs.setBoardw/ATmega328) 
'pro5v' (Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/.  
Проверяем доступные порты: 
>> comPorts=arduino.Prefs.searchForComPort 
comPorts = 'COM4' 

и подключаемся к нему: 
>> arduino.Prefs.setComPort('COM4'). 
Теперь можно запустить имеющиеся примеры. 
Открываем Simulink. 
Создаем новую модель.  
Открываем библиотеку компонентов и вы-

бираем указанную библиотеку. Запускаем моде-
лирование в среде Simulink. 

Заключение. Эта публикация акцентирует 
внимание на общих понятиях консалтинга, мо-
делирования в UML, Stateflow и их использова-
нии в учебном процессе при работе в Matlab + 
Simulink. 

На наш взгляд, такая «дорожная карта» при-
обретения знаний о консалтинге, UML, системе 
Matlab и ее расширениях будет способствовать 
более полному ее внедрению в развитие иннова-
ционных технологий. 
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ПЛАТФОРМЫ INSTAGRAM И TIKTOK В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В статье рассматривается место и роль платформ Instagram и TikTok в медиапространстве 
Республики Беларусь. Научная значимость исследования обусловлена возрастанием роли соци-
альных медиа в системе массовых коммуникаций. В ходе анализа проведена выборка и система-
тизация интернет-площадок в сегменте классических и альтернативных медиа с точки зрения 
вовлеченности аудитории. Методология исследования базируется на сравнительном анализе 
статистических данных об аудитории крупнейших белорусских аккаунтов в Instagram и TikTok. 
В результате исследования было выявлено, что влияние этих интернет-площадок на развитие 
медиапространства страны растет. Автор приходит к выводу о том, что приложение Instagram 
достаточно хорошо освоено белорусскими медиа, в то время как платформа TikTok является 
прежде всего пространством для экспериментов. 
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Введение. Ежемесячно более 4,2 млрд че-
ловек во всем мире пользуются социальными се-
тями. Рост этих цифровых платформ ускоряется. 
Увеличивается и экранное время. Люди теперь 

проводят в интернете в среднем почти 7 часов в 
день, из которых 2,5 часа приходится на соци-
альные сети. Согласно докладу Digital 2021, в 
январе 2021 г. ежемесячная аудитория Facebook 
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составила 2,74 млрд человек, второе место за-
нимает YouTube (2,29 млрд), далее следует 
WhatsApp (2 млрд). Четвертое место у FB Mes-
senger (1,3 млрд). 

Вместе с тем самое большое развитие и 
рост в сегменте социальных медиа показыва-
ют платформы, ориентированные на визуаль-
ный контент. Значительный рост пользовате-
лей в 2020 г. продемонстрировало приложение 
Instagram, предназначенное для обмена фото-
графиями и видеозаписями. Его аудитория  
к началу января 2021 г. достигла 1,22 млрд 
человек. На 6-м месте по популярности сре-
ди всех социальных платформ в мире WeChat 
(1,21 млрд). Седьмое место занимает видео-
сервис TikTok. Эта видеоплощадка в начале 
2021 г. имела в мире около 689 млн активных 
пользователей в месяц [1]. 

Социальные платформы стремительно за-
хватывают медиапространство и вытесняют из 
него не только телевидение, радио и печатные 
СМИ, но и классические интернет-издания. 
Как отмечает Д. Э. Коноплев, новые медиа и 
каналы коммуникации «меняют структуру ме-
диапотребления и перераспределяют аудитор-
ное влияние в пользу более технологичных 
платформ» [2, с. 158]. Классические СМИ пы-
таются компенсировать уменьшение количе-
ства читателей путем расширения аудитории, 
привлекая новых пользователей из социаль-
ных медиа. 

Цель статьи заключается в исследовании вли-
яния платформ Instagram и TikTok на развитие 
медиапространства Республики Беларусь. Мето-
дология базируется на сравнительном анализе 
статистических данных об аудитории крупней-
ших белорусских аккаунтов на этих площадках. 
Кроме того, исследование актуализирует про-
блему взаимодействия классических и альтер-
нативных медиа. На современном этапе важно 
понять, какое место занимают платформы Insta-
gram и TikTok в медийном пространстве и ка-
кую роль они играют. 

Основная часть. В современной цифровой 
среде СМИ переходят на многоплатформенное 
производство и распространение контента. Это 
означает, что редакции адаптируют его под 
требования различных площадок с учетом спе-
цифики аудитории каждой из них. За послед-
ние годы значительно увеличилась доля поль-
зователей, которые выходят в интернет только 
со смартфонов. Наступает эпоха визуальности, 
которая актуализирует востребованность плат-
форм YouTube, Instagram и TikTok. Наконец, в 
медиапространстве возрастает значимость поль-
зовательского контента (user-generated content, 
UGC). Все эти факторы определяют актуаль-
ность исследования. 

Так, В. Н. Дорохин полагает, что медийный 
рынок «практически полностью перешел на 
цифровые платформы, о чем свидетельствуют 
крайне низкие тиражи печатных изданий, вы-
сокая концентрация пользователей на диалого-
вых площадках социальных медиа» [3, c. 103]. 
Л. А. Круглова и А. О. Коновальцева отмечают 
рост влияния новых платформ, но также небез-
основательно утверждают, что «не всегда тра-
диционные медиа оптимально используют но-
вые возможности» [4, c. 352]. 

Ключевая проблема заключается в том, что 
с каждым годом растет количество молодежи, 
которую не привлекают новости в СМИ. Се-
годня социальные сети стали фактически ос-
новным источником информации для моло-
дых людей. Более того, «видео – едва ли не 
самый приемлемый для молодежи формат муль-
тимедиа» [5, c. 96]. Поэтому в 2019–2021 гг. 
все больше СМИ в борьбе за аудиторию на-
чали обращаться к Instagram и TikTok. Эти 
социальные площадки пользуются большой 
популярностью у молодого поколения, и не 
только у него. 

Приложение Instagram появилось в 2010 г., 
в 2012 г. Instagram был приобретен компанией 
Facebook. На начальном этапе этот сервис вос-
принимался как цифровой фотоальбом. Посте-
пенно Instagram начал развиваться, и сегодня 
он представляет собой платформу для публика-
ции фото, видео, историй (сторис, Stories), ве-
дения прямых трансляций и др. С точки зрения 
функционала Instagram уже превосходит мно-
гие социальные сети. 

Как подчеркивает в одной из работ Б. В. Зы-
рянов, «каждый отдельный аккаунт фактически 
представляет собой мини-СМИ со своей инфор-
мационной и рекламной политикой» [6, c. 539]. 
В Instagram основным цифровым капиталом яв-
ляются подписчики. От их количества во мно-
гом зависит, сколько людей увидит публикации. 
Наиболее важный вид контента в Instagram – 
Stories. 

Платформа TikTok, разработанная китай-
ской компанией ByteDance, вышла на меж-
дународный рынок летом 2018 г. В 2020 г. 
TikTok стал наиболее загружаемым мобиль-
ным приложением в Google Play и App Store. 
Этот сервис предназначен для создания и 
просмотра коротких видеороликов, которые 
длятся до 1 мин. Пользователи делятся ко-
роткими видео с наложенной музыкой, участ-
вуют в массовых челленджах и рассказывают 
истории. Подписчики в TikTok важны, но в 
меньшей степени. Наибольший охват прино-
сит попадание поста в раздел «Рекоменда-
ции», однако вероятность этого регулируется 
внутренними алгоритмами TikTok. 
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Если говорить о медиаисследованиях, то в 
научный оборот уже введен термин «Tiktok-
журналистика». Как полагают А. В. Красавина 
и Д. О. Золина, это «сверхкороткий медиафор-
мат, ориентированный в основном на подрост-
ковую аудиторию и подчиняющийся алгорит-
мическим законам платформы TikTok, который 
включает в себя оперативное реагирование на 
событие в виде устного комментария ведущего 
с использованием фото или видео, или оформ-
ление, либо создание информационно-развлека-
тельного контента с целью не столько инфор-
мирования, столько завоевания доверия и вни-
мания аудитории» [7, с. 94]. 

В данном исследовании в качестве анали-
тического инструмента был использован сер-
вис статистики и аналитики контента сооб-
ществ социальных сетей Popsters, поскольку 
он предоставляет сведения не только о коли-
честве подписчиков и записей, но и об актив-
ности аудитории (лайки, комментарии). Важ-
ной метрикой исследования стал показатель 
ERday, или уровень вовлеченности (соотноше-
ние между числом подписчиков и общим ко-
личеством реакций в сутки). 

Для анализа были отобраны 10 крупней-
ших аккаунтов белорусских медиа в Instagram 
и TikTok. Они представляют как классиче-
ские СМИ (цифровые медиа, информацион-
ные агентства), так и альтернативные медиа 
(новостные и развлекательные паблики, ав-
торские блоги). Были изучены статистические 
показатели (количество подписчиков, коли-
чество записей, среднее количество лайков и 
комментариев, ERday) и контент-стратегии 
(форматы и жанры материалов, частота их 
размещения). Временные рамки исследова-
ния: 01.01.2020–01.01.2021. 

Задачами исследования были фиксация ко-
личественных и качественных характеристик 
деятельности выбранных аккаунтов белорус-
ских медиа в Instagram и TikTok и проведение 
на основании полученных данных сравнитель-
ного анализа. В ходе исследования также ста-
вилась задача выяснить, как белорусские СМИ 
понимают механику работы Instagram и TikTok, 
как осваивают новые платформы, насколько 
успешно адаптируют привычные методы рабо-
ты с контентом и как взаимодействуют с ин-
тернет-аудиторией. 

К основным результатам исследования мы 
можем отнести следующие положения. В Insta-
gram в сегменте классических медиа в безуслов-
ных лидерах аккаунт интернет-ресурса Tut.by 
@tutbylive. Количество его подписчиков в ян-
варе 2021 г. составило более 805 тыс. За все 
время существования аккаунта в нем опублико-
вано более 10,5 тыс. постов (как фото, так и 

видео). Более того, среди белорусских медиа 
канал @tutbylive занимает первое место по 
среднему количеству лайков за исследованный 
период (около 14 тыс.). Среднее количество 
комментариев к каждому посту составляет 
свыше 300. Это достаточно большая цифра. 
Показатель ERday следует трактовать как 
«эффективный охват» – процент аудитории, 
который в сутки проявляет интерес. В случае с 
@tutbylive ERday составил 7,1 %. Подробнее 
см. в табл. 1. 

На втором месте среди классических медиа 
по количеству подписчиков в Instagram нахо-
дится аккаунт «Радыё Свабода – Беларусь» 
@radiosvaboda (более 300 тыс.). По общему ко-
личеству записей (свыше 15 тыс.) этот аккаунт 
находится в лидерах. Используются различные 
медиаформаты («цифра дня», «цитата дня», ин-
фографика, тесты, игры и др.). Возможно, имен-
но этим объясняется высокий показатель ERday, 
который составляет 28,9%. 

Исследование показало, что с ростом по-
пулярности среди белорусов платформы Insta-
gram аккаунты были созданы многими тради-
ционными медиа, как национальными, так и 
региональными. Количество подписчиков в 
ряде случаев достаточно велико. В частности, 
можно отметить аккаунты таких медиа, как 
Onliner.by (134 тыс.), «s13.ru – Новости Гродно» 
(83,5 тыс.), «Сильные Новости – gomel.today» 
(58 тыс.), «Tribuna.com Беларусь» (52 тыс.), 
«БелТА (22 тыс.), «Аршанская газета» (15 тыс.) 
и др. Важно отметить, что для многих аккаун-
тов делается отдельный контент. Пользователи 
очень отзывчивы, активно лайкают и коммен-
тируют многие посты. 

В то же время очевидно, что основная лента 
публикаций в Instagram постепенно утрачивает 
популярность, а наиболее перспективным на-
правлением работы являются новостные исто-
рии (Stories). Благодаря им достигается эффект 
искренности, ощущение «нахождения в момен-
те», которое ценят подписчики. Профилям, у 
которых больше 10 тыс. подписчиков, доступна 
активная ссылка на сайт из Stories. 

В ходе исследования установлено, что ис-
тории аккаунта @tutbylive достаточно лако-
ничны и направлены на то, чтобы привлечь 
людей на сайт. В них дается понять, о чем 
идет речь в материале, но не рассказывается 
об этом полностью. Структура Stories обычно 
включает в себя картинку, яркую интригую-
щую подпись и ссылку. Пример: «Закрылся 
один из лучших рыбных ресторанов города. 
Какая причина». После свайпа вверх открыва-
ется страница сайта с материалом. Каждый 
день в аккаунте @tutbylive может публико-
ваться от 30 до 50 Stories. 
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Таблица 1 
Вовлеченность аудитории Instagram-аккаунтов белорусских медиа 

(период исследования: 01.01.2020–01.01.2021) 

Название Instagram-аккаунта, 
адрес 

Количество 
подписчиков 

Количество 
записей 

Лайков  
в среднем 

Комментариев  
в среднем 

ERday, % 

Классические медиа 
Tut.by @tutbylive 805 887 10 589 13 937 314 7,1 

Радыё Свабода – Беларусь 
@radiosvaboda 303 286 15 601 6 492 159 29,8 

Onliner @onlinerby 134 101 3 000 2 539 93 2,0 

«Сильные Новости –  
gomel.today» @gomeltoday 58 534 2 697 576 16 1,5 

БелТА @beltanews 22 322 5 596 216 2 1,7 

Альтернативные медиа 
ЧП Беларусь 
Будь в курсе @cpbelarus 689 593 6 424 5 066 126 4,0 

Кокобай @koko_by 357 047 6 413 8 167 1 827 1,4 

Инцидент Минск 
@chp_minska 161 740 1 440 1 472 70 2,3 

Обзорбай Минск 
@obzoor.by 151 872 689 5 081 921 1,8 

Максим Пушкин  
@mc_maxim 106 120 1 607 14 590 11 167 2,8 

 
Портал Onliner.by в своем аккаунте @onlinerby 

также размещает Stories с возможностью пере-
хода на сайт, но они оформлены в более сдер-
жанной цветовой гамме, и их количество гораздо 
меньше (обычно 5–7 историй в день). Им, как и 
Tut.by, не хватает разнообразия. Наиболее успешно 
с этим форматом работает «Радыё Свабода – 
Беларусь». В аккаунте @radiosvaboda исполь-
зуется фирменное оформление Stories (с рубри-
кацией, например «Апошнія навіны», «Асноў-
нае», обращает на себя внимание сдержанное 
цветовое оформление подписей, встречаются раз-
ные медиаформаты (например, инфографика). 
В целом все Stories выглядят достаточно стильно. 

В белорусском медиапространстве значитель-
ную аудиторию привлекают Instagram-аккаунты, 
относящиеся к числу новостных и развлекатель-
ных пабликов, авторских блогов и новостных 
агрегаторов. Некоторые из них существуют ис-
ключительно в рамках социальных медиа, т. е. 
собственных сайтов не имеют. К числу таких ре-
сурсов можно отнести аккаунты «ЧП Беларусь 
Будь в курсе» @cpbelarus и «Инцидент Минск» 
@chp_minska, которые в основном делают акцент 
на разного рода чрезвычайных ситуациях и про-
исшествиях. Свои фото с мест происшествий 
можно присылать в директ, что свидетельству-
ет о важности пользовательского контента при 
наполнении их информационных лент. 

Аккаунт «Кокобай» @koko_by рассказывает 
о культурной жизни, развлечениях, услугах, еде 

в Минске и других крупных городах Беларуси. 
По среднему количеству комментариев к по-
стам этот аккаунт занимает одно из первых 
мест, но это объясняется проведением разного 
типа розыгрышей. Также популярен аккаунт 
«Обзорбай Минск» @obzoor.by, который пози-
ционирует себя как обзорный журнал о Мин-
ске и известен своими репортажами. В сегмен-
те авторских блогов мы можем отметить блог 
Максима Пушкина @mc_maxim, на который в 
Instagram подписано более 106 тыс. человек. 
Однако автор этого блога более активен в Face-
book и Twitter, а большое количество коммен-
тариев объясняется опять же розыгрышем при-
зов для подписчиков. 

Перейдем к результатам исследования дея-
тельности белорусских медиа в TikTok. Важно 
отметить, что присутствие классических СМИ на 
этой платформе пока невелико. Нам удалось най-
ти в TikTok аккаунты 8 СМИ. В сегменте циф-
ровых медиа это «Радыё Свабода – Беларусь», 
«Onliner.by», «Tut.by», «Наша Нiва», «KyKy». 
Аудиовизуальные СМИ представлены «Радио 
Мир Беларусь». Среди региональных изданий ак-
каунты ведут «Intex-press» и «Родныя вытокi». 
Большинство из них были созданы в 2020 г. 

В исследованиях установлено, что даже для 
СМИ дальнего зарубежья TikTok «остается преж-
де всего пространством для экспериментов и ди-
версификации контента, а не краеугольным кам-
нем цифровой стратегии» [8, с. 108]. В частности, 
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американское издание Washington Post было 
одним из первых, которое в мае 2019 г. пришло 
в TikTok. Аккаунт @washingtonpost, на который 
подписано более 828 тыс. человек, ведет сотруд-
ник редакции Дэйв Йоргенсон. Контент пред-
ставляет собой некий микс из смешных роликов. 
Во Франции TikTok использует около 7 млн че-
ловек. На этой платформе представлено 7 изданий. 
Газета Le Monde присоединилась к ней в июне 
2020 г. Свою политику в TikTok она определяет 
следующими направлениями: «идти за аудито-
рией туда, где она находится, и предлагать адап-
тированный контент; бороться со все увеличи-
вающейся фейковой информацией; установить 
связь, которую так сложно наладить, с молодой 
аудиторией» [8, с. 107]. Публикации в аккаунте 
@lemondefr направлены на анализ и объяснение 
событий, отличаются простотой. За полгода Le 
Monde выпустила 82 видео в TikTok, собрала 
более 12 тыс. подписчиков и 1,4 млн лайков. 

Анализ интересов и предпочтений аудито-
рии социальной сети TikTok показывает, что ее 
популярность во многом обусловлена возмож-
ностями «создания именно мультимедийного 
развлекательного контента» [9, с. 65]. Отмеча-
ется спрос на такие новые виды контента, как 
флешмобы, челленджи, скетчи и др. Это приво-
дит нас к выводу о том, что наибольший эффект 
на данной платформе имеют видеоматериалы, 
сочетающие журналистскую составляющую с 
развлекательной и музыкальной. 

Самым популярным аккаунтом классических 
белорусских СМИ в TikTok является канал 
«Радыё Свабода – Беларусь» @radio_svaboda, 
который был создан в апреле 2019 г. За это вре-
мя на него подписалось больше 81 тыс. чело-
век, а на видео было поставлено свыше 1,2 млн 
лайков (см. табл. 2). Нередко в профиле встре-
чаются видео с миллионным значением про-
смотров. Тематика видео «Радыё Свабода – Бе-
ларусь» в Tik-Tok в основном политическая. 
Резкое повышение охватов в профиле произошло 
летом 2020 г. Контент @radio_svaboda нередко 
репостят, а также он собирает много лайков и 
комментариев, что указывает на большое коли-
чество активной аудитории. 

На втором месте по количеству подписчиков 
находится канал портала Onliner.by @onlinereasy. 
Его ведет журналист Денис Логунович. Контент 
состоит из обзоров автомобилей, видео от под-
писчиков и коротких новостей. Портал Tut.by 
начал работу в Tik-Tok в ноября 2019 г. Число 
подписчиков профиля @tutby достигает 15,6 тыс. 
Видео в аккаунте оценили более 113 тыс. раз. 
Портал публикует заголовки новостей с сайта, 
обыгрывая их в забавном стиле рекомендаций 
Tik-Tok. Таким образом @tutby в легкой форме 
доносит повестку дня до аудитории. В видео 

для профиля в Tik-Tok снимаются журналисты, 
аккаунт имеет «живое лицо», которое повыша-
ет узнаваемость в рекомендациях. 

Аккаунт в TikTok издания «Наша Ніва» @nn.by 
обновляется несколько раз в месяц. Невысо- 
ка активность и на площадке издания «KyKy» 
@kykyorg. На странице канала «Радио Мир Бе-
ларусь» размещаются видео о жизни редакции, 
а также смешные сюжеты с участием коллек-
тива радио. Это своеобразный личный блог ра-
ботников «Радио Мир Беларусь». Активность 
региональных СМИ «Intex-press» @intexpress и 
«Родныя вытокi» @www.dokshitsy.by в TikTok 
невелика. Однако, если видео попадают в «Ре-
комендации», они набирают много просмотров. 
Например, видео о том, как водитель редакции 
подстригает кусты ручной косой для травы ко-
сой, набрало в аккаунте издания «Родныя вы-
токi» более 150 тыс. просмотров. 

Исследование показало, что на сегодняшний 
день именно формат личного блога является са-
мым актуальным способом распространения кон-
тента на платформе TikTok. Аккаунт «Obzoor.by» 
@obzoor.by в Tik-Tok был создан в июне 2020 г. 
Количество подписчиков уже превысило 76 тыс., 
а общее число составило более 1,8 млн. Команда 
проекта занимается созданием обзоров продуктов 
и заведений, также в профиле можно найти под-
борки с актуальными новостями. Особенностью 
профиля @obzoor.by является то, что за счет боль-
шой и очень работоспособной команды блогеров 
аккаунт ежедневно наполняется актуальным кон-
тентом, который интересен для аудитории. 

Блог «Kokobyy Кокобай» @kokobyy в Tik-
Tok стартовал в январе 2019 г. За это время ко-
личество подписчиков превысило 74 тыс., а на 
видео было поставлено более 2 млн лайков. Из-
начально канал был посвящен только обзорам 
заведений общественного питания, но со вре-
менем его автор стал делиться интересными 
новостями из разных сфер. Популярность тако-
го формата подачи контента можно объяснить 
наличием живых комментариев блогера за кад-
ром или в кадре, при этом он высказывает свое 
мнение и показывает эмоции. 

Профиль Максима Пушкина в TikTok 
@mc_maxim появился еще в ноябре 2018 г. За это 
время на аккаунт подписались более 68 тыс. че-
ловек, а на видео поставили свыше 2 млн лайков. 
В своем профиле Максим регулярно делится с 
аудиторией важными и актуальными событиями 
из новостной повестки. Популярность Максима 
Пушкина можно объяснить близостью к ауди-
тории и простотой подачи информации. Также 
важно то, что автор профиля @mc_maxim при-
мерно того же возраста, что и его аудитория, 
поэтому выбор актуальных новостей часто сов-
падает с запросами подписчиков. 
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Таблица 2 
Вовлеченность аудитории TikTok-аккаунтов белорусских медиа 

(период исследования: 01.01.2020–01.01.2021) 

Название TikTok-аккаунта, 
адрес 

Количество 
подписчиков 

Количество 
записей 

Лайков 
в среднем 

Комментариев 
в среднем 

ERR, % 

Классические медиа 
Радыё Свабода – Беларусь 
@radio_svaboda 81 000 244 3 226 143 3,2 

Onliner @onlinereasy 15 600 90 3 423 63 7,5 

Tut.by @tutby 14 100 60 1 864 25 2,6 

Наша Нiва @nn.by 10 100 67 3 670 67 14,4 

KyKy @kykyorg 1 740 91 1 478 43 52,1 

Альтернативные медиа 
Obzoor.by @obzoor.by 76 500 188 8 367 104 10,1 

Kokobyy Кокобай @kokobyy 74 500 139 12 433 89 6,5 

Mc_maxim @mc_maxim 68 000 170 8 975 76 6,3 

Belarus News @true_belarus 44 000 83 9 484 282 7,1 

Belteanews @belteanews 1 274 38 635 21 10,6 

Среди других популярных аккаунтов мож-
но отметить «Чай з малинавым варэннем» 
@belteanews, «Беларусь Сейчас» @rbnow, «ЧП 
Беларусь» @chpbelarus, «Belarus news» 
@true_belarus и ряд других. В развлекательном 
сегменте в Беларуси наиболее популярны тик-
токеры Влад Бумага (@a4omg) – 7,8 млн под-
писчиков, Алексей Савко (@savko) – 6,8 млн и 
Никита Удановский (@0udanovskiy2) – 4,1 млн. 

Заключение. Полученные нами результаты 
можно интерпретировать следующим образом. 
Влияние платформы Instagram на формирова-
ние новостной повестки возрастает. Многие 
белорусские СМИ размещают там значительные 
объемы контента. Ведущие цифровые медиа 
умеют пользоваться инструментами Instagram 
и понимают специфику работы с аудиторией 
на данной платформе. 

В то же время исследование показало уси-
ление зависимости СМИ от глобальных цифро-
вых корпораций, в числе которых Facebook и 
Instagram. Из-за смены алгоритмов и многочис-
ленных блокировок использовать их с каждым 
годом становится все сложнее. В конце 2020 г. 
ряд аккаунтов белорусских СМИ в Instagram 
был заблокирован этой платформой из-за нару-
шений правил сообщества. Это касалось, в част-
ности, аккаунтов телеканала ОНТ и издания 
«СБ. Беларусь сегодня». Исследование проде-
монстрировало также увеличение влияния ал-
горитмов Instagram на формирование новост-
ной повестки. 

Очевидно, что популярность Instagram как 
источника новостной информации в медиа-
пространстве Беларуси растет, в то время как 

востребованность соцсетей (например, «ВКон-
такте») падает. Многие медиа находятся в по-
исках успешной стратегии распространения 
новостей на этой платформе. В частности, ис-
следование показало, что наиболее важным 
видом контента в Instagram являются Stories, 
благодаря которым увеличивается вовлечен-
ность пользователей. 

Мы также установили, что значительные 
охваты в Instagram имеют новостные и развле-
кательные паблики, авторские блоги и новост-
ные агрегаторы, однако в целом классически 
медиа достаточно успешно осваивают эту 
платформу и добились на ней значительных 
успехов. 

Платформа TikTok, позволяющая создавать 
и просматривать короткие видеоролики, в бе-
лорусском медиапространстве является пока 
что всего местом для экспериментов. Коли-
чество белорусских СМИ, представленных в 
TikTok, невелико. Пока трудно оценивать ус-
пешность ряда таких проектов. Эта платформа 
в первую очередь ориентирована на создание 
развлекательного контента. В отличие от In-
stagram, успех аккаунту приносит не количе-
ство подписчиков, а попадание записи в раз-
дел «Рекомендации». 

Вне всякого сомнения, у белорусского ме-
диапространства в TikTok есть значительные 
возможности для развития. В TikTok находится 
большое и постоянно растущее сообщество 
людей, и это не только молодежь. Самыми по-
пулярными в TikTok являются новостные и 
развлекательные паблики, но СМИ стремятся 
найти там свою аудиторию. 
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Таким образом, необходимо признать, что In-
stagram и TikTok заняли важнейшее место в циф-
ровой среде, их влияние на новостную повестку 

усиливается, а стратегии работы СМИ на этих плат-
формах нуждаются в дальнейшей трансформации 
в условиях меняющегося медиапотребления. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДИСКУРС-КАТЕГОРИЙ В КОНТЕНТЕ  
КОНВЕРГЕНТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛА ZVIAZDA.BY) 
В статье внимание сконцентрировано на конвергентных средствах массовой коммуникации 

как составной части медийного дискурса, рассматриваемых на примере белорусского интернет-
портала zviazda.by Издательского дома «Звязда». Даются определения медийному дискурсу и 
дискурсу конвергентных средств массовой коммуникации. Отмечается, что контентное напол-
нение портала реализует различные дискурсивные практики с учетом их субъект-субъектных 
(участники коммуникации и их взаимоотношения друг с другом) и субъект-предметных (то, с чем 
взаимодействуют коммуниканты, как они к этому относятся) отношений, которые отражаются по-
средством определенных дискурс-категорий, связанных с интра- и экстралингвистическими па-
раметрами. Дискурсивная практика реализует отдельную коммуникативную ситуацию, которая 
передается через освещаемое журналистом событие. 

Анализ осуществляется на основе таких категорий, как аудитория, коммуникативная установка, 
самоидентификация, время, пространство, интертекстуальность, интерсобытийность, интерсубъ-
ектность, а также дискурс-категории стилистический диапазон. В работе приводятся примеры из 
медиатекстов, которые наглядно демонстрируют репрезентацию соответствующей дискурс-кате-
гории в их содержании. Отмечается также, что материалы анализируемого интернет-портала об-
ладают такими текстовыми характеристиками, как целостность, связность (в том числе и гипер-
текстовая), системность и завершенность, а в качестве невербального компонента используют 
преимущественно фотографии, что свидетельствует о присутствии в них явления креолизации. 

Ключевые слова: конвергентные средства массовой коммуникации, медийный дискурс, дис-
курс конвергентных средств массовой коммуникации, белорусский интернет-портал zviazda.by, 
дискурсивная практика, дискурс-категории.  

Для цитирования: Лущинская О. В. Репрезентация дискурс-категорий в контенте конвергент-
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REPRESENTATION OF DISCOURSE CATEGORIES  
IN THE CONTENT OF CONVERGENT MEDIA  

(ON THE EXAMPLE OF THE PORTAL ZVIAZDA.BY) 
The article considers convergent media as a constituent part of media discourse. As an example of 

these media the Belarusian internet-portal zviazda.by of the Publishing house “Zviazda” is researched. 
The notions of media discourse and the discourse of convergent media are defined. It is stated that the portal 
content realizes different discourse practices taking into consideration their subject-subject (participants 
of communication and their relations with each other) and subject-object (with what participants interact 
and how they treat it) relations, which are reflected by means of definite discourse categories related to 
intra- and extralinguistic parameters. A discourse practice reveals a separate communicative situation which 
is conveyed through the event covered by a journalist.  

The analysis is carried out on the basis of such discourse categories as audience, communicative 
purpose, self-identification, time, space, intertextuality, intereventness, intersubjectivity, as well as sty-
listic range. The author provides examples from media texts which demonstrate the representation of a 
particular discourse category in their content. It is also stated that the publications of the analysed internet-
portal possess such text characteristics as integrity, coherence (including hypertext coherence), consistency 
and completeness. As a non-verbal component photos are mainly used. This fact demonstrates that the 
phenomenon of creolization is common to these media.  

Key words: convergent media, media discourse, discourse of convergent media, Belarusian internet-
portal zviazda.by, discourse practice, discourse categories. 
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Введение. Конвергентные средства массовой 
коммуникации (далее – КСМК), функциониру-
ющие в интернете и представленные разными се-
тевыми изданиями, веб-сайтами, электронными 
версиями печатных изданий, а также медийными 
порталами, привлекают внимание не только их 
непосредственных пользователей, но и ученых-
исследователей, которые анализируют эти медиа 
с разных сторон и в разных журналистских 
культурах: выявляют их формальные характе-
ристики, свойства, структурно-композиционное 
построение, содержательную специфику, срав-
нивают данные средства массовой коммуни-
кации (СМК) с традиционными, описывают их 
институциональные модели, анализируют це-
левую аудиторию и способы коммуникации с 
ней и др.  

Конвергентные СМК являются составной 
частью медийного дискурса, который исследо-
ватели трактуют по-разному. Так, медийный 
дискурс, по мнению Е. Г. Грибовод, выступает 
как «совокупность процессов и продуктов рече-
вой деятельности в сфере массовой коммуни-
кации во всем богатстве и сложности их взаи-
модействия»; «представляет собой сиюминутный 
срез языкового и культурного состояния обще-
ства, поскольку в силу своей природы отражает 
как языковое, так и культурное статус-кво со-
циума» [1, с. 118]. В трактовке Л. Г. Лисицкой 
данный феномен определяется как текст, реали-
зуемый в реальных условиях коммуникации и 
учитывающий социальные, психологические, а 
также культурные факторы; он адресован кон-
кретной аудитории и предполагает прагмати-
ческую адекватность со стороны адресата [2].  
В самом общем виде, пишет Т. Г. Добросклон-
ская, медиадискурс выступает как совокупность 
процессов и продуктов речевой деятельности, 
которые предстают во всем богатстве и слож-
ности их взаимодействия в сфере массовой ком-
муникации [3]. В белорусской филологии фор-
мируется новое направление, которое вытекает 
из следующего постулата: «текст – это не про-
стая лингвистическая единица, а явление чело-
веческой деятельности, коммуникации и позна-
ния. Отсюда стало важным показать механизмы 
действенной интерпретации текста в системе ре-
альных ситуаций» [4, с. 199].  

КСМК можно рассматривать в качестве от-
дельного типа дискурса, под которым мы пони-
маем особую модель, с характерными для нее 
целью, функциями, свойствами и другими осо-
бенностями. Коммуникативная специфика этого 
институционального типа заключается в при-
сутствии двусторонней модели коммуникации, 
являющейся доминирующей; в учете статусно-
ролевых и ситуативно-коммуникативных харак-
теристик участников общения; особых условий 

коммуникации; разных стратегий и способов об-
щения, а также в наличии определяющей функ-
ции – коммуникативной, которая обеспечивает 
взаимопонимание и взаимодействие между субъ-
ектами дискурса КСМК непосредственно при пе-
редаче и восприятии информации. 

В нашем исследовании мы сфокусировали 
внимание на особенностях контентного напол-
нения дискурса КСМК, представленного порта-
лом zviazda.by Издательского дома «Звязда», 
который является примером белорусских КСМК, 
и на том, как журналисты отражают в своих ма-
териалах дискурсивные практики с учетом их 
субъект-субъектных (участники коммуникации 
и их взаимоотношения друг с другом) и субъект-
предметных (то, с чем взаимодействуют комму-
никанты, как они к этому относятся) отношений. 
Дискурсивная практика реализует отдельную 
коммуникативную ситуацию, которая передается 
через освещаемое журналистом событие. Для ре-
презентации названных типов отношений опре-
деляются соответствующие дискурс-категории 
(далее – ДК).  

Таким образом, актуальность настоящего 
исследования заключается в том, что посред-
ством анализа контентного наполнения интер-
нет-портала zviazda.by, в котором реализуются 
дискурс-категории, можно в дальнейшем по-
строить институциональную модель дискурса 
данного издания, выявить специфику его ви-
дения и отражения картины мира, оценить эф-
фективность коммуникации с потенциальными 
аудиториями, а возможно, изменить или усо-
вершенстововать некоторые содержательные 
аспекты. 

Основная часть. Категории дискурса, как 
утверждает Н. К. Кравченко, – это его обобща-
ющие характеристики, которые обеспечивают 
функционирование дискурса в качестве слож-
ного коммуникативно-когнитивного феномена с 
когнитивной основой в виде синхронизирован-
ных знаний коммуникантов о ситуации общения, 
предполагающей ситуационный контекст, кон-
текст локальных интеракций; знания друг о дру-
ге, что связано с психологическим и межлич-
ностным контекстом; знания о коммуникативных 
конвенциях (коммуникативный контекст); этно-
культурных и универсальных кодах и макро-
сценариях и др. [5]. 

Следует отметить, что ученые (В. И. Кара-
сик, Г. Кук, М. Л. Макаров, Н. Фэарклоу и др.) 
выделяют различные группы и категории дис-
курса. Н. В. Назаров замечает, что «удовлетво-
рительного» списка этих категорий, признанно-
го большинством исследователей, пока еще нет. 
Кроме того, как дальше пишет автор, важно оп-
ределить, «какие аспекты дискурса могут рас-
сматриваться как категории, организующие все 
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пространство дискурсивных произведений, а ка-
кие следует рассматривать как частные свойства 
отдельных дискурсов, реализующие некоторую 
более общую категорию, либо же, напротив, как 
универсальные семиотические категории, зако-
номерно проявляющиеся в дискурсе как семио-
тическом объекте» [6, c. 19].  

Мы рассмотрели классификации дискурс-
категорий, предложенные разными учеными, и 
пришли к выводу, что каждый исследователь 
по-своему называет их. Тем не менее во всех 
классификациях выделяются такие ДК, как ад-
ресат, адресант, время, пространство, интертек-
стуальность, интерсубъектность и др., а также 
ряд категорий, связанных с жанрово-стилисти-
ческими характеристиками дискурса. Все они 
отражают интралингвистический и экстралинг-
вистический параметры определенного инсти-
туционального дискурса. С учетом специфики 
дискурса КСМК в нем можно определить свой-
ственные только ему категории. Как отмечает 
В. И. Ивченков, «медиатекст, динамично выра-
жающий языковыми средствами реальный и 
увиденный журналистом мир, является автор-
ским воспроизведением эстетических, комму-
никативных и социально ориентированных 
смыслов» [7, с. 28].  

Рассмотрев контентное наполнение портала и 
медиатексты в их жанровом разнообразии, мы вы-
явили основные ДК, которые репрезентируются 
в нем: аудитория, коммуникативная установ-
ка, самоидентификация, время, пространство, 
интертекстуальность, интерсобытийность, ин-
терсубъектность и стилистический диапазон. 
Эти категории реализуют экстра- и интралинг-
вистические параметры анализируемого портала.  

Домашняя страница издания оформлена та-
ким образом, чтобы быть достаточно удобной 
пользователям для поиска нужной информации 
и соответствующих публикаций. Она является 
информативной, в ней соблюдаются системно-
иерархические отношения. Кроме того, на домаш-
ней странице портала очень много иллюстра-
тивной информации, что способствует лучшему 
восприятию контента и вызывает интерес у чи-
тателей. Таким образом, можно утверждать, что 
ДК «аудитория» непосредственно репрезентиро-
вана на этой странице издания.  

Реализация категории «аудитория» в инфор-
мационных жанрах, которые являются преобла-
дающими на интернет-портале, осуществляется 
имплицитно. Прямого обращения в медиатекстах 
к пользователям нет, но о предполагаемых чита-
телях можно судить на основании фактов и дан-
ных, разных лингвистических средств, которые 
журналисты применяют в сообщениях. Потен-
циальные пользователи – это люди, интересую-
щиеся общественно-политической, экономической 

жизнью страны, принимающие участие в ней, 
осознающие и понимающие многие ее процессы. 
Для лучшего восприятия информации авторы 
применяют разные способы для ее оформления: 
цвет, шрифты, их размер и др., что также сви-
детельствует об учете и реализации категории 
«аудитория». Так, например, в материале рубрики 
«Экономика» под названием «Как проходит де-
долларизация» от 07.02.2020 автор С. Куркач 
начинает лид сразу же словами «Как известно, 
правительство утвердило стратегию повышения 
доверия к национальной валюте до 2035 года». Вы-
деленные нами слова показывают, что пишущий 
доверяет своей аудитории, считает ее компетент-
ной и интересующейся вопросами экономики в 
нашей стране и уже знакомой с представленной 
информацией. 

Категория коммуникативная установка пор-
тала в целом и его медиатекстов в частности 
нацелена прежде всего на информирование поль-
зователей о разных текущих событиях: регио-
нальных, национальных и мировых. Однако ин-
формация на веб-сайте расширенная, детальная, 
с использованием разнобразных данных, аргу-
ментов и цитат. Можно утверждать, что поли-
тика электронного издания заключается именно 
во всесторонней подаче информации о том или 
ином событии, чтобы аудитория смогла сделать 
свои выводы и заключения.  

Реконструировать ДК самоидентификация и 
определить языковой и речевой портрет автора 
можно, анализируя непосредственно сами сооб-
щения и их информационное наполнение (фак-
ты, цитаты, статистика и др.). В большинстве 
медиатекстов авторы не идентифицируют себя. 
Но можно заключить, что журналисты, пишущие 
материалы, например, на политическую или эко-
номическую тематику, компетентны в этой сфере: 
ссылаются на соответствующие президентские 
указы, постановления, законы, юридические до-
кументы, приводят конкретные статистические 
данные по определенным вопросам, использу-
ют разные факты, мнения экспертов, они ориен-
тируются в событиях, которые происходили 
раньше в политической или экономической жиз-
ни нашей страны и в мировом контексте. Ин-
формационные сообщения пишутся в 3-м лице в 
единственном или множественном числе (репре-
зентация категории «стилистический диапазон»), 
что позволяет авторам объективно представлять 
информацию. В то же время иногда медиаспе-
циалисты могут отождествлять себя с аудито-
рией, используя личные местоимения 1-го лица 
множественного числа. Например, в материале 
«Долгосрочно хранить в рублях стало выгод-
но», опубликованном 11.01.2020 (раздел «Эко-
номика»), автор как раз и отождествляет себя  
с читателями, для которых пишет: «Как только 
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у нас появляются лишние деньги, возникает 
вопрос, куда их вложить, чтобы они не поте-
рялись, а лучше – принесли какой-то дополни-
тельный доход». Или в другой статье под 
названием «В виртуальный магазин А1 – за 
реальными покупками: как это работает и за-
чем нужно?» от 26.05.2020 журналист пишет: 
«Сегодня мы много и активно пользуемся со-
временными телекоммуникационными реше-
ниями – особенно в последние месяцы, когда 
сама жизнь подталкивает нас к тому, чтобы 
искать новые способы сохранять привычный 
темп и образ жизни». 

 Категория время в медиатекстах проявля-
ется по-разному: с одной стороны, на домаш-
них страницах разных рубрик портала освеща-
ются текущие события, которые имеют важное 
значение для страны и ее жителей в настоящий 
момент, а с другой – можно познакомиться  
с материалами, опубликованными ранее и, со-
ответственно, освещающими новости, которые 
уже произошли, кликнув на архивные страницы. 
Следует подчеркнуть, что в сообщениях пред-
ставлена информация, констатирующая свер-
шившийся факт или событие, и журналисты  
об этом информируют своих читателей. Или, 
наоборот, повествуется о мероприятиях, собы-
тиях и др., которые запланированы либо скоро 
будут происходить. Об этом свидетельствуют 
заголовки статей, взятые из рубрики «Поли-
тика», например: «Анатолий Исаченко провел 
прямую линию» от 12.06.2020, «Палата пред-
ставителей дала согласие на назначение премьер-
министром Романа Головченко» от 11.06.2020, 
«Взаимный товарооборот между Беларусью и 
Австрией увеличился на 5%» от 05.06.2020, 
«Исаченко посетил Городейский сахарный 
комбинат» от 05.06.2020. В данных примерах 
выделенные глаголы употреблены в прошед-
шем времени, это означает, что журналистами 
освещаются произошедшие события, но имею-
щие отношение к настоящему времени. Приведем 
примеры медиатекстов, в которых описываются 
предстоящие мероприятия, делаются прогно- 
зы и др.: «Изменения в Закон о гражданстве 
планируют рассмотреть депутаты на текущей 
сессии» от 28.05.2020; «Караник: Надо наде-
яться, что второй волны COVID-19 не будет,  
но готовиться к ней нужно обязательно» от 
11.06.2020; «Лукашенко: надо шире разво-
рачивать строительство арендного жилья» от 
11.06.2020; «Институт повышения квалифи-
кации и переподготовки СК появится в Бе-
ларуси» от 11.06.2020. Как видно, выделенные 
глаголы употреблены в будущем времени.  
В данном конкретном случае можно говорить еще 
и о репрезентации ДК «стилистический диапа-
зон», т. е. налицо взаимосвязь лингвистического 

и экстралингвистического аспектов, которые вза-
имосвязаны между собой.  

Поскольку портал, в первую очередь, ставит 
акцент на освещении национальных и региональ-
ных новостей, то дискурс-категория простран-
ство репрезентируется посредством упомина-
ния белорусского географического пространства: 
страна (Беларусь), области (Витебская, Минская, 
Гомельская и др.), районы (Каменецкий, Смо-
левичский и др.), белорусские города (Минск,  
Березовка и др.). В то же время, если речь идет 
о международных соглашениях, мероприятиях, 
визитах, проектах и др., журналисты в своих 
материалах называют зарубежные страны и их 
объединения, города, регионы, например: Россия, 
страны ЕАЭС, страны СНГ, Европейский Союз, 
Австрия, Литва, США, Египет и др.  

Дискурс-категория интертекстуальность 
репрезентируется через использование цитат 
президента Беларуси, чиновников нашей стра-
ны, экспертов в разных областях и других 
коммуникантов, которые упоминаются в ме-
диатекстах и на мнения которых ссылаются 
журналисты. Данная категория является одной 
из ведущих и преобладающих характеристик 
медиадискурса, так как ее реализация позволя-
ет делать новостные тексты достоверными и 
объективными. Часто именно интертексты до-
минируют в сообщении на фоне другой ин-
формации. Поскольку речь идет о конвергент-
ных СМК, то для них характерно присутствие 
гиперссылок в медиатекстах. Однако в про-
цессе анализа портала мы обратили внимание 
на то, что явление гипертекстуальности не наш-
ло широкого распростанения на нем.  

Репрезентация еще одной ДК – интерсо-
бытийность – репрезентируется нечасто, что 
можно объяснить преобладанием информаци-
онных жанров в ведущих рубриках «Политика» 
и «Экономика», акцентирующих внимание на 
одном освещаемом событии и его контексте. 
Однако в некоторых материалах можно встре-
тить отражение этой категории. Приведем при-
мер статьи «Лукашенко отмечает колоссальный 
прогресс в развитии сотрудничества с Россией» 
от 20.12.2019. ДК отражается посредством упо-
минания нескольких событий, имеющих непо-
средственное отношение к главной освещаемой 
новости: «В городе на Неве сегодня проходит 
очередной раунд переговоров Александра Лука-
шенко и Владимира Путина на предмет реше-
ния вопросов в сфере белорусско-российских от-
ношений». В материале упоминаются события, 
которые произошли 7 и 10 декабря текущего 
года: «Предыдущий раз Александр Лукашенко 
и Владимир Путин проводили переговоры в 
Сочи 7 декабря. Тогда встреча длилась почти 
пять с половиной часов»; «Александр Лукашенко 
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10 декабря провел телефонный разговор с 
председателем правительства Российской Фе-
дерации Дмитрием Медведевым». Автор впи-
сывает в контекст публикации еще несколько 
событий, тематически связанных с основной но-
востью. В другой публикации под названием 
«Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Пути-
ным» от 07.12.2019 основная новость связана с 
рабочим визитом Александра Лукашенко в Рос-
сийскую Федерацию. В материале автор упо-
минает событие, связанное с главным: «Накануне 
в Сочи состоялась встреча премьер-министров 
Беларуси и России Сергея Румаса и Дмитрия 
Медведева, на которой стороны обсуждали со-
ответствующую тематику в преддверии перего-
воров на высшем уровне». Можно заключить, 
что журналисты не просто фокусируют внима-
ние на освещении центральной новости, а по-
мещают ее в определенный контекст в связке с 
сопутствующими тематическими событиями.  

Интерсубъектность прослеживается во всех 
медиатекстах издания, так как журналисты все-
гда упоминают и конкретно называют участни-
ков описываемого события, их должности, ста-
тусы, иные идентифицирующие характеристики 
и то, как они взаимодействуют друг с другом. 
Читающий понимает, почему именно этих субъ-
ектов автор вписывает в контекст сообщения. 
Приведем пример из статьи «Рапота: вопрос об 
отмене роуминга между Беларусью и Россией 
должен решиться до октября», опубликованной 
в рубрике «Политика» 05.06.2020: «Отменить 
роуминг между Беларусью и Россией могут 
осенью. Министерства связи двух стран плани-
руют завершить все необходимые мероприятия 
уже к октябрю. Об этом рассказал государ-
ственный секретарь Союзного государства 
Григорий Рапота». 

Отметим, что данная ДК также отражает 
взаимоотношения автора и аудитории: пишу-
щий учитывает своего читателя и продуцирует 
тексты для него, а аудитория, соответственно, 
реагирует на сообщения, оставляя коммента-
рии, уточняя информацию и др. 

Дискурс-категория стилистический диапа-
зон связана с лингвистической реализацией ме-
диатекстов и относится к группе интралингви-
стических параметров. Эта категория отражает, 
в частности, лексическое наполнение рубрик и 
их материалов. Так, тематика раздела «Полити-
ка» передается при помощи таких ключевых 
слов и словосочетаний, как президент Белару-
си, лидер / глава страны, Совет Республики, па-
лата представителей, белорусское государство, 
правительство, глава правительства, региональ-
ная политика, местное самоуправление, премьер-
министр, министр, развитие регионов, парламен-
тарии, обеспечение национальной безопасности, 

предвыборная кампания, проведение выборов, 
Союзное государство Беларуси и России, соци-
ально-экономическое развитие и др. В другой 
рубрике – «Экономика» – наиболее частотными 
лексическими единицами выступают экономи-
ка страны, белорусская энергетика и промыш-
ленность, экспорт продукции в страны ЕС, 
ввод в эксплуатацию, валовый внутренний про-
дукт, внедрить новые технологии, экономиче-
ское и социальное развитие страны, снижение 
ставки рефинансирования, поддержка пред-
приятий, поддержка бизнеса, снижение (рост) 
цен на продукцию, инвестиционные вложения, 
валютно-обменные операции, вопросы трудо-
устройства, кризис, Национальный банк, дохо-
ды и расходы, уменьшение ставки единого на-
лога и др. 

В информационных сообщениях портала на-
блюдается использование фактической и аргу-
ментирующей информации, нейтральной лексики, 
тексты выдержаны в 3-м лице в единственном 
или множественном числе. В аналитических ма-
териалах присутствует авторское видение и мне-
ние в отношении освещаемой проблемы или во-
проса, журналисты могут использовать разные 
языковые средства и стилистические приемы. 
Кроме того, данная категория связана и с таки-
ми текстовыми характеристиками, как целост-
ность, связность (в том числе и гипертекстовая), 
системность и завершенность. 

Анализ медиатекстов интернет-портала по-
казал, что они сохраняют целостность, которая 
выражается смысловым единством и логическим 
развертыванием информации в сообщении. Про-
цитируем исследователя В. И. Ивченкова, кото-
рый пишет, что «текст, созданный журналистом, 
динамично функционирующий, экстралингвисти-
чески структурированный, привлекает внимание 
своей сложностью и разнообразием, что вынуж-
дает учитывать и размытость, и стохастичность,  
и в то же время речеобразующую системность 
его» [8, с. 15].  

Связность проявляется на уровне лексиче-
ских, грамматических, стилистически и ком-
позиционных средств, которые автор исполь-
зует в публикации. Отметим, что в качестве 
гипертекстовых связей применяются разные 
шрифты: курсив для цитат; жирный для подза-
головков, журналистских вопросов или выде-
ления информации об отдельных субъектах, на 
цитаты которых ссылаются авторы. Кроме то-
го, в самих медиатекстах журналисты прибе-
гают к помощи фона (бледно-розовый) для то-
го, чтобы обратить внимание читателей на 
какую-то важную информацию. Такой дизай-
нерский подход к оформлению медиатекстов 
свидетельствует об учете дискурс-категории 
аудитория, а именно, привлечении внимания 
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читателей, акцентировании на важной инфор-
мации и ее удобном восприятии. 

Системность медиатекстов реализована в их 
построении по определенной схеме следования 
элементов. С учетом того, что после ознаком-
ления с материалами портала формируется це-
лостный образ содержания, можно говорить о 
свойстве завершенности. 

В медиатекстах рассматриваемого веб-сайта 
явление конвергенции не находит широкого 
распространения. Тексты, по своей сути, пред-
ставляют креолизованные сообщения, в кото-
рых акцент сделан именно на фотографию как 
невербальный компонент.  

Заключение. Конвергентные СМК являются 
составным компонентом медийного дискурса и 
могут рассматриваться как отдельный институ-
циональный тип дискурса. Примером этих СМК 
в белорусской журналистике является портал Из-
дательского дома «Звязда». В его контентном 

наполнении реализуются определенные дискурс-
категории, которые отражают интралингвисти-
ческие и экстралингвистические характеристи-
ки. Несмотря на то, что портал выступает как 
конвергентное СМК, явление конвергенции не 
проявляется в нем в полной мере. Оно присут-
ствует в большей степени на домашней страни-
це издания. Медиатексты выступают как крео-
лизованные сообщения, в которых в качестве 
невербального компонента используется фо-
тография. Гиперссылки не находят широкого 
применения.  

Таким образом, рассмотренные особенно-
сти контентного наполнения портала zviazda.by 
позволяют выявить редакционную политику 
издания, специфику представления информа-
ции в нем через медиатексты и репрезентиро-
ванные в их содержании дискурс-категории, 
отражающие коммуникативную ситуацию с раз-
ных сторон. 
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

Качество периодической печати сегодня воспринимается в первую очередь как фактор кон-
курентоспособности продукции. Однако ввиду постоянных изменений в сфере СМИ и недоста-
точного внимания многоаспектности категории качества не существует единого, многосторон-
него взгляда на природу качества средств массовой информации. 

В статье авторами выделен массив научной и методологической базы вопроса качества со-
временных СМИ. Проведен его анализ, определена степень изученности рассматриваемого во-
проса с позиций технической, полиграфической науки и позиций журналистики и издательского 
дела. Дается вывод о необходимости и своевременности осуществления нового, актуального на-
учного исследования касательно критериев качества периодических изданий. 
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QUALITY CRITERIA OF MASS MEDIA: 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS 

The quality of periodicals today is perceived primarily as a factor in the competitiveness of 
products. However, due to constant changes in the field of media and insufficient attention to the 
multidimensional category of quality, there is no single, multilateral view on the nature of mass 
media quality. 

In the article, the authors have identified an array of scientific and methodological basis on the is-
sue of the modern mass media quality. Its analysis is carried out, the degree of study of the question 
under consideration from the standpoint of technical, printing science and the standpoint of journalism 
and publishing is determined. The conclusion is made about the necessity and promptness of the im-
plementation of a new, relevant scientific research regarding the quality criteria of mass media. 
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Введение. Обстоятельства жизни в совре-
менном мире, изменяющиеся социальные, эко-
номические, политические условия заставляют 
уделять особое внимание понятию качества как 
показателю целесообразности и конструктив-
ности этих постоянных изменений. Высокое ка-
чество продукции, услуг, жизни на протяжении 
всей истории человечества считалось неким 
идеалом, к которому стремится общество и ко-
торый отражает уровень его развития [1]. Важ-
но понимать, что данная категория не является 
и не может считаться сугубо экономическим по-
нятием. Но, тем не менее, именно данная точка 
зрения позволяет наиболее прозрачно и опера-
тивно отражать имеющуюся проблему. 

На сегодняшний день рынок издательской 
продукции постоянно увеличивается. Расширя-
ется ассортимент продукции во всех областях, 
в том числе и в книгоиздании, периодической 
печати и т. д. Развитие издательской продукции 
имеет интенсивный характер. Процесс выпуска 
упрощается, что также влияет на рост масштаба 
рынка, конкуренции на нем и, как результат, на 
доступность издательских и полиграфических 
товаров и услуг. При этом внимание постепен-
но отходит от качества выпускаемой продукции 
в сторону массовости. Таким образом, сегодня 
можно встретить большое количество откро-
венно некачественной книжной, газетной, жур-
нальной продукции, появившейся, в том числе, 
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из-за отсутствия контроля и несоблюдения даже 
имеющихся норм качества.  

Уровень периодического издания прямо за-
висит от качества размещаемых в нем текстовых 
и графических материалов. Сегодня наиболее 
популярными не всегда оказываются те СМИ, 
которые просто оперативно освещают события, 
а те, что предлагают именно востребованную, 
отвечающую ожиданиям аудитории информацию 
необязательно высокого качества. Установле-
ние редакционных политик в медиа-организациях 
является проверенным механизмом управления 
тем, что передается или публикуется [2]. Про-
блема в том, что скорость, с которой СМИ долж-
ны собирать, редактировать и публиковать но-
вости, иногда приводит к серьезным ограниче-
ниям в контроле качества. Потому в ситуации 
постоянного развития и модернизации обще-
ства проблема качества становится как никогда 
острой. Сегодня крайне необходимы фундамен-
тальные, междисциплинарные исследования в 
области качества средств массовой информа-
ции, глубокий научный анализ явления СМИ и 
их трансформации. Нами предлагается к рас-
смотрению имеющаяся научная и методологи-
ческая база касательно вопроса качества перио-
дических изданий. Отметим, что, несмотря на 
всеобщее понимание актуальности заявленной 
проблемы, качество и его важность, к сожале-
нию, не удостаиваются обширного внимания 
научного сообщества. 

Основная часть. Понятие «качество» нельзя 
назвать простым или односторонним. В боль-
шинстве отраслей есть свои, специфические по-
нимания данного термина, с учетом особенности 
сферы. Обратимся к первоначальному его зна-
чению. Толковый словарь Ушакова предлагает 
следующее определение (в отношении вещей). 
Качество – степень достоинства, ценности, при-
годности, соответствия тому, какой данная вещь 
должна быть [3]. В издательском деле и поли-
графии данное определение уточняется, к нему 
добавляется определенный набор характеристик. 
Так, под качеством продукции понимается сово-
купность свойств, отражающих уровень новизны, 
надежность и долговечность, экономичность, 
эргономические, эстетические, экологические и 
другие потребительские составляющие продук-
ции, придающие ей способность удовлетворять 
обусловливаемые или предполагаемые потреб-
ности в системе производственных отношений [4]. 

Последнее понятие является мультидисци-
плинарным, многоаспектным. Оно может рас-
сматриваться с нескольких позиций. В первую 
очередь – качество полиграфическое. Данный 
показатель качества издательской продукции за-
частую определяется как наиболее важный. Тем 
самым он является наиболее исследованным, 

документально нормированным и стандарти-
зированным. Близко к нему оформительское, 
художественное качество – качество художе-
ственно-технического оформления, то есть гра-
фическое решение внешнего оформления, фор-
мат издания, кегль и гарнитура шрифта и пр.  
В вышеупомянутые позиции входят качество 
оригинал-макетов, качество используемых ори-
гиналов, качество печати, а также качество упа-
ковки и маркировки [5]. 

Однако подготовка любого вида издатель-
ской продукции не ограничивается лишь ее по-
лиграфическим исполнением и технической 
версткой. Качество любого издания, в том чис-
ле периодики, нам видится важным рассматри-
вать в первую очередь с позиций редакторской 
подготовки. В свою очередь, редакционное ка-
чество стоит оценивать с двух сторон: филоло-
гической и организационно-издательской. Ведь 
в обязанности редактора входят как разработка 
концепции издания, подготовка аппарата, лите-
ратурное редактирование, так и организацион-
ная работа. 

В целом, выделяются два основных суще-
ствующих направления возможных исследова-
ний вопроса качества: техническое и социо-
гуманитарное. Первое является более четкой, 
имеющей очерченные границы сферой, как пред-
ставитель точных наук. Можно утверждать, что 
качество с позиций техники и технологии по-
лиграфического производства имеет весьма об-
стоятельное рассмотрение в науке. 

Обширные исследования в области качества 
печатной продукции и критериев его оценки 
проводил С. Стефанов. Им было издано несколь-
ко книг на данную тему, одна из которых – 
«Критерии оценки качества печатной продук-
ции» – вызывает интерес. Автор задается таки-
ми вопросами: «Как оценить качество печатной 
продукции?», «По каким параметрам произво-
дить оценку?», «Какими должны быть количе-
ственные критерии проводимой оценки?» и т. д. 
Данное издание носит более практический ха-
рактер и предназначено как для профессионалов-
печатников, так и – возможно, даже в большей 
степени – для заказчиков. С. Стефанов говорит 
о важности оценки готовых печатных оттисков 
получателем продукции, концентрируя внима-
ние на дефектах как основном критерии оценки 
качества полиграфического исполнения. Кроме 
того, он посвящает целую главу оценке самого 
процесса печати и, в связи с этим, готовых от-
тисков. Упоминаются различные параметры их 
качества, его измерение с помощью денсито-
метров, цветопроб, различных видов шкал кон-
троля. Также делается акцент на существующих, 
часто распространенных проблемах печати. Ав-
тор утверждает, что оценка качества заказчиком 
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может производиться лишь в отношении гото-
вого продукта и, как правило, визуально; однако 
по требованию печатник-технолог может пре-
доставить количественные результаты измере-
ний по критериям качества полиграфической 
продукции. 

С позиций полиграфической технологии в 
целом рассматривает систему определения ка-
чества печатной продукции К. С. Ивашко. Ис-
следовательница в своей статье «Система оп-
ределения качества печатной продукции» дает 
краткий анализ подготовки печатной продук-
ции в ХХ веке, когда важное место занимала 
нормативная база контроля качества, техниче-
ская документация на параметры продукции.  
В современный период с активным использо-
ванием новых информационных технологий до-
бавились и новые требования и специфические 
особенности данной продукции: визуальное, эс-
тетическое восприятие, градационные преобра-
зования цветной продукции и др. Автор делает 
акцент на том, что особенности, связанные не-
посредственно с изготовлением полиграфиче-
ских изделий, и показатели, влияющие на их 
качество, входят и в контроль качества тех-
нологического процесса, и в визуальные мето- 
ды контроля качества печатной продукции, и в 
управление процессом печати. Потому специа-
лизируясь на полиграфии, необходимо иметь 
четкое понимание того, что полная оценка ка-
чества печатной продукции может проводиться 
лишь с использованием системы методов (эко-
номических, психофизиологических, метрологи-
ческих и пр.). 

Исследователями И. О. Чекановым и А. В. Гри-
горьевым качество печатной продукции рассмат-
ривается с позиций полиграфии и технологии, 
однако с уклоном в менеджмент и управление 
(статья «Интегральный способ оценки качества 
полиграфической продукции»). Авторы считают, 
что сегодня «внедрение эффективных систем уп-
равления качеством является актуальной зада-
чей для полиграфических предприятий. Это дает 
возможность не только производить высокока-
чественную продукцию, но и сертифицировать 
предприятие, что открывает доступ к новым 
рынкам, заказам и повышает конкурентоспо-
собность» [6]. В большей степени базирующи-
мися на расчетах и таблицах являются научные 
работы исследователей «Разработка способа 
оценки состояния системы обеспечения каче-
ства продукции полиграфического предприя-
тия» и «Особенности формирования данных для 
оценки качества полиграфических материалов». 
Ими разработаны методики оценки уровня ка-
чества деятельности по выпуску печатной про-
дукции как предприятия в целом, так и конкрет-
ного продукта. Последняя заключается в оценке 

качества материалов, что дает возможность рас-
считать приблизительную оценку качества из-
делия еще до начала его изготовления. Тем не 
менее авторы делают ремарку, что данный ме-
тод не призван заменить традиционные методы 
оценки продукта, в том числе его эстетических 
и прочностных характеристик. 

Управление качеством в целом и конкрет-
ные способы оценки и повышения качества по-
лиграфического исполнения изданий являются 
одним из последних направлений научных ис-
следований О. П. Старченко. Помимо разрабо-
танного еще в 2014 г. учебно-методического 
комплекса по метрологии, стандартизации и 
управлению качеством полиграфической про-
дукции, в прошедшем году исследовательницей 
были опубликованы несколько новых, практи-
коориентированных научных трудов. В статье 
«Тестирование оттиска как метод контроля ка-
чества расходных материалов и готовой печат-
ной продукции» приводится анализ методов 
контроля качества как расходных материалов, 
так и готовой печатной продукции. Среди наи-
более эффективных для производства автор вы-
деляет контроль цветовых характеристик оттис-
ка, контроль глянца оттиска, контроль качества 
и защитных свойств лакового покрытия/пленки, 
контроль эластичности и твердости лаковой 
пленки, контроль прочности клеевого шва.  
В статье «Критический анализ методов кон-
троля качества расходных материалов и гото-
вой этикеточно-упаковочной продукции» автор 
осуществляет анализ и определение основных 
тестов для контроля качества печатной продук-
ции. Уделяется особое внимание колориметрии 
и соответствующей ей контрольно-измеритель-
ной технике – спектрофотометрам. Автором 
предлагается набор оборудования, позволяю-
щего контролировать качество печати с таких 
позиций, как контроль цвета, определение глянца, 
тестирование адгезии, стойкость к истиранию. 
Тем самым предпринимается попытка повыше-
ния эффективности методов и средств испыта-
ния качества полиграфической продукции. 

Говоря о конкретных методах оценки каче-
ства готового печатного изделия, стоит отметить 
тот факт, что исследователи стремятся сужать 
тематику своих научных соисканий, посвящая 
их какому-либо отдельному показателю каче-
ства либо совершенствованию конкретной ме-
тодики. Так, Е. Л. Виноградов в работе «Оценка 
качества полиграфических продуктов: измерение 
параметров увеличения тона оттисков методом 
рефлектометрии» экспериментально проводит 
сравнительный анализ методов рефлектометрии 
и денситометрии по ряду оптических характери-
стик. Он приходит к выводу, что в данном от-
ношении более распространенное, традиционное 
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использование денситометра себя не оправды-
вает, поскольку он несет риск неверной оценки 
масштабов растискивания, что является одним 
из важных показателей качества готовой поли-
графической продукции, а также показывает себя 
менее универсальным и информативным. 

Немаловажным в итоговом уровне качества 
изделия является качество исходного печатного 
материала, т. е. бумаги. Масштабными иссле-
дованиями в данном направлении занимался  
А. К. Хмельницкий, результатом которых стала 
диссертация под названием «Модели и оценки 
влияния свойств бумаги на качество полигра-
фической продукции». Автор убежден, что бу-
мага играет определяющую роль в качестве пе-
чатной продукции, и без знания ее печатных 
свойств сложно получить качественный оттиск. 
Его работа посвящена детальному анализу и 
разработке объективных оценок облачности бу-
маги в полиграфических производствах, что по-
зволит выбирать бумагу с оптимальной облач-
ностью для конкретной продукции и в то же 
время минимизировать издержки полиграфиче-
ского производства. Исследователь смог разра-
ботать модели зависимости параметров качества 
печатной продукции от параметров, характери-
зующих свойства бумаги, а также создать мас-
сив программно-алгоритмического обеспечения 
для оценки степени колебаний параметров, ха-
рактеризующих качество печатной продукции. 

На границе между техническим и социогу-
манитарным подходами к проблеме качества 
стоят исследования И. А. Сысуева – вопросы 
набора и верстки газет и журналов. В статье 
«Разработка методики оценки качества набора 
и верстки журнальных изданий» автор опреде-
ляет критерии оценки качества, в результате 
анализа выбранных периодических изданий 
выявляет наиболее часто встречающиеся ошибки 
набора и верстки текста, производит их ранжи-
рование. Исследователем предлагается исполь-
зовать для оценки качества набора и верстки 
периодических изданий суммарный ранг оши-
бок, содержащихся в издании, в отношении  
к объему издания, что, по его мнению, делает 
данный способ более универсальным и неза-
висимым. 

Диссертационная работа С. Л. Васильева 
«Форма периодического издания как ориенти-
рующая система: структурный и функциональ-
ный анализ» посвящена анализу слагаемых 
удобочитаемости газеты и журнала, исследова-
нию устройства и функций аппарата ориенти-
рования читателя, осмыслению алгоритмики 
восприятия газеты и журнала – что, в конечном 
итоге, направлено на повышение привлекатель-
ности, эргономичности и, в итоге, качественности 
периодических изданий. Автором предложена 

система критериев, по которым можно оценивать 
качественный уровень газетной и журнальной 
формы. Он убежден, форма периодического из-
дания, как ритмичная структура, призвана обес-
печивать наиболее удобные читателю периодики 
условия приема информации, что в итоге суще-
ственно повышает качество, а значит, и эффек-
тивность периодической печати. 

Социогуманитарное направление исследо-
ваний проблемы качества изданий имеет весь-
ма расплывчатый характер. Качество периоди-
ки фактически не становится самостоятельной 
темой научных работ, а присутствует лишь  
в отдельных разделах, главах, частях. Кро- 
ме того, стоит отметить, что как таковой тер-
мин «качество» в научно-исследовательских 
работах в сфере журналистики практически не 
используется; соответствующие вопросы рас-
сматриваются с использованием такой терми-
нологии, как «характеристики», «особенности», 
«сложности», «факторы» подготовки изданий. 
Мы считаем возможным выделить данные ра-
боты и деятелей науки по той причине, что  
в рамках дальнейших планируемых исследо-
ваний будет делаться акцент на критериях ка-
чества средств массовой информации, что, при 
несовпадении терминологически, имеет схо-
жее значение. 

Говоря о социогуманитарных исследовани-
ях тематики качества периодики, нельзя огра-
ничиваться сугубо научной сферой редактор-
ской подготовки, филологией и пр. Это также 
включает в себя рассмотрение с позиций таких 
наук, как психология и социология. В этом от-
ношении стоит отметить статью Н. И. Иващенко 
«Качество газетного издания: социально-психо-
логический анализ». В работе ею предложена 
пятиуровневая модель, позволяющая оценивать 
качество газетных изданий не только как го-
тового материального продукта, но и как соци-
ального агента, оказывающего значительное 
воздействие на общество. Все пять уровней 
представляются принципиально значимыми, и 
лишь их совокупность позволяет вывести ком-
плексное понятие качества в журналистике и с 
психологической точки зрения оценить степень 
качественности того или иного издания [1]. 
Первый уровень качества характеризует печат-
ное издание исключительно как материальный 
объект, который можно непосредственно вос-
принять органами чувств. Второй уровень ка-
чества основывается на первом, в нем качест- 
во определяется тем, насколько материальная 
форма передает содержание. Третий уровень 
качества относится уже только к нематериаль-
ной сфере и характеризует сам текст как психо-
логический компонент, связанный с познанием. 
На четвертом уровне о качестве можно судить 
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по тому воздействию, которое оказывается каждым 
конкретным сообщением и всей редакционной 
деятельностью на аудиторию и все общество  
в целом. Итоговым, пятым уровнем исследова-
тельница называет уровень управления каче-
ством, который пронизывает все предыдущие 
уровни. По мнению автора, данная концепция 
делает критерии оценки готового журналистского 
продукта более строгими, препятствуя, таким 
образом, неоправданному присвоению статуса 
качественности той продукции, которая имеет 
какой-либо негативный эффект на любом из вы-
деленных уровней. 

Н. И. Иващенко проводила наиболее мас-
штабные исследования в области качества жур-
налистики и качества периодики в социогума-
нитарных науках. Результатом трудов стала 
диссертационная работа на тему «Современная 
газетная журналистика: категория качества в 
текстовой идентификации», защищенная в 2009 г. 
После проведения многосторонних исследова-
ний автор утверждает, что качество в журнали-
стике рассматривается обычно либо в свете ти-
пологии периодики, где качественная пресса – 
строгий термин, употребляющийся для обозначе-
ния самостоятельной типологической категории, 
либо как вершину развития газетного мастер-
ства, безотносительно к какому-либо конкрет-
ному типу издания. Основным выводом работы 
нам видится тот факт, что качество журналист-
ского продукта складывается из совокупности 
«качеств» самого разного порядка; поэтому ре-
дакционному коллективу высококачественного 
издания следует заботиться обо всех этих па-
раметрах [7]. 

Как было упомянуто выше, качество не так 
часто является основной темой исследований 
по редактированию и журналистике. Тем не ме-
нее мы считаем нужным выделить научную ра-
боту Н. Муратовой, Э. Гризла, Д. Мирзахме-
довой – пособие «Медиа- и информационная 
грамотность в журналистике». В нем отдельно 
подчеркивается важность обеспечения «профес-
сиональной экологии» в области журналистики, 
показана важность медийной и информацион-
ной грамотности, Авторы затрагивают также та-
кие темы, как мастерство журналиста в сборе и 
обработке информации, способы проверки и пре-
доставления достоверных сведений, выявление 
фактов, которые могут негативно повлиять на 
общественность, а также ограничения в работе 
с источниками информации. Не связанное напря-
мую и терминологически с тематикой качества, 
издание все же нацеливается на то, чтобы стать 
«превосходным инструментом для повышения 
качества журналистики и СМИ» [2]. 

Стоит отметить, что дальнейшая часть методо-
логической базы является весьма расплывчатой. 

Качество средств массовой информации не фи-
гурирует как основной объект исследований, 
тем не менее рассматриваемые вопросы имеют 
влияние на итоговое качество периодических 
изданий. Здесь мы можем разделить их на две 
группы: те, которые рассматривают вопросы ре-
дакционно-издательского процесса в целом, а 
также отдельные категории, тенденции, свойства, 
которые могут считаться критериями качества 
средств массовой информации. В первую группу 
стоит включить диссертационные работы таких 
исследователей, как Л. А. Каллиома («Адаптация 
журналистского коллектива к работе в условиях 
конвергенции»), И. Г. Зубков («Информационный 
медиаконтент в интернете: современная специ-
фика и ключевые характеристики»), С. В. Ша-
рояш («Изучение предпочтений аудитории как 
фактор деятельности редакций онлайн-СМИ»), 
А. В. Вырковский («Управление процессами со-
здания журналистского текста в печатных и 
онлайновых СМИ»). По итогам анализа дан-
ных работ можно сделать вывод, что качество 
журналистских текстов и средств массовой 
информации в целом так или иначе постепенно 
становится значимым фактором редакционного 
менеджмента. 

Вторая группа рассматривает различные ка-
тегории, которые возможно использовать при 
оценке качества СМИ. Среди них информатив-
ность, достоверность, точность, объективность 
(А. В. Белоедова, диссертация на тему «Катего-
рия достоверности в современных журналист-
ских текстах: теоретический и практический 
аспекты»); действенность (Г. Х. Кадырова, дис-
сертация на тему «Категориальная динамика 
действенности медиа: социально-регулятивный 
и информационно-жанровый аспекты»); муль-
тимедийность (Г. А. Махинин «Мультимедий-
ность как фактор развития сетевых СМИ на со-
временном этапе»). 

Скорее с позиций филологии качество пе-
риодических изданий может оцениваться путем 
анализа использования лексико-стилистических 
средств выразительности. В данном направле-
нии считаем необходимым упомянуть диссер-
тационную работу Ю. В. Подкиной «Использо-
вание лексических средств выразительности  
в журналистских публикациях на экономиче-
скую тему (на материале массовых и специали-
зированных изданий)», а также исследования  
С. В. Харитоновой касательно содержательно-
го и композиционного исполнения периодиче-
ских изданий для детей и подростков. В рамках 
данной темы автор занималась в том числе 
оценкой качества и языка данных изданий, 
определяла специфические лексические и сти-
листические приемы, используемые в этой пе-
риодике. 
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Заключение. Качество в сфере массовых 
коммуникаций, пронизывающих всю структуру 
общества, является ярким показателем разви-
тия всей социальной системы, ее политико-
экономических условий. В теории журнали-
стики и издательского дела не существует 
единого взгляда на природу качества. Потому 
для создания целостной модели периодическо-
го издания высокого качества необходимо 
подходить к рассмотрению вопроса с различ-
ных, междисциплинарных позиций, и аппрок-
симации с учетом особенностей современной 
сферы средств массовой информации. 

Техническое направление исследований во-
проса качества издательской продукции имеет 
массивную научную базу. Тем не менее стоит 
отметить, что данная тематика чаще разрабаты-
вается на уровне статей и тезисов. Также заслу-
живает внимания тот факт, что исследователи в 

своих работах обобщают полиграфическую про-
дукцию, не выделяя периодические издания в 
отдельную категорию. Потому можно с уверен-
ностью заявлять о недостаточности изученно-
сти рассматриваемого вопроса с позиций поли-
графической науки. 

Социогуманитарное направление, в отличие 
от первого, полностью осознает особенности 
СМИ как отдельного, специфического вида из-
даний. Однако нельзя не заметить, что научные 
работы в группе методологической базы не об-
ладают полнотой охвата вопроса качества пе-
риодики. Кроме того, более десяти лет не про-
водилось исследований конкретно качества 
средств массовой информации, его критериев, 
факторов, особенностей с учетом следования 
духу времени, что говорит об необходимости и 
своевременности выполнения нового, актуаль-
ного анализа. 
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ИНФОГРАФИКА В ИНФОРМАЦИОННОМ АГЕНТСТВЕ «ТАСС»: 
ФОРМАТЫ, ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ 

Инфографика является одним из самых актуальных медиаформатов на сегодняшний день. 
В данной статье на основе анализа мультимедийных спецпроектов государственного инфор-
мационного агентства России «ТАСС» за 2019 и 2020 гг. делаются выводы о расширении 
функционала инфографики как способа визуализации информации в интернет-СМИ и пред-
принимается попытка обозначить роль интерактивной инфографики в реализации стратегии 
вовлечения пользователя сайта в чтение лонгридов. Также инфографика изучается как элемент 
геймификации в интернет-СМИ на конкретных примерах из информационного агентства 
«ТАСС» и рассматривается как инструмент иммерсивного воздействия. Оценка качества изу-
ченной инфографики базируется на критериях информационной ценности и актуальности, чи-
табельности, дизайна, способов визуализации данных и использования интерактивных воз-
можностей. 

Ключевые слова: инфографика, интернет-СМИ, ТАСС, геймификация, иммерсивная жур-
налистика. 
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INFOGRAPHICS IN THE TASS RUSSIAN NEWS AGENCY:  
FORMATS, AIMS AND FUNCTIONS 

Now infographic is remaining to be one of the most relevant media formats in media practice. This 
paper studies contemporary multimedia projects by TASS Russian News Agency (2019–2020). The au-
thor draws conclusions about functional expansion of infographic as a method of data-visualization in 
internet-media, giving special attention to marking the role of interactive infographic in creating the 
media strategies, that can inspire everyone to read longreads and work with them. Also in this article in-
fographic is studied as a gamification element in internet-media and as a tool of immersive journalism. 
The analysis of TASS publications is accompanied by case studies. An assessment of the quality of in-
fographics based on the following criteria: information value, readability, design, relevance, visualiza-
tion method and using of interactive possibilities. 

Key words: infographic, internet-media, TASS Russian News Agency, gamification, immersive 
journalism. 

For citation: Zueva G. S. Infographics in the TASS Russian News Agency: formats, aims and func-
tions. Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 2021, no 1, pp. 34–39 (In Russian). 

Введение. В настоящее время интернет-СМИ 
являются самым развивающимся сегментом ме-
диаиндустрии. Декан факультета журналистики 
МГУ имени М. В. Ломоносова Е. Л. Вартанова 
отмечает: «Перестав читать газеты и отвернув-
шись от телевидения, молодая аудитория ушла 
в интернет и социальные сети, отдавая предпо-
чтение онлайн-контенту» [1, с. 1]. Одним из 
средств представления информации в интернет-
СМИ и уже давно актуальным трендом современ-
ной медиасреды является инфографика, которая, 
согласно исследованиям Я. В. Лайковой, позво-
ляет «адаптировать данные под потребности и 
ожидания целевой аудитории с точки зрения как 
содержания, так и технологий» [2, с. 41].  

Как известно, инфографика может высту-
пать и как часть медиатекста, и как самостоя-
тельный жанр. Именно во второй ипостаси 
она, по наблюдениям Е. К. Рева [3, с. 219], ча-
ще всего функционирует в сети интернет. По-
этому в качестве материала нашего исследова-
ния были выбраны примеры из специального 
раздела «Инфографика» в интернет-СМИ за 
2019–2020 гг. Под «интернет-СМИ» мы пони-
маем те, задачей которых является «выполне-
ние функций средств массовой информации в 
сети интернет» [4, с. 602], руководствуясь об-
щими принципами журналистики.  

Основная часть. Обратимся к примерам из 
государственного информационного агентства 
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России «ТАСС», где публикуется инфографи-
ка, соответствующая классификации, приве-
денной в статье С. И. Симаковой и А. П. Енба-
евой [5]: 

– инфографика в онлайн-СМИ, как правило, 
составная – представляет собой сложную иллю-
страцию, состоящую из разнородных элементов, 
объединенных общим замыслом; 

– преимущественно – не метафорическая, а 
буквальная: данные визуализированы с исполь-
зованием реалистичных образов; 

– инфографика основана на описании фак-
тов – данных, полученных в результате теоре-
тического изучения. 

Также необходимо отметить, что инфогра-
фика в выбранном интернет-СМИ представлена 
в различных технических форматах, выделяе-
мых, в частности, в исследовании Д. А. Горба-
чева [6, с. 94–95]:  

– статический вариант пользователь может 
сохранить как файл изображения; 

– масштабируемую инфографику можно уве-
личить и рассмотреть более детально; 

– кликабельный формат позволяет разграни-
чить общую и дополнительную информацию, 
для получения которой надо перейти по специ-
альной ссылке; 

– видеоинфографика в интернете имеет боль-
ше возможностей, чем на телевидении: ее можно 
просматривать неограниченное количество раз 
и отправлять в социальные сети; 

– анимированная инфографика создается в 
интернете в формате GIF или HTML-кода; 

– интерактивная инфографика сочетает в се-
бе преимущества всех вышеперечисленных: она 
позволяет пользователю самому управлять ото-
бражением данных благодаря технологиям Flash, 
JavaScript и HTML. 

По определению С. И. Симаковой, интер-
активная инфографика – это особый тип ин-
фографического контента, который «демон-
стрирует эволюцию от статичных картинок 
до насыщенного интеракцией содержания со 
сложными переходами, элементами анима-
ции, видеовставками <…>, это новый уровень 
создания увлекательных историй, убедитель-
ных концепций, качественно организованных 
данных <…> с высоким уровнем вовлечения» 
аудитории [5, с. 132]. Следовательно, присут-
ствие такого рода инфографики в интернет-
СМИ призвано положительно влиять на его 
узнаваемость и тем самым обеспечивать ло-
яльность читателей.  

Объектом исследования мы выбрали СМИ, в 
котором качество инфографики является прио-
ритетной задачей. Контент ТАСС соответствует 
базовым критериям оценки, сформулированным 
Е. Г. Трушко и Ю. Ф. Шпаковским [7, с. 31–32]. 

1. Информативность инфографики позволяет 
аудитории извлечь из нее достоверную и инте-
ресную информацию. 

2. Достоверность обеспечивается указанием 
ссылок на источники информации. 

3. Легкость понимания материала обеспечи-
вает его простая композиция. 

4. Инфографический контент воспринимает-
ся целостно за счет четкой структуры. 

5. Дизайн инфографики выполнен с учетом 
правил колористики и типографики: удобочита-
емым является оформление по принципу кон-
трастности текста и рисунков с фоном. 

6. Темы инфографики являются актуальными 
для аудитории новостных интернет-СМИ. 

7. Материалы не перегружены текстом, циф-
рами и рисунками (графическим мусором счи-
тается все, что можно удалить с изображения, не 
лишая его информативности).  

Главной отличительной чертой инфографи-
ки в интернет-СМИ является интерактивность. 
Благодаря этой особенности, как отмечают ис-
следователи И. С. Карпикова и В. В. Артамо-
нова [4, с. 603–604], инфографика становится 
элементом геймификации: читатель получает 
возможность по своему усмотрению управлять 
медиапродуктом, а это в свою очередь позволя-
ет интернет-изданиям привлекать новых поль-
зователей с учетом интересов разных групп 
аудитории. Масштабирование, просмотр инфо-
графики в режиме слайд-шоу, голосования, те-
сты и другие интерактивные приемы позволяют 
выделить материалы с инфографикой в интер-
нет-СМИ в отдельную рубрику либо обозначить 
как специальный проект. 

Редакция ТАСС выделяет инфографиче-
ские материалы в особую категорию контента. 
За 2019 г. в рубрике «Инфографика» данного 
СМИ было опубликовано 11 лонгридов [8], 
над каждым из которых работали команды 
журналистов и графических дизайнеров.  

Тематически можно поделить эти материалы 
на четыре группы: военная, историческая, лите-
ратурная и трендовая. 

 Инфографика на военную тематику в ТАСС 
в 2019 г. была представлена лонгридами о стра-
тегическом ракетном комплексе «Ярс», подвод-
ной лодке-истребителе «Ясень» и сверхзвуковом 
ракетоносце-бомбардировщике Ту-160. В каж-
дом из них присутствуют движущиеся 3D-моде-
ли военной техники, схемы устройства с разме-
рами и характеристиками, цифры и диаграммы, 
касающиеся экипажа и мощности техники, а также 
карты мест, где используется объект, таймлай-
ны-хроники его разработки и иллюстративная 
графика соотношения его размеров с привыч-
ными нам предметами. Текстовая часть каждо-
го лонгрида представлена описаниями техники 



36 Èíôîãðàôèêà â èíôîðìàöèîííîì àãåíòñòâå «ÒÀÑÑ»: ôîðìàòû, öåëè, ôóíêöèè 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2021 

и цитатами российских военных. Все три мате-
риала дают полное представление о ракетном 
комплексе, бомбардировщике и подводной лодке 
для той части аудитории, которая не разбирается 
в военной технике. Наглядность и интерактив-
ность позволяют авторам лонгридов удержать 
внимание читателя. 

Исторические лонгриды с инфографикой в 
ТАСС в 2019 г. были посвящены освоению  
Луны советскими космонавтами («Луна. Пер-
вый контакт»), первым географическим картам 
(«Меркатор. О дивный плоский мир») и Пол-
тавской битве («Полтава, Карл!»). Актуальность 
данных проектов – календарная: каждый из них 
посвящен годовщине исторического события.  

В лонгриде о первой советской станции на 
Луне представлена 3D-модель поверхности спут-
ника Земли, фотографические карты, движуща-
яся модель лунного глобуса, на котором отме-
чены миссии разных стран вплоть до 2019 г. 
Точки соотносятся с таймлайном, где отмечено 
время появления станций, а кликнув на каждую 
из них на глобусе, можно прочесть краткую 
справочную информацию. Также в материале 
представлена движущаяся 3D-модель космиче-
ского аппарата и анимированная траектория по-
лета «Луны-2». 

Карту Герарда Меркатора XVI в. в посвя-
щенном ей материале ТАСС можно рассмот-
реть в деталях благодаря технологиям масшта-
бирования. Для читателей инфографики авторами 
лонгрида приведена инструкция: «Изучайте кар-
ту, меняя ее масштаб. Чтобы перейти к следу-
ющему описанию, листайте вниз или нажмите 
[стрелку вниз]. Кликните на значки и тексты, 
подсвеченные красным, чтобы увидеть их со-
держание» [9]. При движении по карте появля-
ются всплывающие окна с пояснениями. Далее 
в материале приведена статичная инфографика 
с проекциями Меркатора, которые используют-
ся и при создании современных карт. 

В лонгриде «Полтава, Карл!» приведены не 
только статичные тематические карты истори-
ческих событий и схема расположения войск, 
как в учебниках, но и сравнительные диаграм-
мы, которые тоже статичны, однако позволяют 
более наглядно представить соотношение сил 
на поле боя. 

Таким образом, основная цель историче-
ских лонгридов в «ТАСС» – просветительская. 
По качеству контента их можно приравнять к 
научно-популярным статьям, где роль популя-
ризатора играет в том числе и формат интерак-
тивной инфографики, вовлекающий аудиторию 
в рассматривание изображений и чтение текста.  

Подобную цель преследовали также авторы 
лонгрида «Три графика об Анне Ахматовой», ко-
торый представляет собой научное исследование 

на стыке литературоведения и математики. 
Авторы сделали замеры эмоционально-оценоч-
ных слов в лирике поэта и составили интерак-
тивные графики, показывающие, как менялось 
настроение произведений, какие слова А. Ах-
матова использовала чаще всего в стихотворе-
ниях и поэмах. Материал также имеет кален-
дарную актуальность: он посвящен 130-летию 
со дня рождения поэта. 

Еще четыре материала ТАСС в рубрике 
«Инфографика» за 2019 г. можно отнести к 
«трендовым статьям» [10, с. 86], потому что их 
темы затрагивают явления, связанные с повсе-
дневной жизнью россиян. Эти лонгриды по-
священы истории рунета, главному выпускному 
страны «Алые паруса», сдаче донорской крови 
и переработке мусора.  

Первые два материала – «Котификация ру-
нета» и «На всех парусах» – отличаются ретро-
спективным характером, но, на наш взгляд, их 
нельзя в полной мере отнести к историческим, 
потому что речь идет главным образом о со-
временных реалиях. В лонгриде «Котификация 
рунета» содержится статическая инфографика, 
выдержанная в едином стиле цветового (оран-
жевый, желтый, зеленый, серый), шрифтового  
и образного (с помощью нарисованных кошек) 
оформления. В лонгриде представлены диа-
граммы, графики, иллюстративная и числовая 
инфографика.  

Авторы материала «На всех парусах» пред-
лагают читателю движущийся таймлайн с ис-
торией выпускного бала на бриге «Россия» в 
Санкт-Петербурге, статичные цифры и карты, 
касающиеся мероприятия. 

Еще два «трендовых» лонгрида посвящены 
социальным темам. Это большие исследования, 
материалы, состоящие из нескольких тематиче-
ских блоков – так называемых «глав». «Нема-
лой кровью» – история о том, для кого сдавать 
донорскую кровь, как она используется, сколь-
ко россиян сдают кровь и как часто. Ответы на 
эти вопросы представлены в виде статических 
и интерактивных диаграмм. Например, чтобы 
узнать число донаций на 1000 человек по ре-
гионам, нужно кликнуть на соответствующую 
клетку в тепловой диаграмме. Интерактивное 
облако тегов со списком причин, названных 
людьми, еще не ставших донорами, при наве-
дении курсора выдаст их число в процентах. 
Если просматривать материал долго, то ани-
мированная капельница покажет, что за время 
чтения текста вы могли бы сдать, например, 
450 мл крови. 

Лонгрид «Пути отходов» состоит из семи 
глав и рассказывает о том, куда попадает мусор 
после того, как мы от него избавляемся. Авторы 
материала используют статическую числовую 
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инфографику, карту, площадную диаграмму, ил-
люстративную графику для визуализации дан-
ных экологических организаций, а процесс пе-
реработки мусора показывает анимированный 
конвейер. 

Таким образом, инфографика в трендовых 
историях ТАСС преимущественно статическая, 
интерактивных средств в ней используется мень-
ше, чем в других тематических разновидностях 
лонгридов. Возможно, это объясняется тем, что 
данные материалы предназначены для широкой 
аудитории, и для стимулирования ее интереса 
достаточно актуальной темы.  

В 2020 г. редакция ТАСС не публиковала 
инфографику в одноименной рубрике сайта. 
Эти материалы стали частью большого раздела 
«Спецпроекты» [11], где размещаются про-
блемные мультимедийные статьи социальной 
или научно-популярной тематики. За 10 меся-
цев 2020 г. ТАСС подготовил 82 спецпроекта. 
Большинство материалов раздела представляют 
собой дайджесты «главных фото недели» и 
публикуются систематически, еженедельно. 
Остальные тексты – это лонгриды, состоящие 
из текста и статичных или анимированных  
иллюстраций и оснащенные интерактивными 
технологиями (пролистывание вниз-вверх с по-
степенным разворачиванием статьи, стрелки-
переходы, слайд-шоу и т. д.). У них может быть 
даже стандартное название – «Спецпроект о…» 
(генетических технологиях; поисковых собаках; 
о будущем ядерной энергетики и т. д.).  

Компонентом 16 таких мультимедийных 
статей наряду с иллюстрациями и текстом вы-
ступает инфографика. Например, она присут-
ствует в «Спецпроекте о технологиях, которые 
меняют нашу жизнь» об искусственном интел-
лекте. В лонгриде использованы элементы им-
мерсивной журналистики [12]: он погружает 
читателя в среду виртуального города будущего, 
где есть жилые здания и зоны отдыха (город-
ская инфраструктура, дома), больница, супер-
маркет, офис и школа. Кликнув на каждое из 
соответствующих зданий на улице, по которой 
ездят анимированные автомобили, можно про-
читать о новых технологиях в этой области. 

Еще два подобных лонгрида с инфографикой 
посвящены энергетике. В материалах «Ядерный 
рециклинг. Настоящее и будущее» и «Сила при-
роды. Кто и как развивает ветрогенерацию в 
России» представлены 3D-модели частей ядер-
ного реактора и ветряной мельницы, интерак-
тивные таймлайны с историей развития энерге-
тической отрасли и диаграммы циклического 
процесса производства энергии, а также стати-
ческая числовая инфографика. 

В 2020 г. ТАСС продолжает публиковать 
спецпроекты на военно-оборонную тематику. 

Два материала – «Истребитель СУ-57» и «Атом-
ный богатырь “Петр Великий”» построены ана-
логично лонгридам о ракетах и подводных 
лодках 2019 г., только в спецпроекте об атом-
ном крейсере наряду с инфографикой присут-
ствуют еще и видеофрагменты, что позволяет 
обеспечить более полный эффект присутствия 
на объекте. 

Три спецпроекта с инфографикой ТАСС в 
2020 г. были посвящены социальной тематике. 
Лонгрид «Нефть, газ и медные трубы» расска-
зывает о 90-летней истории Российского госу-
дарственного университета нефти и газа имени 
И. М. Губкина. Материал представляет собой 
интерактивный таймлайн, которым пользователь 
может управлять как вертикально (пролистывая 
вверх и вниз), так и горизонтально. Процесс 
чтения текста и рассматривания иллюстраций в 
данном случае напоминает постепенное разво-
рачивание большого журнального вкладыша, 
свернутого по формату издания в несколько раз, 
только вместо бумажного листа – монитор ком-
пьютера или мобильного устройства. 

Также к материалам на социально значи-
мую тему можно отнести два лонгрида 2020 г. в 
формате трендовых историй: «Карьера для зу-
мера: ожидание и реальность» и «Как причи-
нить максимум добра?». Первый материал по-
строен аналогично тем, что «ТАСС» уже делал 
в 2019 г.: история рассказывается по главам.  
С точки зрения инфографики лонгрид о выборе 
профессии для выпускников школ поколения Z 
интересен использованием минимального коли-
чества приемов интерактивной визуализации. 
В частности, помимо статических диаграмм  
и списков, здесь присутствует интерактивный 
график рассеивания, где профессии распре-
делены по популярности, необходимости по-
лучения высшего образования и отраслям.  
На интерактивном линейном графике ниже 
показано, как меняется интерес школьников  
к тем же профессиям. Далее идут еще три гра-
фика рассеивания, на которых отражена вос-
требованность специалистов разных видов де-
ятельности, уровень конкуренции и зарплат в 
каждой из них.  

Данный материал показывает, что для струк-
турирования большого объема информации не 
всегда требуется использование разнообразных 
форм инфографики. Интерактивные возможно-
сти позволяют включить в один и тот же график 
несколько параметров, среди которых заинте-
ресованная часть огромной аудитории интернет-
СМИ выберет тот, который ей наиболее важен, 
и будет рассматривать его как отдельно, так и  
в контексте прочих. Лонгрид «Как причинить 
максимум добра?» обнаруживает похожую тен-
денцию: там также присутствует интерактивный 
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график рассеивания, показывающий, сколько 
человек можно спасти от смертельных заболе-
ваний с помощью благотворительных фондов. 
Также в материале представлены статические 
столбиковые и круговые диаграммы, упорядо-
чивающие данные по доле россиян, так или ина-
че занимающихся благотворительностью. 

Базовые форматы инфографики также со-
провождают спецпроекты ТАСС на трэвел-те-
матику. Там присутствуют как обычные геогра-
фические карты (текст «Большая норильская 
экспедиция. Дневник»), так и интерактивные 
карты. Например, в материале «Куда поехать 
или полететь в 2020-м» читатель может уви-
деть, какие страны мира открыли границы 
для россиян, а какие – нет. Кликнув на от-
крытые страны, можно прочитать условия 
пребывания туристов по ссылкам на справоч-
ные ресурсы. 

Самый развернутый лонгрид в ТАСС  
посвящен литературному событию. Материал 
«Круги Данте» рассказывает о жизни итальян-
ского поэта, со дня рождения которого в 2020 г. 
исполнилось 755 лет, а также о его главном про-
изведении – «Божественной комедии». Чита-
тель может выбрать одну из этих двух тем, 
кликнув на соответствующую кнопку в начале 
мультимедийной статьи, либо прочитать весь 
текст, листая вперед и чередуя главы: жизнь – 
творчество. Авторы материала отдают пред-
почтение использованию статичной иллюстра-
тивной графики, картам и схемам, которые изо-
бражают каждый уровень – ад, чистилище, рай, 
и самые важные, по мнению авторов, круги. 
Процесс чтения лонгрида, оформленного в оран-
жево-коричневых тонах, сродни рассматриванию 
средневековой рукописи или пролистыванию 
старинной книги: полностью погружает в мир 
Данте Алигьери.  

Одним из усовершенствованных форматов 
спецпроектов ТАСС можно назвать интерак-
тивный тест, который представляет собой, в сущ-
ности, инфографику на основе принципа алго-
ритма. Информационное агентство опублико-
вало в 2020 г. четыре таких материала. Первый 

из них – «Звук дороги» отвечает всем требова-
нием мультимедийности: сопровождается не 
только плавной сменой слайдов, на которых 
размещена иллюстрированная графика и во-
просы с вариантами ответов, но и аудиозапи-
сями к вопросу, без прослушивания которой 
невозможно выбрать правильный вариант. Сле-
довательно, здесь инфографика снова, хотя и от-
части, становится инструментом иммерсивно-
го медиавоздействия. То же касается материала 
«Русская Балтика», который можно пройти от 
лица трех персонажей – двоих путешественни-
ков: девушки (по Калининградской области) и 
юноши (по городу) либо чайки (по морскому 
побережью). Перемещение от вопроса к вопро-
су происходит анимированным шагом или пе-
релетом соответственно.  

Заключение. Таким образом, проанализи-
ровав материалы ТАСС с инфографикой за 
2019 и 2020 гг., мы пришли к выводу о том, что 
данный медиаформат в материалах интернет-
СМИ претерпевает определенную эволюцию в 
плане усиления технических возможностей ре-
презентации. Цель инфографики как части лон-
гридов-спецпроектов в настоящее время не 
сводится исключительно к визуализации дан-
ных. Она становится одним из главных ин-
струментов вовлечения пользователя сайта в 
чтение текста: удерживает его внимание с по-
мощью интерактивных возможностей, элемен-
тов геймификации – т. е. игры, и иммерсивных 
технологий погружения в особую реальность. 
Характерными чертами инфографики ТАСС 
являются: единый выдержанный стиль, простые, 
привычные всем цвета и формы. Продуктивные 
форматы – 3D-модель, диаграмма, график, 
цифры, таймлайн, карта. При этом динамичная 
графика, которая призвана «максимально “втя-
нуть” в свою атмосферу читателя» [13] за счет 
эффектной подачи материала, не всегда необ-
ходима ТАСС для достижения этого резуль-
тата. Первостепенная роль в удержании чита-
тельского интереса по-прежнему отводится ка-
чественному текстовому и иллюстративному 
контенту. 
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МЕДИАКОММУНИКАЦИЯ БЕЛОРУССКИХ ПИЩЕВЫХ БРЕНДОВ  
(НА МАТЕРИАЛАХ «НОВЫХ МЕДИА») 

Исследована медиакоммуникация белорусских пищевых брендов в «новых медиа» с апреля 
по август 2020 г. Рассмотрены существующие подходы к понятию «новые медиа». Проанализи-
ровано влияние новых медиа на развитие коммуникации пищевых брендов. Определены основ-
ные «новые медиа», в которых пищевые бренды размещают сообщения для целевых аудиторий. 
Исследована роль Интернета в медиакоммуникации пищевых брендов. Проведен мониторинг 
корпоративных интернет-сайтов предприятий, владеющих ведущими пищевыми брендами Рес-
публики Беларусь, а также социальных сетей, которые являются площадкой для их коммуника-
ции. Выявлены отраслевые порталы, сайты министерств и ведомств, других организаций, на ко-
торых размещаются сообщения белорусских пищевых брендов. Практическая значимость 
работы связана с исследованием опыта медиакоммуникации белорусских пищевых брендов.  
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MEDIA COMMUNICATION OF BELARUSIAN FOOD BRANDS  
(BASED ON “NEW MEDIA” MATERIALS) 

The media communication of Belarusian food brands in the “new media” in the period from April 
to August 2020 was investigated. Existing approaches to the concept of “new media” are considered. 
The influence of “new media” on the development of media communication of food brands is analyzed. 
The “new media” in which food brands place their informational messages for the target audience have 
been identified. The role of the Internet in the media communication of food brands has been investi-
gated. The monitoring of corporate Internet sites of enterprises owning the leading brands of the Repub-
lic of Belarus, as well as social networks, which are a platform for brand communication, was carried 
out. Sectoral, information portals, websites of ministries and departments, and other organizations were 
identified where information messages of Belarusian food brands are posted. The practical significance 
of the work is related to the study of the experience of media communication of Belarusian food brands. 
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Введение. Медиакоммуникация с целевой 
аудиторией является ключевым фактором успе-
ха брендов. На наш взгляд, большинство брен-
дов может состояться как феномен именно в 
процессе успешной медиакоммуникации, которая 
позволяет донести до целевой аудитории важ-
ную рациональную и эмоциональную инфор-
мацию. Эта информация знакомит аудиторию  
с миссией, идентичностью, позиционировани-
ем и ценностями бренда. Под медиакоммуни-
кацией авторитетный исследователь Е. А. Вой-
тик понимает «информационное взаимодействие 
между социальными субъектами (личностями, 
группами, организациями и т. д.), основанное 

на производстве, распространении и потреблении 
массовой информации» [1, с. 29]. Медиакомму-
никация в таких медиа, как пресса, телевидение, 
радио, традиционно является стратегическим на-
правлением деятельности организаций в сфере 
брендинга. Появившиеся в конце ХХ в. цифро-
вые технологии коренным образом изменили ме-
диапространство, они фактически стерли границу 
между реальным и виртуальным пространства-
ми, интегрируя их. Поэтому мы можем говорить 
о том, что медиакоммуникация вышла на новый 
этап своего развития. Таким образом, по нашему 
мнению, разделение реальности на виртуальную 
и физическую в традиционном смысле уже не 
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релевантно, а медиакоммуникация брендов без 
применения цифровых технологий в современ-
ной ситуации не может быть эффективной и 
конкурентоспособной.  

Цель данной статьи – исследовать роль «но-
вых медиа» в медиакоммуникации белорусских 
брендов. Предмет исследования – медиакомму-
никция белорусских пищевых брендов в «новых 
медиа». Рассмотренный период – апрель – ав-
густ 2020 г. В качестве методов исследования 
были использованы анализ, синтез, сравнение, мо-
ниторинг сети Интернет, экспертное интервью. 

Основная часть. Развитие Интернета в зна-
чительной степени повлияло на возможности 
коммуникации брендов, поскольку предоставило 
им уникальную по характеристикам технологию. 
Мы исходим из того, что интернет-коммуника-
ция позволяет в полной мере реализовать ком-
муникационную природу брендов. Очевидно, что 
принципы коммуникации брендов быстро транс-
формируются под воздействием цифровой среды. 
Интернет в современных условиях стал основ-
ной платформой для взаимодействия брендов и 
их целевых аудиторий. Проведенный нами ана-
лиз брендинговой коммуникации показал, что в 
настоящее время происходит ее смещение в сто-
рону использования digital-технологий, а тради-
ционные технологии коммуникации постепенно 
уходят в прошлое.  

 В результате появления цифровых техно-
логий, Интернета стал возможен феномен «но-
вых медиа», которые играют основную роль в 
коммуникации ХХI в. По нашему мнению, «но-
вые медиа» уже стали неотъемлемой частью 
медиакоммуникации брендов и их значение 
будет постоянно возрастать. По мнению М. Мак-
люэна, появление и развитие медиа существен-
ным образом отразилось на развитии общества 
и культуры в мире, особенно их влияние воз-
росло в ХХ в. в связи с возникновением и раз-
витием электронных медиа [2].  

Исследованию «новых медиа» посвящены 
труды многих ученых, особое место среди ко-
торых занимают работы Дж. Брайанта, Д. Ван 
Фухта, Г. Дженкинса, Д. Гиллмора, Л. Манови-
ча, Р. Сильверстоуна, О. Стинса, С. Томпсона, 
Т. Флу, Н. Чепмена, А. И. Акопова, А. С. Бикку-
лова, Е. Л. Вартановой, А. Н. Гуреевой, И. М. Дзя-
лошинского, А. А. Калмыкова, К. А. Карякиной, 
Л. А. Кохановой, М. М. Лукиной, М. Г. Шили-
ной и других. 

В научном сообществе существует широкий 
спектр мнений по поводу определения понятия 
«новые медиа». Мы можем выделить три наибо-
лее общепринятых подхода к пониманию «но-
вых медиа»: 

1) медиа, в основе которых заложен цифро-
вой код; 

2) медиа, представленные в интернет-среде; 
3) представляют собой комплекс мультимедиа. 
Авторитетные исследователи О. Стинс и  

Д. Ван Фухт основывают свой подход на том, 
что новые медиа – это цифровые медиа, при 
этом они обращают внимание на изменчивость 
в понимании данного понятия. Они пишут о 
том, что в настоящее время под ним обычно 
подразумевают цифровые, такие как Интернет, 
компьютерные игры, цифровые фильмы и фо-
тографии, мобильная телефония и виртуальный 
мир. Новые медиа, по их мнению, порождены 
новыми технологиями и изменениями в чело-
веческом поведении [3, с. 98].  

Российский исследователь И. М. Дзялошин-
ский считает критерием выделения «новых медиа» 
их представленность в Интернете. Он исходит 
из того, что понятие «новые медиа» возникло в 
ответ на необходимость обозначить медиапро-
дукцию, которая является интерактивной и рас-
пространяется цифровыми методами [4, с. 123]. 
Помимо того, И. М. Дзялошинский выделил клю-
чевые особенности «новых медиа», под которыми 
он понимает цифровые носители; интерактив-
ность; гиперссылки; виртуальность; сетевое уст-
ройство; симуляцию реальности [4, c. 126]. 

К. А. Карякина дает характеристику «новых» 
медиа на основе интегрированного подхода, при 
котором в системе «новых медиа» выделяется 
четыре ключевых взаимосвязанных процесса 
(или признака): конвергенция, дигитализация, 
интерактивность и принадлежность данных ме-
диаресурсов к сетевому пространству [5, с. 128].  

Основываясь на данных подходах, мы счи-
таем, что наиболее правильно будет придер-
живаться комплексного подхода, при котором 
синонимами понятия «новые медиа» являют-
ся понятия «онлайн-медиа», «сетевые медиа», 
маркирующие представленность медиапродук-
та в цифровом виде, в Интернете, а соответ-
ственно, обладающие характеристикой муль-
тимедийности.  

А. Н. Гуреева провела исследование процес-
са медиатизации в условиях цифровой среды. 
Автор считает, что в результате мощного воз-
действия цифровых технологий на работу с 
информацией структура медиапотребления из-
менилась таким образом, что на первый план 
вышли «новые медиа», функционирующие в 
глобальной сети. По ее мнению, успех сетевых 
медиа обусловлен в первую очередь запросом 
современного общества на высокую скорость 
получения информации, когда появилась воз-
можность за несколько секунд распространить 
сообщение по всему миру [6, с. 201]. 

Появление «новых медиа» в значительной 
степени трансформировало процессы медиа-
коммуникации, сделав их более доступными  
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и эффективными для предприятий различных 
отраслей, размеров и географического место-
положения. Благодаря «новым медиа» в насто-
ящее время предприятия, не имеющие большого 
бюджета на ведение брендинга, получили воз-
можность полноценной коммуникации со сво-
ими потребителями.  

Необходимо также отметить, что появление 
«новых медиа» стало причиной цифровизации 
традиционных средств массовой информации, 
которые, с целью адаптации к новым реалиям и 
сохранения конкурентоспособности, обеспечи-
ли свое присутствие в Интернете за счет онлай-
новых версий. Современные газеты, журналы, 
телевизионные каналы повсеместно создают 
свои интернет-версии, пользующиеся большим 
интересом у аудитории.  

Мы исходим из того, что в настоящее время 
основа «новых медиа» – это Интернет, который 
является многообразной, вариативной и высо-
коинтерактивной средой медиакоммуникации. 
М. Г. Шилина определяет интернет-коммуни-
кацию следующим образом: «Предложим свое 
рабочее определение интернет-коммуникации 
как коммуникации одного и более индивидов 
посредством интернета». Также М. Г. Шилина 
обращает внимание на сущность коммуника-
тивного феномена Интернета, который пред-
ставляет собой и информационно-коммуника-
тивную технологию, и информационно-комму-
никативное пространство [7].  

Основу медиакоммуникации белорусских 
брендов пищевой отрасли составляет нацио-
нальная система медиа, которая предоставляет 
им возможность доносить до целевой аудито-
рии необходимые информационные сообщения. 
В нынешних условиях специалисты в сфере 
коммуникации брендов используют комплекс 
эффективных средств формирования и направ-
ления коммуникационных потоков, в том числе 
широко применяют интернет-технологии. Раз-
витию медиакоммуникации белорусских пище-
вых брендов способствует распространение 
Интернета в Республике Беларусь. Так, соглас-
но статистическим данным Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь, в 
2019 г. 82,8% от общей численности населения 
в возрасте 6–72 лет имели доступ к услугам сети 
Интернет [8]. Большую часть поисковых запро-
сов аудитории в Интернете составляет инфор-
мация об интересующих население продуктах и 
услугах, в том числе пищевой продукции.  

Опрос, проведенный Информационно-анали-
тическим центром при Администрации Президен-
та Республики Беларусь в 2018 г., продемонстри-
ровал, что 60,4% опрошенных респондентов 
получает необходимую информацию о жизни в 
Беларуси и за рубежом из Интернета [9, с. 133].  

Основную целевую аудиторию сообщений в 
Интернете представляет молодежь, которая тра-
диционно наиболее восприимчива к инноваци-
ям, в том числе и цифровым технологиям. Ин-
тернет как информационный канал, согласно 
результатам опроса Информационно-аналитиче-
ского центра при Администрации Президента 
Республики Беларусь, наиболее популярен сре-
ди молодежи (91,5%) и респондентов в возрасте 
30–39 лет (85,6%) [9, с. 134]. Современная мо-
лодежь проводит в интернет-пространстве зна-
чительно больше времени, чем люди среднего и 
старшего возраста, получая в Интернете массив 
разнообразной информации. Исследование ком-
пании Gemius Audience показало, что ядро ин-
тернет-аудитории составляют люди в возрасте 
18–44 лет [10]. Люди этого возраста наиболее 
социально активны, в том числе заинтересова-
ны в приобретении различных товаров.  

Респонденты (журналисты и маркетологи), 
ответившие на вопросы нашего экспертного 
интервью, отметили, что коммуникация брен-
дов в сети Интернет является одним из наибо-
лее эффективных каналов донесения инфор-
мации до целевой аудитории. По их мнению, 
наиболее успешно ведут коммуникацию в Ин-
тернете такие пищевые бренды, как «Санта 
Бремор», «Савушкин», «Беллакт», «Коммунар-
ка», «Красный пищевик», «Слодыч», «Онега», 
«Лидский квас». Также эксперты обратили вни-
мание на то, что, по их мнению, Интернет – 
самый перспективный информационный ресурс, 
который быстро развивается и становится все 
более эффективным для получения результата 
коммуникации.  

Наше исследование показало, что интернет-
сайты являются для белорусских пищевых брен-
дов главным средством медиакоммуникации в 
Интернете. В ходе исследования мы провели 
мониторинг интернет-сайтов предприятий Бе-
ларуси, которые являются владельцами ведущих 
брендов страны. Среди них: ОАО «Савушкин 
продукт», СП «Санта Бремор» ООО, СОАО «Ком-
мунарка», СП ОАО «Спартак», ОАО «Красный 
пищевик», ОАО «Кондитерская фабрика «Сло-
дыч», ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Мин-
ский молочный завод № 1», ОАО «Молочный 
мир», ОАО «Березовский сыродельный комби-
нат», УПП «Глубокский молочноконсервный 
комбинат», ОАО «Беллакт», ОАО «Гроднен-
ский мясокомбинат», ОАО «Брестский мясо-
комбинат», ОАО «Лидское пиво», ПОДО «Оне-
га», ОДО «Фирма АВС» и другие. Мониторинг 
показал, что в целях разработки корпоративных 
сайтов эти предприятия привлекли ведущих 
белорусских специалистов, которые разработа-
ли современные и удобные для пользователей 
интернет-ресурсы. Дизайн изученных сайтов 
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соответствует корпоративному фирменному сти-
лю и репрезентирует выбранную предприятия-
ми визуальную стратегию. 

Также проведенный нами мониторинг пока-
зал, что сайты пищевых брендов имеют высокое 
качество контента, сформированное семантиче-
ское ядро и ссылочное окружение, профессио-
нальный дизайн, удобную навигацию. В про-
цессе создания ряда сайтов были использованы 
flash-технологии. В результате растет посещае-
мость сайтов (трафик) реальной и потенциальной 
целевой аудиторией. Поскольку сайты этих ком-
паний должны решать задачу медиакоммуни-
кации с зарубежной аудиторией, то информация, 
размещенная на них, переведена на иностран-
ные языки (английский, немецкий, китайский и 
другие). Для ряда сайтов основным языком стал 
белорусский, что отражает тенденцию роста ис-
пользования белорусского языка в маркетинге, 
рекламе и связях с общественностью. 

Для повышения эффективности коммуника-
ции сайты содержат такие разделы, как «Компа-
ния», «Новости», «Пресс-центр», «Пресс-релизы», 
«Видеогалерея», «Фотогалерея», «Горячая линия», 
и другие. Анализ контента сайтов показал, что 
в основном на них размещается информация о 
характеристиках продуктов-брендов, их соста-
ве, отличиях и преимуществах по отношению к 
другим аналогичным продуктам, о цикле про-
изводства продуктов и управлении качеством,  
о рецептуре блюд из продукции компаний, о 
рекламных акциях и рекламных играх. На сай-
тах размещены ссылки на страницы в социаль-
ных сетях, что значительно облегчает их поиск.  
На сайтах ряда предприятий информация о 
брендах выделена в отдельный раздел, имею-
щий соответствующее название. Данные разде-
лы подробно знакомят с брендами предприятий, 
продукцией, которая выпускается под этими 
брендами.  

В целях повышения эффективности медиа-
коммуникации своих брендов на ряде предпри-
ятий были созданы онлайновые корпоративные 
издания, которые предоставляют аудитории 
разностороннюю информацию о брендах непо-
средственно от производителей, формируют 
имидж, репутацию предприятий, лояльность по 
отношению к ним. Так, ОАО «Савушкин про-
дукт» издает газету «Савушкин INFO», ОАО «Мо-
лочный Мир» – газету «Молочный Мир INFO», 
ОАО «Красный пищевик» – газету «Zefir.by», 
ОАО «Брестский мясокомбинат» – газету «Вкус 
жизни», ОАО «Березовский сыродельный ком-
бинат» – газету «Березка News». 

Важным каналом медиакоммуникации бело-
русских пищевых брендов являются отраслевые 
информационные порталы, сайты министерств 
и ведомств, других организаций. Примерами 

таких ресурсов являются портал Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Респуб-
лики Беларусь (https://mshp.gov.by), портал Ми-
нистерства иностранных дел Республики Бела-
русь «Беларусь. Факты» (http://belarusfacts.by), 
портал Белорусского государственного концерна 
пищевой промышленности «Белгоспищепром» 
(http://www.bgp.by), продовольственный портал 
«Продукт.BY» (https://produkt.by), белорусский 
портал о правильном питании и пищевой инду-
стрии (https://gastronom.by), специализированный 
портал производителей продовольствия «Продо-
вольственный рынок Беларуси» (http://prodinfo.by). 
Например, на продовольственном портале «Про-
дукт.BY» размещается аналитическая информация 
о ведущих пищевых брендах Беларуси по не-
скольким группам, полученная непосредствен-
но от предприятий-производителей.  

Наше исследование продемонстрировало тен-
денцию роста внимания к медиакоммуникации 
пищевых брендов в социальных сетях, прежде 
всего таких как Instagram, Facebook, Youtube, 
«ВКонтакте», «Одноклассники». Специалисты 
большинства предприятий, владеющих ведущими 
белорусскими пищевыми брендами, открыли стра-
ницы брендов в социальных сетях. Мы провели 
анализ результатов медиакоммуникации брендов 
«Савушкин», «Молочный Мир», «Здравушка», 
«Гродненский мясокомбинат», «Брестский мя-
сокомбинат», «Коммунарка», «Спартак», «АВС», 
«Онега» в популярных у целевой аудитории 
социальных сетях Instagram и «ВКонтакте». 
Результаты анализа представлены в таблице. 

Анализ статистики результатов медиаком-
муникации данных брендов в социальных сетях 
показывает, что такие бренды, как «Савушкин», 
«Спартак», сосредоточили свои усилия в соци-
альной сети Instagram, а «Брестский мясоком-
бинат» и «Онега» – в сети «ВКонтакте». Ана-
лиз результатов коммуникации в сети Instagram 
показал, что увеличение количества публикаций 
приводит к росту числа подписчиков. Напри-
мер, «Савушкин» получил 28,2 тыс. подписчи-
ков благодаря 1102 публикациям. В то же время 
бренд «Онега» привлек 2,8 тыс. подписчиков, 
поскольку разместил только 335 публикаций. 
Расчет коэффициента эффективности по соотно-
шению количества подписчиков к количеству 
публикаций показывает, что эффективной явля-
ется коммуникация брендов «Спартак», «Здра-
вушка», «Савушкин», «Брестский мясокомбинат» 
и «Гродненский мясокомбинат». Мы считаем, 
что этот результат получен не только благодаря 
большому количеству публикаций, но и за счет 
качественных характеристик публикуемых со-
общений, которые сформировали лояльность 
аудитории по отношению к странице бренда в 
социальной сети. 
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Результаты продвижения брендов в социальных сетях 

Название бренда 
Количество подписчиков (тыс. чел.) / 
количество публикаций, Instagram 

Количество участников (тыс. чел.), 
«ВКонтакте» 

«Здравушка» 6,6 / 285 6,9 
«Молочный Мир» 5,0 / 521 1,9 
«Савушкин» 28,2 / 1102 12,2 
«Брестский мясокомбинат» 9,2 / 434 27,4 
«Гродненский мясокомбинат» 9,3 / 458 0,4 
«Коммунарка» 10,3 / 518 12,3 
«Спартак» 24,4 / 600 9,3 
«Онега» 2,8 / 335 22,3 
«АВС» 3,5 / 140 2,5 

 
В связи с ростом производства рекламных 

и PR-видеороликов увеличилось количество со-
общений брендов на Youtube, который является 
наиболее популярным у аудитории видеохо-
стингом в мире. Возможность просматривать 
видео непосредственно в браузере обусловила 
простоту доступа к ресурсу, благодаря кото-
рой он получил масштабное распространение. 
В 2018 г. по данным исследовательской компа-
нии Gemius белорусская аудитория YouTube со-
ставила 5 090 121 человек [11]. Всемирное рас-
пространение Youtube позволяет познакомить 
с белорусскими пищевыми брендами не толь-
ко белорусскую, но и зарубежную аудиторию. 
Например, на YouTube размещены видеороли-
ки таких брендов, как «Савушкин», «Санта Бре-
мор», «Молочный Мир», «Здравушка», «Грод-
ненский мясокомбинат», «Брестский мясоком-
бинат», «Красный пищевик», «Коммунарка», 
«Спартак», «АВС» и других.  

По нашему мнению, причинами выбора Ин-
тернета для медиакоммуникации белорусских 
пищевых брендов являются: 

− необходимость коммуникации с целевы-
ми аудиториями на удаленных географических 
рынках (вследствие экспортной направленности 
белорусской экономики); 

− возможность представления целевой ауди-
тории комплексного информационного сообще-
ния о бренде, включающего тексты, фотографии, 
видео; 

− возможность использования социальных 
сетей, которые в настоящее время являются ав-
торитетным источником получения информации 
о брендах; 

− оперативное получение обратной связи 
от целевой аудитории о брендах организации.  

Вместе с тем наше исследование показало, 
что ряд предприятий пищевой отрасли не уделя-
ет должного внимания коммуникации в «новых 
медиа». В первую очередь данное утверждение 
относится к небольшим региональным предпри-
ятиям, которые не разработали определенной 

стратегии коммуникации для брендов, а также 
имеют ограниченные маркетинговые бюджеты 
для реализации рекламы и мероприятий в сфере 
связей с общественностью.  

Развитие цифровых технологий привело к 
появлению принципиально новых возможностей 
в медиакоммуникации брендов за счет исполь-
зования новых современных устройств. Мобиль-
ные платформы Ipad, Iphone, Android и другие 
предоставили адресанту информационных со-
общений инструменты, позволяющие постоянно 
находиться в контакте с адресатом. Авторитет-
ный белорусский исследователь «новых медиа» 
А. А. Градюшко отмечает устойчивую тенденцию 
получения информации посредством смартфонов. 
Он пишет, что выбор смартфона в качестве уни-
версального медиаустройства сформировал по-
стоянное пребывание в режиме онлайн, бла-
годаря которому обеспечивается беспрерывное 
потребление новостей [12, с. 445].  

Использование сети Интернет через мо-
бильные платформы за последние годы значи-
тельно выросло и стало обыденным явлением 
для большой части населения. Исследование 
портала DataReportal показало, что общее коли-
чество мобильных абонентов Беларуси состави-
ло 11,87 млн человек, а широкополосный до-
ступ (3G и 4G) имеют 62% абонентов [13]. 

Исследование, проведенное по заказу кор-
порации Google, продемонстрировало, что 59% 
белорусов пользуются смартфонами, а среди 
молодежи в возрасте до 35 лет 89% из этой воз-
растной категории используют смартфоны [14]. 
По нашему мнению, развитие функций смарт-
фонов в ближайшей перспективе позволит рас-
ширить возможности коммуникации брендов.  

Трендом медиакоммуникации является и 
развитие мессенджеров, в первую очередь, та-
ких как Telegram, Skype, WhatsApp, Viber и дру-
гих, которые все чаще становятся инструмен-
том коммуникации для белорусских пищевых 
брендов. Еще один наметившийся тренд ком-
муникации белорусских брендов – разработка 
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корпоративных мобильных приложений, кото-
рые позволяют им устанавливать с целевой 
аудиторией постоянный контакт и оперативно 
информировать о новостях.  

Заключение. Проанализирована медиа-
коммуникация белорусских пищевых брендов в 
«новых медиа», определены основные подходы 
к понятию «новые медиа». Поскольку бренд 
может состояться как феномен в ходе медиа-
коммуникации, то «новые медиа» способству-
ют формированию брендов белорусских пред-
приятий пищевой отрасли. По нашему мнению, 
цифровизация медиапространства, появление 
сети Интернет предоставило брендам новые, 
более эффективные по сравнению с традицион-
ными медиа возможности коммуникации с це-
левой аудиторией.  

Проведенное нами исследование медиа-
коммуникации белорусских пищевых брендов  
в «новых медиа» показало, что для коммуника-
ции большинства брендов используется ком-
плексный подход, при котором в систему ком-
муникации включены корпоративный сайт, 
социальные сети, внешние интернет-ресурсы 
(информационные порталы, сайты министерств 
и ведомств, средства массовой информации), 

мессенджеры. Примененный белорусскими пред-
приятиями комплексный подход способствовал 
установлению эффективной медиакоммуника-
ции с внутренней и внешней целевой аудитори-
ей и позволил достигнуть ряд важных комму-
никационных и экономических показателей.  

Также проведенный нами анализ показал, 
что пищевые бренды постоянно развивают ком-
муникацию в социальных сетях. В настоящее 
время специалисты предприятий не ограничи-
вают свои усилия присутствием в одной соци-
альной сети, ведущие бренды имеют свои стра-
ницы не менее чем в двух социальных сетях. 
Также увеличивается количество публикаций, 
что приводит к росту подписчиков или участ-
ников социальной сети. По нашему мнению, 
успешный опыт медиакоммуникации ведущих 
пищевых брендов Беларуси в «новых медиа» 
может быть использован для развития медиа-
коммуникации белорусских брендов в других 
отраслях. Вместе с тем мы считаем необходи-
мым отметить, что «новые медиа» быстро 
развиваются, появляются все новые техноло-
гии и инструменты, поэтому требуется посто-
янно совершенствовать работу по коммуника-
ции брендов. 
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Развитие современного ума, эволюция творческих способностей, воображения, абстрактного 
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информации через изображение. 
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Введение. Из всех видов, населяющих Землю 
и так или иначе общающихся между собой, толь-
ко человеческий вид перешел на другой уро-
вень. Желание и способность делиться и сотруд-
ничать играют важную роль в успехе каждого 
человека и человечества в целом. Это основано 
на установленной глобальной сети для обмена 
информацией, которая возникла, в большой сте-
пени, благодаря нашей способности общаться, 
особенно с помощью графических или письмен-
ных форм коммуникации. Современное челове-
ческое общество развивается на фундаменте до-
стижений ума, чье начало уходит далеко в на-
чало эволюции. Это развитие трудно заметить и 
уловить в течение одной человеческой жизни, 

что приводит к мнению, что большинство дости-
жений человеческой цивилизации существовало 
всегда. 

Методология исследования. В статье в со-
поставительном плане исследуются доисториче-
ское наскальное искусство и современное уличное 
настенное искусство. Наша гипотеза заключа-
ется в том, что современное настенное искусство 
содержит в себе информацию и атавистические 
побуждения, которые путем обратной хроноло-
гической фактической реконструкции и сравни-
тельного анализа позволят сделать заключения 
о главном моторе человеческой культуры и ци-
вилизации – о сохранении и передачи информа-
ции путем изображений. 
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Результаты. Константин Константинов [1] 
цитирует интервью 1958 г. французского писате-
ля Луи Арагона, в котором он говорит, что объяс-
нение фактов прошлого фактами настоящего не-
состоятельно, потому что в своих произведениях 
он пытается видеть вещи такими, какими они 
были бы, если он был их современник, а не пред-
ставитель действительности. Коллектив, разра-
батывающий проект «Тенденции и параллели в 
доисторическом наскальном и современном 
уличном искусстве», стремится на основе срав-
нительного анализа двух культурных событий, 
отдаленных друг от друга во времени, аккуму-
лировать эмпирически и экспериментально под-
твержденную информацию о культурных пла-
стах, которые традиционно становятся объектом 
научных интерпредаций из-за отсутствия прямых 
доказательств. Практическая интерпретация на-
блюдается среди людей, выражающих себя че-
рез разные виды изобразительного искусства. 
При сравнении результатов творческого процесса 
разных участников, например так называемых 
пленэров1, появляется различная интерпретация 
одного и того же природного или архитектур-
ного объекта.  

Различный темперамент авторов, разный 
выбор живописного материала, разный стиль, в 
котором художник выражает себя, – все они 
важны для интерпретации. Эти функции также 
накладывают определенные ограничения. Ху-
дожник может передать только то, что под силу 
его инструменту – карандашу, кисти, перу, ста-
меске и т. д. Эти инструменты ограничивают 
его свободу выбора – формы и отношения 
между ними. Те, которые созданы карандашом, 
отличаются от тех, которые созданы кистью, 
соответственно, с помощью стамески или со-
временных средств выражения. Сопротивления 
типов поверхностей, из которых сделана ос-
нова, на которой создается произведение, раз-
личны. Стиль соответствующего автора также 
накладывает свои ограничения. Но преодоле-
ние всех этих ограничений делает произведение 
искусства уникальным. Достаточно сравнить 
изображение носорога, сделанное доисториче-
ским художником, с носорогом Альбрехта Дю-
рера, нарисованного на основе свидетельств 
очевидцев, с энциклопедическим рисунком и 
современной фотографией. 

Истоки первых проявлений творчества поте-
ряны в истории человечества около 45 000 лет 
назад. Недавно в пещере на индонезийском ост-
рове Сулавеси было обнаружено изображение, 

                                                            
1 Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом воз-

духе») — термин, обозначающий изображение на картине 

которое считается самым старым изображением 
кабана, датируемое минимум с 44 000 г. [2]. 
Причина этого человеческого проявления не вы-
яснена, и на этот счет существуют различные те-
ории. Загадочная и необъяснимая для человека 
связь между природными явлениями побуждает 
его искать средства для управления ими, приводит 
к попыткам общения между отдельными чле-
нами племенного сообщества и, соответ-
ственно, с другими человеческими группами. 
Мыслительный процесс и наблюдение за при-
родными явлениями приводят к созданию, ве-
роятно, первоначального способа общения – 
через образы – достаточно ясные, конкретные и 
фактически абстрактные, выражающие универ-
сальные человеческие концепции. Изображе-
ние становится символом, некоторые из этих 
символов все еще действительны. В то же 
время люди сегодня не перестали выражать 
себя в пещерах и других местах, и, несмотря на 
распространенное мнение, что это вандализм, 
эти проявления могут стать отправной точкой 
для ответа на вопрос: почему человек начал ри-
совать? [3] Очевидно, что человеку нужны сим-
волы для того, чтобы перенести непонятные 
ему явления природы в сферу материального, 
пытаясь понять их. Символизация, по мнению 
Ганса Бидермана, чаще всего противопостав-
ляет две точки зрения [4]. С одной стороны, су-
ществует мнение, что символика является чем-
то устаревшим и закостенелым, с другой – что 
символика является ключом к пониманию ду-
ховного мира человека. Многие творения пер-
вобытного человека чрезвычайно красивы, и 
это проявление человеческой деятельности на 
протяжении тысячелетий ведет к развитию со-
временного ума, ведет к эволюции креативно-
сти, воображения, абстрактного и современ-
ного мышления. Но одновременно с этим их 
значение также попытка общаться и предостав-
лять информацию. Графической информации 
предшествует вербальная, жестовая коммуни-
кация – расплывчатая и мимолетная, требую-
щая близкого контакта, чтобы чрезвычайно 
четко передать и принять сообщения. Эта ком-
муникация недолговечная, потому что исчезает 
сразу после момента передачи. Графическая, в 
свою очередь, устраняет необходимость для 
обеих сторон, участвующих в передаче инфор-
мации, – ее сообщение может быть сохранено 
во времени и пространстве. Типичным приме-
ром прямой связи между графическим способом 
коммуникации, соединяющим доисторического, 

всего богатства изменений цвета, обусловленных воздей-
ствием солнечного света и окружающей атмосферы. 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 Пленэр (от фр. en plein air — «на открытом воздухе») — термин, обозначающий изображение на картине всего богат-

ства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы. 
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современного и будущего человека, является 
сообщение, отправленное в космос с помощью 
станции «Вояджер» [5]. 

Случай с «Вояджером» уникален тем, что 
изображенные человеческие фигуры универ-
сальны, но, конечно же, это точка зрения отпра-
вителя сообщения. Человечество уже достигло 
определенного этапа своего развития, на кото-
ром существует общий консенсус относительно 
визуального изображения человеческой фи-
гуры – согласие, претерпевшее тысячелетнюю 
эволюцию. В изобразительном искусстве есть 
множество противоположных примеров – как и 
античные, так и современные. Типичный при-
мер – абстрактное искусство. 

Эволюция визуального самовыражения не 
ограничивается изображением человека. Древ-
неегипетская фреска времен фараона Тутмоса 
III2 изображает конец военной экспедиции в 
современную Сирию, где среди трофеев изоб-
ражены растения. Судя по надписям, сам фа-
раон подтвердил подлинность изображений. 
Однако их схематичность не позволяет ни од-
ному современному исследователю идентифи-
цировать их. 

В эпохах, сравнительно близких к нашей, то-
же достаточно ярких примеров. Виллар де Онне-
кур из Пикардии, который жил и работал в пер-
вой половине 13 века, является самым известным 
мастером-строителем соборов. Он работал над 
различными соборами в Европе – от Камбре во 
Франции до Кошице в современной Словакии, 
(тогда это была территория Венгрии).  

Проблемы и технологические решения, за-
писанные им на бумаге, стали руководством для 
его последователей. На одной из них изображен 
лев фронтально, а сам автор сообщает, что изоб-
ражение написано с натуры [6]. Наши современ-
ники серьезно усомнятся в словах автора. Указан-
ный выше пример с носорогом Дюрера все-таки 
имеет оправдание – ксилографическая гравюра, 
была сделана по описанию. История искусства 
полна подобных изображений. 

Исследователи доисторического искусства 
постоянно открывают все новые и новые арте-
факты этого периода истории человечества. 
По словам Женевьев фон Петцингер, палеоан-
трополога, исследователя наскального искус-
ства и старшего члена TED3, только в Европе 
существует более 350 объектов с наскальными 
изображениями, большинство из которых с жи-
вотными и абстрактными символами. Посетив 

                                                            
2 Тутмос III – Египетский фараон, представитель 18-й 

династии, правил в 1479–1426 гг. до н. э. 

52 места с такими изображениями в Португа-
лии, Испании и Франции и основываясь на фо-
тографиях из ранее изученных пещер в других 
частях Европы, она смогла систематизировать 
наиболее распространенные геометрические 
символы на этих наскальных изображениях. 
Она обнаружила, что такие же знаки встреча-
ются не только в Европе, но и по всему миру. 
Она заметила частое повторение одних и тех 
же геометрических символов, уменьшив их 
количество до 32. Это приводит ее к мысли о 
сознательном выборе создателей этого типа 
изображения. Гипотеза, которую она пытается 
доказать, состоит в том, что на самом деле это 
первые попытки сознательной графической ком-
муникации. Вероятность того, что эти геомет-
рические знаки и символы являются своего 
рода протописьменностью, маловероятна, но 
весьма вероятно, что они представляют собой 
попытку объединить концепции, уже понят-
ные доисторическим людям. Сама протопись-
менность не была создана из ничего, о чем 
свидетельствуют наиболее древние сохранив-
шиеся образцы Шумера, Египта и Китая [7]. 

У современных художников была бы такая 
же проблема, но они, как и их предшествен-
ники, не начали лепить изображение из ничего. 
За тысячи лет до них, от доисторических ху-
дожников до современных авторов, накопилась 
гигантская гора знаний. Нашему современнику, 
если он хочет понять основы мышечной актив-
ности человека, не нужно препарировать тела, 
как это делал Леонардо да Винчи. Современ-
ные технологии позволяют заглянуть и в тайны 
человеческого тела, и в самые далекие глубины 
космоса. 

Долгое время считалось, что искусство пер-
вобытных людей и детское искусство исполь-
зуют язык символов из-за особого менталитета 
живущих в своем собственном мире детей и пер-
вобытных людей. Современные исследователи, 
такие как американский писатель и кинокритик 
немецкого происхождения Рудольф Арнхейм 
[8] и шведский педагог Густав Бритс [9], опро-
вергают эту точку зрения. По их мнению, всякое 
искусство рождается из человеческого духа, из 
его реакций на внешний мир, независимо от ви-
димого мира. Это создает особую концептуаль-
ность искусства, построенного на идеях, и де-
лает сам образ строго индивидуальным. 

Правильное изображение, а также хорошая 
карта – это конечный продукт долгого процесса 

3 TED (Technology, Entertainment and Design) – амери-
канский частный некоммерческий фонд, известный прежде 
всего своими ежегодными конференциями. 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
2 Тутмос III – Египетский фараон, представитель 18-й династии, правил в 1479–1426 гг. до н. э. 
3 TED (Technology, Entertainment and Design) – американский частный некоммерческий фонд, известный прежде всего

своими ежегодными конференциями. 
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исправлений и изменений исходной схемы. Это 
не точная запись визуального опыта, а построен-
ная модель, точно воспроизводящая важные от-
ношения. Наличие повторения в изображении 
различных объектов из видимого и невидимого 
мира вокруг нас дает возможность попытаться 
апробировать новую междисциплинарную мето-
дологию идентификации и интерпретации про-
изведений изобразительного искусства и куль-
туры, которые традиционно поляризованы в обеих 
крайностях – сакральное, божественное, иерар-
хическое и андерграунд, девиация, отклонение 
от формы и нормы. Накопление совокупности 
знаний приведет к более полному научному 
пониманию самых ранних форм визуального 
самовыражения человека, а форма неотделима 
от его цели и от требований общества, в кото-
ром визуальный язык получил широкое рас-
пространение. 

Заключение. Символика распространяет 
свои средства выражения на наше повседнев-
ное общение, язык неизменен на протяжении 

тысячелетий. Каждый день его тревожат ком-
мерческие рекламные символы, политические 
призывы и знаки, он проявляется в образности 
религиозной души и икон, в правовых нормах, 
произведениях литературы и искусства. Сим-
волы опосредуют все, что выходит за рамки 
своей внешней банальной формы. Растущая аб-
страктность и рационализация ментального мира 
общения имеют двойственный характер. Он воз-
рождает духовные богатства прошлых эпох, при-
ближает нас к ним, имеет неоспоримое культур-
ное значение и дает нам возможность осознать 
мыслительную деятельность людей, живших за 
тысячи лет до нас, людей, на плечи которых мы 
встали в строительстве нашей цивилизации, по-
нимая, что у них не было таких плеч. Коллектив 
проекта подготовит визуальный эксперимент с 
детскими рисунками для возрастных групп от  
3 до 6 лет и для людей с низким уровнем грамот-
ности, связанный с формами и способами визу-
ального самовыражения человека, что даст воз-
можность собрать эмпирический материал. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИСКУРСИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Статья посвящена проблематике дискурсивной интерпретации и репрезентации взаимодей-
ствия славянских языков. Взаимодействие не только отдельных носителей языков, но и культур, 
языков, в том числе славянских, все чаще становится предметом научной рефлексии. Изучение 
взаимовлияния языков, в свою очередь, способствует пониманию предпосылок и перспектив 
развития коммуникационных ситуаций, что чрезвычайно востребовано в прикладном аспекте 
лингвистических исследований. Дискурсивная методология, несомненно, релевантна для изуче-
ния взаимодействия славянских языков и соответствующей межъязыковой интерференции, по-
скольку на практике контактирующие языки всегда подвержены влиянию мощных экстралинг-
вистических факторов. Современная наука становится все более интердисциплинарной и 
синкретичной – в этом отношении востребованы не только частные модели конкретных комму-
никационных ситуаций, но и широкоформатные модели речевой практики дискурсивного каче-
ства. В этом контексте большой научной значимостью обладают гипермодели дискурса, не только 
описывающие эмпирический материал, но и способствующие синтезу широких обобщений, обу-
словливающие создание качественно нового метаязыкового знания. Представленная дискурсив-
ная гипермодель позволила исследовать сложные и многомерные случаи взаимодействия сла-
вянских языков, в частности, в русско-белорусском контексте, рассмотренном как пример 
внутриславянского взаимодействия, и в польско-немецком контексте, рассмотренном как пример 
внешнеславянского взаимодействия языков. Полученные метаязыковые данные позволили сде-
лать выводы о типологически значимых особенностях взаимодействия славянских языков. 

Ключевые слова: дискурсивное моделирование, межъязыковое взаимодействие, межъязыко-
вая интерференция, славянские языки, дискурсивная гипермодель, экстралингвистическое влияние. 
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INTERACTION OF SLAVIC LANGUAGES: 
THE POSSIBILITIES OF DISCURSIVE MODELING 

The article is devoted to the problematics of discursive interpretation and representation of the inter-
action of Slavic languages. The interaction of not only individual speakers, but also cultures, languages, 
including Slavic ones, increasingly becomes the subject of scientific reflection. The study of the mutual 
influence of languages, in turn, contributes to understanding the prerequisites and prospects for the devel-
opment of communicational situations, which is extremely in demand in the applied aspect of linguistic 
research. The discursive methodology is undoubtedly relevant for the study of the interlingual activity and 
the corresponding crosslingual interference, since in practice, contacting languages are always subject to 
the influence of powerful extralinguistic factors. Modern science is becoming more and more interdisci-
plinary and syncretic – in this respect, not only private models of specific communicational situations, but 
also large-format models of speech practice of discursive quality are in demand. In this context, hyper-
models of discourse are of great scientific significance: they are not only describe empirical material, but 
also contribute to the synthesis of broad generalizations as well as lead to the creation of a qualitatively 
new metalanguage knowledge. The presented discursive hypermodel allows to investigate complex and 
multidimensional cases of interaction of Slavic languages, in particular, in the Russian-Belarusian context, 
considered as an example of intra-Slavic interaction, and in the Polish-German context, considered as an 
example of extra-Slavic interaction. The obtained metalinguistic data allowed to draw conclusions about 
the typologically significant features of the interaction of Slavic languages. 
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Введение. Научная рефлексия проблем рече-
вого функционирования в современных условиях, 
как правило, носит интердисциплинарный и син-
кретичный характер, что предопределяет про-
дуктивность задействования в лингвистической 
практике дискурсивной методологии. В мето-
дологическом аспекте дискурс не только обла-
дает значительным экстралингвистическим по-
тенциалом, но и позволяет этот потенциал 
творчески использовать в лингвистической ин-
терпретации и репрезентации [напр., 11; 13; 19]. 
Как правило, дискурс представляет собой кон-
цептуально богатое и адаптивное научное из-
мерение, которое наилучшим образом позволяет 
охватить реалии современных языков, обеспе-
чивая продуктивность научной рефлексии [15]. 
Более того, важной особенностью современного 
дискурса является высокая степень его про-
странственно-временной стабильности и струк-
турированность, обеспечиваемая посредством 
компьютерных технологий. В частности, Интер-
нет-дискурс и корпусы текстов позволяют ис-
пользовать недоступное ранее количество и ка-
чество языкового материала в лингвистической 
практике [1]. Подобный масштаб доступных для 
изучения языковых данных ориентирует иссле-
дования на глубокую интерпретацию задейство-
ванного материала, предполагающую моделиро-
вание процессов его функционирования.  

Основная часть. Моделирование дискур-
сивной специфики современной коммуникации 
характеризуется существенной сложностью. Вза-
имодействие языков уже, как правило, дискус-
сионно и объектоцентрично: нередко оспарива-
ется уже сам факт доминирования того или иного 
языка. Например, таков метадискурс русско-бе-
лорусской межъязыковой интерференции с при-
сущими ему лингвистически непоследователь-
ными и аморфными базовыми метаданными, 
включая термины. Так, соответствующий мета-
уровень, лежащий в основе научной рефлексии, 
на сегодняшний день крайне противоречив и 
характеризуется терминологической бессистем-
ностью вплоть до идентификации «трасянки» 
как «языка» [напр., 5; 6; 7]. Между тем, трасянка – 
это не язык, а устойчивый речевой стереотип, 
отражающий взаимную системную интерферен-
цию русского и белорусского языков [9]. В дан-
ной ситуации сложно переоценить значимость 
соответствующих дискурсивных моделей, еще 
более актуальных в контексте тотальной глоба-
лизации социума и компьютеризации современ-
ной коммуникации. 

Естественно, что специфика интралингвисти-
ческого описания взаимодействия языков более 
прозрачна и лучше изучена, чем специфика их 
экстралингвистического описания. Но на прак-
тике на многие важные вопросы об особенностях 

взаимодействия языков невозможно ответить, не 
обращаясь к экстралингвистической специфике 
соответствующего дискурса. Широкая научная 
комплиментарность дискурса отмечалась многими 
исследователями [напр., 4]. В то же время уже 
дифференциация той или иной интра- и экстра-
лингвистической специфики иногда оказывается 
нетривиальной задачей. Формы взаимодействия 
языков весьма разнообразны: так, не всегда воз-
можно отделить, например, результаты интралинг-
вистической региональной койнеизации, или сме-
щения стиля, от межъязыковой интерференции, 
которая всегда экстралингвистически обуслов-
лена [напр., 14; 16; 17]. Более того, любое внут-
риязыковое событие в той или иной степени за-
висит от внешнеязыковой реальности. 

Языковая специфика взаимодействия контак-
тирующих языков зачастую существенно ослож-
няется разнообразной социокультурной повесткой. 
В таком контексте дискурсивное моделирование 
позволяет продуктивно экстраполировать типо-
логически актуальную специфику коммуника-
ционных процессов и ситуаций. Дискурсивные 
модели особенно востребованы при рассмотрении 
функциональности близкородственных языков. 
Так, рассмотрение русско-белорусского языко-
вого взаимодействия оказывается релевантным 
для весьма значительной части славянского со-
циокультурного пространства: согласно интер-
нет-статистике, русский язык доминирует как  
в Беларуси – 86,9%, так и в Украине – 79,0%. 
Впрочем, объективные показатели распрост-
раненности русского языка в интернет-прост-
ранстве других бывших регионов СССР вполне 
сопоставимы: в Казахстане – 84,0%, в Узбеки-
стане – 79,6%, в Кыргызстане – 75,9%, в Таджи-
кистане – 81,8% и т. д. (http://w3techs.com).  

Принадлежность украинского и белорусского – 
наряду с русским – к одной группе восточно-
славянских языков обеспечила высокую продук-
тивность смешанной речевой практики. Природа 
русско-белорусской и русско-украинской межъ-
языковой интерференции имеет много общего, 
что позволяет дополнить недостающие детали 
метаописания, например, русско-белорусского 
языкового взаимодействия – известными фак-
тами об изученном сравнительно лучше русско-
украинском взаимодействии – и наоборот. 

Русско-белорусская межъязыковая интер-
ференция в дискурсивном контексте во многом 
показательна [9]. В данной связи интересен 
опыт применения дискурсивной гипермодели 
(см. рисунок). Дискурсивная гипермодель яв-
ляется «многомерной иерархической моделью 
дискурсивного континуума, состоящей из струк-
турированных наборов составляющих, представ-
ляющей широкий спектр специфики коммуни-
кационных отношений» [8: 87]. 
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Дискурсивная гипермодель (источник [8: 87]) 

Согласно данной матрице структурно рус-
ско-белорусская межъязыковая интерференция 
является «неоднородной» в компонентном со-
ставе (или «разнонаправленной»: присутствует 
как русско-, так и белорусскоязычная направлен-
ность); является «некодифицированной» в плане 
системности (или «ненормированной»: нет об-
щих норм или обычаев в качестве основы) и по 
специфике взаимодействия является «постоян-
ной» (или «долговременной»: актуальна на про-
тяжении длительного периода времени).  

С ситуативной точки зрения она носит «пов-
семестный» характер («объектно» распростра-
нена во всем ареале белорусского языка (и, на-
оборот, не выражена в ареале русского языка); 
носит «персонализованный» характер («субъ-
ектно» невостребована в публичной коммуни-
кации) и является «подчиненной» («атрибу-
тивно» подчинена литературным русскому или 
белорусскому языкам).  

В коммуникационном отношении русско-
белорусская межъязыковая интерференция яв-
ляется «двуязычной» (языковая специфика рус-
ская и белорусская); имеет преимущественно 
«устную» форму (речевая выраженность не ха-
рактеризуется наличием письменной традиции) 
и является «прямой» (функциональная опосредо-
ванность не обусловлена использованием ком-
пьютерных или иных медиасредств). 

Данный анализ позволяет классифицировать 
трасянку как смешанную речевую практику: по 
крайней мере, язык не может быть, например, 
«неоднородным», «некодифицированным», «под-
чиненным» или «двуязычным». Это обобщение 
имеет методологический потенциал, который  
в основном совместим с русско-украинской 
межъязыковой интерференцией. Естественно, 
что некие различия языковых ситуаций в Бе-
ларуси и Украине присутствуют, но метадис-
курсивная идентичность в общих чертах будет 
очень похожей. 

Продуктивным оказывается также дискурсив-
ное моделирование «внешнего» межъязыкового 
взаимодействия с участием славянского языка. 

Так, межъязыковая интерференция польского 
и немецкого языков, которые не так близки, как 
русский, белорусский или украинский, харак-
терным образом описывается также весьма про-
тиворечиво. В частности, показательна в данной 
связи оценка новой речевой практики на терри-
ториях, присоединенных к Польше после 1945 г.: 
«Территория распространения новых польских 
диалектов – Западное Поморье, Нижняя Силезия, 
Восточная Пруссия, где до 1945 г. говорили по-
немецки» (http://be.wikipedia.org). Появление со-
ответствующей смешанной речевой практики, 
казалось бы, достаточно прозрачное событие в 
социолингвистическом аспекте – тем не менее 
оно было интерпретировано как появление «но-
вых смешанных диалектов польского языка». 
Термин «новые смешанные диалекты» (польск. 
nowe dialekty mieszane) был введен С. Урбанчи-
ком в 1950-х гг. [18]: это произошло примерно 
через 8 лет после передела приграничных реги-
онов Германии и Польши. Ключевым тезисом 
такого диалектологического обоснования явля-
ется то, что эти территории считались «истори-
чески польскими» [12]. Однако это обоснование 
не нашло подтверждения на практике: «Сегодня, 
несмотря на свое название, они [новые смешан-
ные диалекты] действительно не смешивают- 
ся ... их место занял общий польский язык – в 
результате процесса языковой интеграции» [12]. 
Конечно, за такой короткий промежуток времени 
диалекты не рождаются и не исчезают бесследно.  

В то же время представляется весьма веро-
ятным возникновение на данных территориях 
не польских диалектов, а смешанной польско-
немецкой речи. Даже при массовом отселении 
какого-либо этноса, на покинутой территории 
достаточно долго сохраняются соответствующие 
языковые следы, например реалии, не говоря уже 
об иных культурных феноменах и артефактах – 
литературных памятниках, архитектуре, укладе 
жизни и т. д. В таком случае отнесение гибрид-
ных речевых вариантов к диалектам не будет 
соответствовать лингвистической логике и тра-
дициям. В частности, было бы странно рассмат-
ривать креольский язык, например, как диалект 
испанского или французского языков. Более того, 
в рассматриваемой ситуации – как и в случае с 
трасянкой (и суржиком) – речь, видимо, может 
идти не столько о смешении польского и немец-
кого диалектов (равно как диалектов русского и 
белорусского (или украинского) языков), сколько 
о влиянии второго литературного языка (польско-
го (или русского в восточнославянском прост-
ранстве)) на аутентичную языковую практику. 

При этом, однако, в отличие от ситуации с 
трасянкой (суржиком), в польско-немецком вза-
имодействии не будет доминирования культур-
ной специфики с участием языка-«инфлюенсера». 
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Наиболее влиятельной в этой ситуации, по-види-
мому, следует признать социальную (социолекти-
ческую) специфику: насущную необходимость 
для немецкоязычных коммуникантов адаптиро-
ваться в польскоязычном обществе. Если абсолют-
ное большинство носителей русского и белорус-
ского (украинского) языков понимают друг друга 
без переводчика (и на первый план выходят 
вопросы культурного взаимодействия этносов), 
то в ситуации общения носителей немецкого и 
польского языков, которые генеалогически дос-
таточно далеки, нужен переводчик или речевая 
практика-посредник – для успешного социального 
взаимодействия. Видимо, такого рода польско-
немецкая смешанная речь и могла быть ошибоч-
но идентифицирована как «новый диалект» – 
якобы внезапно возникший и вскоре так же вне-
запно исчезнувший. 

Примечательно, что смешанная речь на тер-
ритории современной Польши не имела такого 
же макродискурсивного значения для всего поль-
ского языка (будучи распространенной только 
регионально), как трасянка в Беларуси или сур-
жик в Украине. Тем не менее тезис о ее существо-
вании и влиятельности вполне подтверждается 
при рассмотрении ретроспективы польско-немец-
кого языкового взаимодействия. Социокультур-
ные процессы, как правило, носят перманентный 
характер и в той или иной степени постоянно 
влияют на задействованные языки. Так, в поль-
ско-немецком контексте известны и другие про-
явления межъязыковой интерференции: в частнос-
ти, аналогичная ситуация имела место в Верхней 
Силезии в 18 ст., где был идентифицирован 
«силезский диалект», возникший в процессе 
общения между немецким и польским населе-
нием [10]. Устойчивый речевой стереотип, по-
добный «новым смешанным диалектам» или «си-
лезскому диалекту», сегодня не наблюдается в 
ситуации польско-немецкого языкового взаимо-
действия, однако появление подобных прецеден-
тов в рамках обозначенной тенденции, видимо, 
вполне возможно и в дальнейшем. Соответствую-
щий потенциал значим не только в ретроспекти-
ве – его необходимо учитывать и при моделиро-
вании перспектив развития того или иного языка. 

В рамках дискурсивной гипермодели иден-
тичность польско-немецкой межъязыковой интер-
ференции можно охарактеризовать следующим 
образом. Она структурно «однородна» (или «од-
нонаправлена»: в компонентном составе активна 
только польскоязычная направленность); в пла-
не системности является «некодифицированной» 
(или «ненормированной»: нет общих норм или 
обычаев в качестве основы) и по специфике вза-
имодействия является «постоянной» (или «дол-
говременной»: актуальна на протяжении не-
скольких столетий – будучи многоэпизодной).  

С точки зрения ситуативного анализа дан-
ное языковое взаимодействие носит «локальный» 
характер («объектно» было распространено в 
отдельных регионах Польши); является «персо-
нализованным» («субъектно» невостребовано в 
публичной коммуникации) и носит «подчинен-
ный» характер («атрибутивно» подчинено ли-
тературному польскому языку)  

В коммуникационном отношении польско-
немецкая межъязыковая интерференция является 
«двуязычной» (ее языковая специфика являет-
ся польско-немецкой); имеет преимущественно 
«устную» форму (речевая выраженность не ха-
рактеризуется наличием письменной традиции) 
и является «прямой» (функциональная опосредо-
ванность не обусловлена использованием ком-
пьютерных или иных медиасредств). 

Таким образом, в польско-немецком и рус-
ско-белорусском контекстах дискурсивных раз-
личий оказывается значительно меньше, чем 
сходства: в частности, выявлены расхождения в 
компонентном составе («разнородность» / «од-
нородность») и объектности («повсеместность» / 
«локальность»). Все остальные проанализиро-
ванные дискурсивные характеристики, их семь 
(«системость», «специфика взаимодействия»; 
«субъектность», «атрибутивность»; «языковая спе-
цифика», «речевая выраженность» и «функцио-
нальность опосредования»), оказались схожими 
для обеих ситуаций языкового взаимодействия. 
Данное соотношение свидетельствует о типоло-
гической близости проявлений как «внутрисла-
вянского» взаимодействия, так и «внешнеславян-
ского» взаимодействия языков. 

Иерархическая метаструктура дискурсивной 
гипермодели также позволяет учитывать наря-
ду с основными факультативные параметры 
проблемной области: например, фиксировать не-
прерывность (в русско-белорусском контексте) 
или многоэпизодность (в польско-немецком кон-
тексте) проявлений существования смешанной 
речевой практики. Рамки статьи не позволяют 
представить более широкий спектр примеров 
межъязыкового взаимодействия, тем не менее, 
эффективность приведенных метаописаний, в 
принципе, подтверждает актуальность дискур-
сивного моделирования в данном контексте. 

В частности, подобным образом может быть 
интерпретировано взаимодействие польского и 
белорусского языков. Фактор компактного про-
живания национальных меньшинств – белорусов 
в Польше, поляков в Беларуси обусловливает 
востребованность изучения соответствующей 
дискурсивной проблематики. В свою очередь, 
при рассмотрении белорусско-польского языко-
вого взаимодействия необходимо учитывать вли-
яние на белорусский и польский языки других 
языков-соседей, равно как и английского языка, 
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например [2: 22]. В первую очередь, в данном 
контексте будет значимым влияние русского 
языка. Особенно выразительна здесь экстралинг-
вистическая аргументация: и белорусский, и 
польский языки долгое время находились под 
доминирующим влиянием русского языка; зна-
чительная часть населения Польши знает рус-
ский язык, в Беларуси русский имеет статус «го-
сударственного»; исторически Беларусь и Польша 
веками входили в состав Российской империи; 
до 1991 г. Беларусь входила в состав СССР, а 
Польша была членом Варшавского договора, 
также во главе с СССР и т. д. Вместе с тем се-
годня степень влияния русского языка в аспек-
те белорусско-польского (польско-белорусского) 
взаимодействия языков явно не имеет решаю-
щего значения. Так или иначе, анализ межъязы-
кового взаимодействия в дискурсивном аспекте 
не является самодостаточным и охватывает ши-
рокий круг вопросов, относящихся к характе-
ристике пространственно-временного контину-
ума взаимодействующих языков. 

Заключение. Дискурсивное моделирова-
ние представляется перспективным в практи-
ческом аспекте. В частности, с помощью дан-
ного моделирования удалось верифицировать 

вышеупомянутые противоречивые описания язы-
ковых ситуаций. При этом дискурсивное моде-
лирование не менее актуально и в теоретическом 
аспекте. В частности, был подтвержден тезис о 
том, что взаимное влияние соседних языков не 
соответствует диалектологической парадигмати-
ке: диалект всегда является собственной верси-
ей определенного языка. Вместе с тем при всей 
сложности функционирования того или иного 
языка сохраняется его системное единство: «Все 
различные области человеческой деятельности 
связаны с использованием языка. Совершенно оче-
видно, что природа и формы этого использования 
столь же разнообразны, как и области деятель-
ность человека, но это, конечно, не противоречит 
национальному единству языка» [3: 428]. Этот 
тезис является базовым при рассмотрении во-
просов межъязыкового взаимодействия и их дис-
курсивном моделировании. Лишь в данном кон-
тексте может быть обеспечено непротиворечивое 
метаописание той или иной сложной языковой 
ситуации. Таким образом, обоснована важность 
дискурсивного моделирования межъязыкового 
взаимодействия. Данная методология, несомнен-
но, перспективна в контексте лингвистического 
описания взаимодействия славянских языков. 
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Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

РЭЦЭПЦЫЯ ГЛОСАЎ З ВЫДАННЯЎ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ  
Ў НАВУКОВЫМ ДЫСКУРСЕ 

У артыкуле разглядаюцца асаблівасці рэцэпцыі глосаў з выданняў Францыска Скарыны. У на-
вуковым дыскурсе дадзеная спецыфічная частка выданняў беларускага першадрукара аналізуецца 
з пазіцый розных дысцыплін, напрыклад, лінгвістыкі, літаратуразнаўства, кнігазнаўства, дызайну, 
тэксталогіі. Па гэтай прычыне даследчыкамі глосы могуць ацэньвацца і як лексіграфічная праца, 
і як правобраз лінгвістычных работ, і як перакладчыцкая дзейнасць, і як элемент афармлення 
(дызайну) кнігі, і як складнік навукова-даведачнага апарату выдання, і як біблейскі кампанент, і 
як уласна маргіналія, і як элемент прадмоўна-пасляслоўнага комплексу, і як рэдактарская работа. 

Таксама глосы выконваюць функцыю экзегезы, што пацвярджае непасрэдны зварот да біб-
лейскага тэксту, з якім яны звязаны. Змешчаныя на палях словы фактычна не толькі раскрываюць 
семантыку іншых адпаведных слоў (у якасці лінгвістычнага факта), але і паглыбляюць для чы-
тача сэнс Свяшчэннага Пісання. У дадзеным выпадку можна бачыць рэалізацыю прынамсі двух 
метадаў экзегезы: літаральнага тлумачэння і гісторыка-літаратурна-крытычнага. Параўнанне цытат 
з некаторых сучасных перакладаў Бібліі з варыянтам, прапанаваным Францыскам Скарынам, па-
казвае праблемы перакладу і вытлумачэння Свяшчэннага Пісання, з якімі сутыкнуўся і якія спра-
бававаў вырашыць асветнік XVI стагоддзя.  

Наяўнасць разнастайных падыходаў да рэцэпцыі глос у навуковым дыскурсе можа быць раст-
лумачана сінкрэтычнай прыродай адпаведных выданняў, заўважанай даследчыкамі падчас аналізу 
і інтэрпрэтацыі прадмоў і пасляслоўяў Францыска Скарыны.  

Ключавыя словы: Францыск Скарына, глоса, навуковы дыскурс, рэцэпцыя, гісторыя кнігі, 
лінгвістыка, тэксталогія, біблейскі кампанент, экзегеза, Біблія.  
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The article considers the reception of glosses from the publications of Franсysk Skaryna. In the sci-
entific discourse, this specific part of the publications of the Belarusian firstprinter is analyzed from the 
standpoint of various disciplines, such as linguistics, literary criticism, bibliography, design, textual 
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Also, the glosses perform the function of exegesis, which confirms the direct reference to the bibli-
cal text which they are associated with. The glosses actually not only reveal the semantics of other rele-
vant words (as a linguistic fact), but also deepen the meaning of the Scripture for the reader. In this 
case, we can see the implementation of at least two methods of exegesis: the literal explanation and the 
historical-literary-critical method. A comparison of quotations from some modern translations of the 
Bible with the version proposed by Francysk Skaryna shows the problems of translation and hermeneu-
tics that the 16th-century educator encountered and tried to decode. 

The existence of diverse approaches to the reception of glosses in scientific discourse can be ex-
plained by the syncretic nature of the respective publications, which was pointed out by researchers 
during the analysis and interpretation of Francysk Skaryna's forewords and afterwords.  
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Уводзіны. Адметнай часткай выданняў Фран-
цыска Скарыны з’яўляюцца глосы. «Тлума- 
чальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» 
(Мінск, 2005) прапаноўвае для іх наступнае 
азначэнне: «Тлумачэнне незразумелага слова 
або выразу, якое даецца на палях або ў самім 
тэксце старажытных і сярэдневяковых рукапі-
саў» [1, с. 151]. У энцыклапедычным даведніку 
«Францыск Скарына і яго час» (Мінск, 1988) 
пад глосай разумеецца «заметка перапісчыка або 
чытача, зробленая на палях кнігі або ўпісаная ў 
тэкст паміж радкоў для тлумачэння незразуме-
лага слова ці выразу» [2, с. 308]. Пры гэтым 
аўтар энцыклапедычнага артыкула канстатуе: 
«Асаблівасць скарынінскіх тлумачэнняў заклю-
чаецца ў тым, што пры дапамозе глосаў раскры-
ваецца не ўвесь сэнсавы аб’ём незразумелага 
слова, а толькі тое значэнне, з якім гэтае слова 
выступае ў даным кантэксце» [2, с. 308].  

Ужо пры параўнанні прыведзеных вышэй 
азначэнняў заўважаюцца пэўныя варыяцыі. Сін-
крэтычнасць, выяўленая даследчыкамі і ў струк-
туры прадмоў Францыска Скарыны, і ў яго 
светапоглядзе [3, с. 291, 297], падштурхоўвае да 
думкі, што глосы – складаная з’ява кніжнай 
культуры, якую неабходна разглядаць з розных 
пазіцый. Гэта дазволіць больш глыбока зразу-
мець сутнасць праведзенай беларускім перша-
друкаром работы па падрыхтоўцы біблейскіх 
тэкстаў. На сучасным этапе развіцця скарына- 
знаўства мэтазгодна спачатку прааналізаваць вя-
домыя шляхі рэцэпцыі глосаў у навуковым дыс-
курсе, а затым прапанаваць новыя і/ці актуалі-
зваць малараспрацаваныя падыходы.  

Асноўная частка. Глосы Францыска Ска-
рыны знаходзяцца на палях (амаль заўсёды) не-
каторых яго выданняў (гл.: [4, с. 749; 5, с. 276]), 
аднак існуе выпадак размяшчэння глосаў унізе 
старонкі (гл.: [6, с. 119]), што робіць іх падоб-
нымі на сучасныя зноскі. Лагічна, што менавіта 
іх вядомы даследчык А. І. Жураўскі лічыць пра-
цягам традыцыі выкарыстання глосаў [2, с. 308]. 
Першадрукаром слова (словазлучэння), з якім 
паяднана глоса, вылучаецца ў тэксце з двух ба-
коў двукроп’ямі.  

Сам Францыск Скарына ў прадмове да кнігі 
«Псалтыр» (1517) пісаў пра прызначэнне гло-
саў наступнае: «Так же положил есми на боцех 
некоторые слова для людей простых, не руша-
ючи самое Псалътыри ни в чем же, яко суть 
онагри, и геродеево жилище, и хлябие и иные 
слова, которыи суть в Псалтыри неразумныи 
простым людем, найдуть е на боцех руским язы-
ком, что которое слово знаменуеть» [7, с. 18]. 
Гэтае выказванне першадрукара, верагодна, пад-
штурхнула даследчыкаў адпаведным чынам ра-
зумець функцыю скарынаўскіх глосаў. Напрык-
лад, расійскі даследчык Я. Л. Неміроўскі бачыць 

прызначэнне глосаў у тым, каб «зрабіць кнігі 
Свяшчэннага Пісання даступнымі для простых 
людзей, не спакушаных у прамудрай кніжнасці» 
(пераклад. – А. А.) [8, с. 256].  

Традыцыйна выкарыстанне глосаў аналізуец-
ца як адна з першых спроб работы па стварэнні 
слоўнікаў. У кантэксце гісторыі беларускай лек-
сікаграфіі напрацоўкі Францыска Скарыны раз-
глядалі, напрыклад, М. Р. Суднік [9], Д. В. Дзят-
ко [10]. Другі з названых даследчыкаў падае яшчэ 
адну цікавую дэфініцыю: «Глосы – пераклады і 
апісальныя тлумачэнні незразумелых царкоўна-
славянскіх, візантыйскіх, грэчаскіх і іншых слоў 
з дапамогай лексічных, граматычных, словаўтва-
ральных сродкаў агульнаўсходнеславянскай 
мовы. <…> Глосы маглі размяшчацца на палях 
рукапісаў (маргінальныя) або паміж радкамі 
(інтэрлінеарныя)» [10, с. 30]. З дадзенай цытаты 
вынікае, што глосы могуць успрымацца і як 
перакладчыцкая дзейнасць, і як адметны вары-
янт маргіналій першадрукара.  

Пра «словы на боцех» з выданняў Францыска 
Скарыны разважаюць і ў больш шырокіх кан-
тэкстах, а менавіта – гісторыі беларускай лінг-
вістыкі і гісторыі беларускай мовы. Узгадаем тут 
працы У. В. Анічэнкі [11, с. 251–252] і А. І. Жу-
раўскага [12, с. 121–123], ужо ў назвах якіх бач-
ныя акрэсленыя каардынаты.  

У лінгвістычных даследаваннях глосы часта 
падаюцца згодна з наступнай мадэллю: «слова ў 
біблейскім тэксце» – «глоса». Напрыклад: «хол-
ми – узгорки, юже – повразъ» [12, с. 122]. Пры-
ведзеная мадэль не дазваляе цалкам разгеледзець 
сутнасць і функцыянаванне глосаў. Праблема ў 
тым, што ў ёй не хапае біблейскага тэксту, да 
якога апелюе глоса. Гэта прыводзіць да неаб-
ходнасці выкарыстання іншай спецыяльна рас-
працаванай мадэлі: «Біблейскі верш, у якім дву-
кроп’ямі з двух бакоў вылучана слова (словы), 
да якога (якіх) адносіцца глоса» ({глоса:} «улас-
на адпаведная глоса, вылучаная з двух бакоў 
двукроп’ямі»). Рэалізацыя прыведзенай схемы 
выглядае так: «Мы же людие Твои и овъцѣ 
:пажити: твоея исповѣмыся тобѣ, Боже, вовѣки, 
въ роде и роде возвѣстим хвалу твою» ({глоса:} 
:паствы:) [6, с. 147]. У гэтым артыкуле прымя-
няецца другая мадэль. 

Беларускі даследчык П. П. Жаўняровіч сцвяр-
джае, што «працэс фарміравання рэдактарскай 
дзейнасці ў Беларусі распачынаецца, без сумнен-
ня, з выданняў Францыска Скарыны» [13, с. 82]. 
Вучоны разглядае зварот да глос як рэдактарскую 
працу і работу над афармленнем кнігі, фактыч-
на, яе дызайнам: «Ф. Скарына актыўна выкары-
стоўваў глосы для тлумачэння незразумелых 
чытачу слоў. Гэта было творчае выкарыстанне 
напрацаваных рукапіснай кнігай традыцый па яе 
афармленні і рэдактарскай апрацоўцы» [13, с. 83]. 
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Таксама асобныя аспекты ўжывання глосаў ана-
лізуюцца ў святле тэорыі перакладу, напрыклад: 
«тэкст Бібліі значна насычаны ўласнымі назва-
мі, якія паказваюць пэўных асоб у канкрэтных 
месцах, таму выбар першадрукара зразумелы. 
Такая методыка выкарыстоўваецца і сёння ў 
практыцы перакладу, калі апелятывам тлума-
чыцца ўласная назва, у якой закладзена пэўнае 
значэнне» [13, с. 87]. 

Беларускія літаратуразнаўцы разглядаюць 
дзейнасць Францыска Скарыны і ў кантэксце 
гісторыі айчыннай тэксталогіі [14, с. 10]. Раз-
віццё дадзенай ідэі прыводзіць да высновы, што 
глосы выступаюць элементам навукова-даве-
дачнага апарату выдання. У дадзеным выпадку 
перад намі своеасаблівы каментарый, які можа 
быць класіфікаваны як лінгвістычны (або слоў-
нікавы), які «тлумачыць асаблівасці мовы твора, 
словы і выразы, каторыя ў сучаснай <…> мове 
не выкарыстоўваюцца ці выкарыстоўваюцца ў 
іншым значэнні, спецыяльную тэрміналогію, 
дыялектызмы, архаіку і іншамоўныя запазычан-
ні. <…> Часта звесткі лінгвістычнага камента-
рыя афармляюцца як падрадковыя зноскі» (пера-
клад. – А. А.) [15, с. 133]. Напрыклад: «Егда 
:прозябоша: грешници, яко трава, и явишеся въси, 
делающие безаконие, яко да потре(б)ятся въвѣк 
вѣка» ({глоса:} :вознікоша:) (Пс. 91:8) [6, с. 169]; 
«Возврати, Господи, плѣнение наше, яко поток 
:югом:» ({глоса:} :ветром полуденным:) (Пс. 125:4) 
[6, с. 232]. У некаторых выпадках (напрыклад, 
гл.: [5, с. 364, 410]) можна гаварыць пра спробы 
ўжывання рэальнага каментарыя, які «растлу-
мачвае згаданыя ў творы, але забытыя з часам 
падзеі і рэаліі, гістарычныя імёны і факты, указ-
вае крыніцы цытат, расшыфроўвае іншасказан-
ні і аўтарскія намёкі, супастаўленні, схаваныя 
за рэальнымі назвамі, дае ўдакладненні да алю-
зій і схаваных цытат, аднаўляе прапушчаныя 
факты. Рэальны каментарый сыходзіць з кантэкс-
ту, таму галоўнай яго задачай застаецца тлума-
чэнне і ўстанаўленне дакладнага сэнсу тэксту» 
(пераклад. – А. А.) [15, с. 133–134]. Адсюль 
вынікае, што прымяненне глосаў выступае спро-
бай вырашэння эдыцыйных пытанняў і можа 
ўключацца ў гісторыю беларускай тэксталогіі і 
кнігавыдання. Пры такім поглядзе згаданае 
вышэй суаднясенне глосаў і сучасных зносак 
выглядае даволі натуральным.  

Наступныя падыходы, якія заснаваныя на 
літаратуразнаўчых пазіцыях, да разгляду глосаў 
закраналіся ў ранейшых навуковых работах 
аўтара гэтага артыкула.  

Глоса можа ацэньвацца як своеасаблівая 
частка прадмоўна-пасляслоўнага комплеку, пра 
які як пра адметную з’яву ў беларускіх кнігах 
XVI–XVII стст. пісаў У. Г. Кароткі (гл.: [16]). Ма-
дэль названага комплексу, агучаная даследчыкам, 

можа быць пашырана. Глоса як адна з разнавід-
насцей скарынаўскіх маргіналій (разам з маргіна-
ліямі-паралельнымі месцамі і маргіналіямі-спасыл-
камі) арганізуе асноўны (біблейскі) тэкст выданняў 
першадрукара, стварае ўмовы для зручнай з гэтым 
тэкстам работы, для яго разумення. На слушнасць 
такога падыходу ўскосна ўказвае і праведзены 
вышэй разгляд глосаў у святле тэксталогіі.  

Глоса як разнавіднасць маргіналіі адначасова 
выступае і спецыфічным біблейскім кампанен-
там, які дазваляе прачытваць адну і тую ж біб-
лейскую цытату два разы з рознымі адценнямі 
значэнняў. Фактычна глоса дублюе фрагмент 
тэксту з заменай асобнага слова (словазлучэння). 
Прасочым гэта на прыкладах. Без глосы чыта-
ецца такі біблейскі верш: «Князи погнаша мя 
туне, и от словѣс твоих устрашися сердце мое» 
(Пс. 118:161) [6, с. 226]. Замена адпаведнага 
слова прапанаванай Францыскам Скарынам гло-
сай дае наступны вынік: «Князи погнаша мя 
всуе, и от словѣс твоих устрашися сердце мое» 
(Пс. 118:161) [6, с. 226]. Фактычна перад намі 
два варыянты біблейскага верша, другі з якіх 
«разгортаваецца» дзякуючы канкрэтнай маргі-
наліі, што мае неабходную для сказа граматыч-
ную форму. Наступным чынам дадзены верш 
гучыць у Сінадальным і перакладзе У. Чарняў-
скага адпаведна: «Князья гонят меня безвинно, но 
сердце мое боится слова Твоего» (Пс. 118:161) 
[17, с. 836]; «СІН. Князі чыняць пераслед мне 
без прычыны, а сэрца маё шануе слова Тваё» 
[18, с. 494]. Яшчэ адзін біблейскі фрагмент без 
глосы: «Разтучьнѣють красная пустыня, и радо-
стію холми препояшутся» (Пс. 64:13) [6, с. 115]. 
Замяняем адпаведнае слова глосай: «Разтучьнѣють 
красная пустыня, и радостію узгорки препоя-
шутся» (Пс. 64:13) [6, с. 115]. Сінадальны пе-
раклад: «источают на пустынные пажити, и 
холмы препоясываются радостью» (Пс. 64:13) 
[17, с. 793]. Пераклад У. Чарняўскага: «Будуць 
струменіцца пустынныя выганы, і ўзгоркі апя-
ражуцца радасцю» [18, с. 466]. 

Глоса можа быць не толькі фактычнай заме-
най адпаведнага слова, але, напрыклад, і ўдак-
ладненнем: «Яко избра Господь :Сион: и изволил 
и в жилище Собѣ» ({глоса:} :гору:) (Пс. 131:13) 
[6, с. 237]. Сінадальны пераклад: «Ибо избрал 
Господь Сион, возжелал [его] в жилище Себе» 
(Пс. 131:13) [17, с. 841]. Пераклад У. Чарняў-
скага: «Бо Госпад выбраў Сіён і пажадаў яго Сабе 
на паселішча» [18, с. 496]. 

Асобна звернемся да разумення глосаў як срод-
ку экзегезы (тлумачэння Свяшчэннага Пісання). 
Назавём наступныя асноўныя метады экзегезы: 
тыпалагічны (правобразны), гісторыка-літаратурна-
крытычны («біблейская крытыка»), літаральнага 
тлумачэння, алегарычнага тлумачэння, маральна-
гамілітычнае тлумачэнне (гл.: [19]).  
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Глосы могуць прачытвацца як своеасаблівая 
рэалізацыя, прынамсі, метаду літаральнага тлу-
мачэння і гісторыка-літаратурна-крытычнага ме-
таду. Францыск Скарына дае варыянты перакла-
даў, тлумачыць цяжказразумелыя на яго погляд 
словы, раскрывае этымалогію ўласных назваў, 
удакладняе і інтэрпрэтуе тэкст Свяшчэннага Пі-
сання. Адпаведную работу ілюструюць прапана-
ваныя ніжэй прыклады. 

«Посылая источники :въ дебрех:, посреди гор 
проидуть воды. Напиются вси звѣри дубравныи, 
пождуть :онагри: в жажди своей» ({глосы:} :в 
долинах:; :лоси:) (Пс. 103:10–11) [6, с. 185–186]. 
Сінадальны пераклад: «Ты послал источники в 
долины: между горами текут [воды], поят всех 
полевых зверей; дикие ослы утоляют жажду 
свою» (Пс. 103:10–11) [17, с. 820]. Пераклад  
У. Чарняўскага: «Ты загадваеш крыніцам сплы-
ваць у ручаіны; пасярод гор праходзяць яны, 
становяцца вадапоем усіх звяроў на полі, спато-
ляць аслы смагу сваю» [18, с. 483]. 

«И внегда поставиль столп един на правой 
странѣ притвора, назвал его именем :Яхим:. 
Тежь воздвиже вторый столп и прозвал и 
именем :Бооз:» ({глосы:} :крепость:; :утвержде-
ние:) (3 Цар. 7:21) [5, с. 392]. Сінадальны пе-
раклад: «поставил столб на правой стороне и дал 
ему имя Иахин, и поставил столб на левой сто-
роне и дал ему имя Воаз» (3 Цар. 7:21) [17, с. 461]. 
Пераклад У. Чарняўскага: «і пастаўлены з пра-
вага боку слуп ён назваў Яхін, і пастаўлены з 
левага боку слуп назваў Баоз» [18, с. 285]. 

«И вознесеся :рог: мой о Бозѣ моем» ({глоса:} 
:сила:) (1 Цар. 2) [5, с. 129]. Сінадальны пера-
клад: «вознесся рог мой в Боге моем» (1 Цар. 2) 
[17, с. 374]. Пераклад У. Чарняўскага: «узняўся 
рог мой у Богу маім» [18, с. 227]. 

«И собрашеся къ царю Саломону вси людие 
Ізраилевы месеца :бефанима» в день нарочитый 
праздника, той ест месець семый» ({глоса:} :сен-
тября:) (3 Цар. 8:2) [5, с. 398]. Сінадальны пера-
клад: «И собрались к царю Соломону на празд-
ник все Израильтяне в месяце Афаниме, который 
есть седьмой месяц» (3 Цар. 8:2) [17, с. 462]. 
Пераклад У. Чарняўскага: «І сабраўся да цара 
Саламона увесь Ізраэль у месяцы Этанім на 
свята – гэта сёмы месяц» [18, с. 286]. 

«:Тигрис: погыбе, яко не имать лову, и мла-
дые львенята роспрашишеся» ({глоса:} :зубр:) 
(Іоў 4:11) [5, с. 720]. Сінадальны пераклад: «мо-
гучий лев погибает без добычи, и дети львицы 
рассеиваются» (Іоў 4:11) [17, с. 718]. Пераклад 

У. Чарняўскага: «Леў загінуў, бо не меў здабычы, 
і львяняты пагубляліся» [18, с. 420]. 

«А се глаголю для того, иже кажды в вас 
говорит: аз убо есм Павлов, аз же Аполосов, и 
аз :Кифин:, аз пак Христов ({глоса:} :Петров:) 
(1 Кар. 1:12) [20, с. 339]. Сінадальны пераклад: 
«Я разумею то, что у вас говорят: “я Павлов”; 
“я Аполлосов”; “я Кифин”; “а я Христов”»  
(1 Кар. 1:12) [17, с. 1783]. Пераклад У. Чар-
няўскага: «Я кажу тое, што кожны ў вас кажа: 
“Я Паўлаў”, “Я Апалосаў”, “Я Кіфаў”, “А я 
Хрыстоў”» [18, с. 1008]. Пераклад з кнігі 
«Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста» 
(2017): «Кажу я так, бо кожны з вас гаворыць: 
Я Паўлаў; а я Апалосаў; а я Кіфаў; а я Хрыстоў» 
[21, с. 372]. 

Параўнанне біблейскіх вершаў з выданняў 
Францыска Скарыны з некаторымі сучаснымі 
перакладамі дае падставы меркаваць пра кар-
патлівую падрыхтоўку першадрукаром Бібліі 
для прэзентацыі яе патэнцыйным чытачам.  

Заўважым яшчэ адну сувязь з сучасным на-
вуковым працэсам. Экзегеза даволі цесна звя-
зана з біблейскай герменеўтыкай (гл. [19; 22], у 
тым ліку ад якой вядзе сваю гісторыю літаратур-
ная герменеўтыка, што выступае сёння прызна-
ным метадам даследвання мастацкай літаратуры. 
Цікава, што ўсе прыведзеныя вышэй навуковыя 
інтэрпрэтацыі глосаў могуць разглядацца адна-
часова і ў кантэксце экзегезы і біблейскай гер-
менеўтыкі. 

Заключэнне. У навуковым дыскурсе выданні 
беларускага першадрукара аналізюцца з пазіцый 
розных дысцыплін. Менавіта таму глосы мо-
гуць ацэньвацца даследчыкамі не аднолькава: 
як лексіграфічная праца, як правобраз лінгві-
стычных работ, як перакладчыцкая дзейнасць, 
як афармленне (дызайн) кнігі, як складнік наву-
ковага апарату выдання (каментарый), як біб-
лейскі кампанент, як уласна маргіналія (памета 
на палях), як элемент прадмоўна-пасляслоўнага 
комплексу, як рэдактарская работа, як экзегеза. 
Комплексны падыход да глосаў з розных пазі-
цый дапамагае больш глыбока разумець адпа-
ведны элемент выданняў Францыска Скарыны, 
а таксама ўсю творчую спадчыну асветніка. Раз-
глядаць глосы неабходна без адрыву ад біблей-
скага тэксту, да якога яны адносяцца. Сёння ўжо 
можна гаварыць пра пэўныя традыцыі, звязаныя 
з рэцэпцыяй глосаў першадрукара. Разам з тым 
могуць выяўляцца і новыя ключы да прачытан-
ня гэтай часткі спадчыны Францыска Скарыны. 

Спіс літаратуры 
1. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65 000 слоў / пад рэд. М. Р. Суд-

ніка, М. Н. Крыўко. Мінск: БелЭН, 2005. 784 с. 
2. Жураўскі А. І. Глоса // Францыск Скарына і яго час: энцыкл. давед. Мінск: БелСЭ, 1988. 

С. 308. 



62 Ðýöýïöûÿ ãëîñà¢ ç âûäàííÿ¢ Ôðàíöûñêà Ñêàðûíû ¢ íàâóêîâûì äûñêóðñå 

Òðóäû ÁÄÒÓ   Ñåðûÿ 4   № 1   2021 

3. Конан У. М. Францыск Скарына // Гісторыя беларускай літаратуры ХІ–ХІХ стагоддзяў. У 2 т. 
Т. 1. Даўняя літаратура: ХІ – першая палова ХVІІІ стагоддзя. Мінск: Беларус. навука, 2006.  
С. 283–309. 

4. Біблія: факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Ф. Скарынаю ў 1517–1519 гг.: у 3 т. /  
адк. рэд. С. В. Кузьмін. Т. 1. Мінск: БелCЭ, 1990. 830 с. 

5. Біблія: факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Ф. Скарынаю ў 1517–1519 гг.: у 3 т. /  
адк. рэд. С. В. Кузьмін. Т. 2. Мінск: БелСЭ, 1991. 807 с. 

6. Біблія: факсімільнае ўзнаўленне Бібліі, выдадзенай Ф. Скарынаю ў 1517–1519 гг.: у 3 т. /  
адк. рэд. С. В. Кузьмін. Т. 3. Мінск: БелСЭ, 1991. 782 с. 

7. Скарына Ф. Творы: прадмовы, сказанні, пасляслоўі, акафісты, пасхалія / уступ. арт., падрыхт. 
тэкстаў, камент., слоўнік А. Ф. Коршунава, паказ. А. Ф. Коршунава, В. А. Чамярыцкага. Мінск: На-
вука і тэхніка, 1990. 207 с. 

8. Немировский Е. Л. Франциск Скорина: жизнь и деятельность белорусского просветителя. 
Минск: Мастац. літ., 1990. 597 с.  

9. Суднік М. Р. Гісторыя ўзнікнення і этапы развіцця беларускай лексікаграфіі старажытнай пары // 
Працы Інстытута мовазнаўства Акадэміі навук Беларускай ССР. 1957. Вып. 4. С. 62–122. 

10. Дзятко Д. В. Перыядызацыя гісторыі беларускай лексікаграфіі: XIII – пачатак ХХ // Роднае 
слова. 2017. № 3. С. 29–31. 

11. Анічэнка У. В. Лінгвістычныя традыцыі Скарыны ў Беларусі // Спадчына Скарыны: зб. ма-
тэрыялаў Першых Скарынаўскіх чытанняў (1986). Мінск, 1989. С. 248–255. 

12. Жураўскі А. І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы: у 2 т. Т. 1. Мінск: Навука і тэхніка, 
1967. 369 с. 

13. Жаўняровіч П. П. Глосы ў выданнях Францыска Скарыны як прыклад рэдактарскай апра-
цоўкі тэксту // Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан, праблемы і пер-
спектывы: зб. навук. арт. Мінск, 2019. С. 82–88. 

14. Тэксталогія і яе дапаможныя навукі / В. П. Рагойша [і інш.]; пад рэд. В. П. Рагойшы. Мінск: 
БДУ, 2015. 231 с. 

15. Введение в литературоведение: учебник / Л. М. Крупчанов [и др.]; под общ. ред. Л. М. Круп-
чанова. М.: Оникс, 2005. 416 с. 

16. Кароткі, У. Г. Тыпалогія прадмоў і пасляслоўяў беларускіх паслядоўнікаў Скарыны // Спад-
чына Скарыны: зб. матэрыялаў Першых Скарынаўскізх чытанняў (1986). Мінск, 1989. С. 226–231. 

17. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: в синодальном переводе с 
комментариями и приложениями. М.: Рос. библейское о-во, 2006. 2048 с. 

18. Біблія: Кнігі Святога Пісання Старога і Новага Запаветаў / у пер. У. Чарняўскага. Мінск: 
МХРБ «Біблейскае т-ва ў Рэсп. Беларусь», 2012. 1120 с. 

19. Экзегеза: учеб. пособие // Интернет-портал «Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/ekzegeza#a_z4 
(дата обращения: 02.01.2021). 

20. Кніжная спадчына Францыска Скарыны. У 20 т. Т. 20: Апостал. Мінск: Нац. б-ка Беларусi, 
2017. 727 с. 

21. Новы Запавет Госпада нашага Іісуса Хрыста. Мінск: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора: 
Медыял, 2017. 544 с. 

22. Десницкий А. Введение в библейскую экзегетику. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011. 416 с. 

References 
1. Tlumachal'ny slounіk belaruskay lіtaraturnay movy [The explanatory dictionary of the Belarusian 

literary language]. Ed. by M. R. Sudnіk, M. N. Kryuko. Mіnsk, BelEn Publ., 2005. 784 p. 
2. Zhurauskі A. І. Glos. Frantsysk Skaryna і yago chas: entsyklapedychny davednіk [Francysk Skaryna 

and his time: an encyclopedic reference book]. Mіnsk, BelSE Publ., 1988, p. 308.  
3. Konan U. M. Frantsysk Skaryna. Gіstoryya belaruskay lіtaratury ХІ–ХІХ stagoddzyau. T. 1. Daunyaya 

lіtaratura: ХІ – pershaya palova ХVІІІ stagoddzya [The history of the Belarusian literature of the XI–XIX cen-
turies. Vol. 1]. Mіnsk, Belaruskaya navuka Publ., 2006, pp. 283–309. 

4. Bіblіya: faksіmіl'naye uznaulenne Bіblіі, vydadzenay F. Skarynayu u 1517–1519 gg. T. 1 [The Bible: 
a facsimile reproduction of the Bible published by F. Skaryna in 1517–1519. Vol. 1]. Ed. by S. V. Kuz'mіn. 
Mіnsk, BelSE Publ., 1990. 830 p. 

5. Bіblіya: faksіmіl'naye uznaulenne Bіblіі, vydadzenay F. Skarynayu u 1517–1519 gg. T. 2 [The Bible: 
a facsimile reproduction of the Bible published by F. Skaryna in 1517–1519. Vol. 2]. Ed. by S. V. Kuz'mіn. 
Mіnsk, BelSE Publ., 1991. 807 p. 



À. À. Àêóøýâi÷ 63 

Òðóäû ÁÄÒÓ   Ñåðûÿ 4   № 1   2021 

6. Bіblіya: faksіmіl'naye uznaulenne Bіblіі, vydadzenay F. Skarynayu u 1517–1519 gg. T. 3 [The Bible: 
a facsimile reproduction of the Bible published by F. Skaryna in 1517–1519. Vol. 3]. Ed. by S. V. Kuz'mіn. 
Mіnsk, BelSE Publ., 1991. 782 p. 

7. Skaryna F. Tvory [The works]. Mіnsk, Navuka і tekhnіka Publ., 1990. 207 p. 
8. Nemirovskiy E. L. Frantsisk Skorina: zhizn' i deyatel'nost' belorusskogo prosvetitelya [Francysk 

Skaryna: the life and the work of the Belarusian enlightener]. Minsk, Mastatskaya lіtaratura Publ., 1990. 597 p.  
9. Sudnіk M. R. The history of the origin and the stages of the development of the Belarusian lexicog-

raphy of the ancient time. Pratsy Іnstytuta movaznaustva Akademіі navuk Belaruskay SSR [Proceedings of the 
Institute of Linguistics of the Academy of Sciences of the Byelorussian SSR], 1957, issue 4, pp. 62–122 
(In Belarusian). 

10. Dzyatko D. V. The periodization of the history of Belarusian lexicography: XIII – the beginning of ХХ. 
Rodnaye slova [The native word], 2017, no. 3, pp. 29–31 (In Belarusian). 

11. Anіchenka U. V. Skaryna's linguistic traditions in Belarus. Spadchyna Skaryny: zbornіk materyyalau 
Pershykh Skarynauskіkh chytannyau (1986) [Skaryna's heritage: the collection of materials of the First 
Skaryna readings (1986)]. Mіnsk, 1989, pp. 248–255 (In Belarusian). 

12. Zhurauskі A. І. Gіstoryya belaruskay lіtaraturnay movy. T. 1 [The history of the Belarusian literary 
language. Vol. 1]. Mіnsk, Navuka і tekhnіka Publ., 1967. 369 p. 

13. Zhaunyarovіch P. P. The glosses in Francysk Skaryna's editions as an example of the editorial work. 
Vydavetskaya sprava u Respublіtsy Belarus': gіstoryya, suchasny stan, prablemy і perspektyvy: zbornіk 
navukovykh artykulau [The publishing in the Republic of Belarus: the history, the current state, the prob-
lems and the prospects: a collection of the scientific articles], Mіnsk, 2019, pp. 82–88 (In Belarusian). 

14. Ragoysha V. P., Ken'ka M. P., Kivel' I. U., Luk’yanava T. V., Shamyakina S. V. Tekstalogіya і yae 
dapamozhnyya navukі [Textology and its auxiliary sciences]. Ed. by V. P. Ragoysha. Mіnsk, BDU Publ., 
2015. 231 p. 

15. Vershinina N. L., Volkova E. V., Il'yushin A. A., Krupchanov L. M., Murzak I. I., Yastrebov A. L., 
Ozerov Yu. A., Fedorov A. V., Tselkova L. N., Shcherbakova M. I. Vvedeniye v literaturovedeniye: uchebnik 
[The introduction to the literary studies: a textbook]. Ed. by L. M. Krupchanov. Moscow, Oniks Publ., 
2005. 416 p. 

16. Karotkі U. G. The typology of the forewords and afterwords of the Skaryna Belarusian followers. 
Spadchyna Skaryny: zbornіk materyyalau Pershykh Skarynauskіkh chytannyau (1986) [Skaryna's heritage: 
a collection of materials of the First Skaryna readings (1986)]. Mіnsk, 1989, pp. 226–231 (In Belarusian). 

17. Bibliya: Knigi Svyashchennogo Pisaniya Vetkhogo i Novogo Zaveta: v sinodal'nom perevode s 
kommentariyami i prilozheniyami [The Bible: The Books of the Scripture of the Old and New Testaments: 
in synodal translation with commentaries and appendices]. Moscow, Rossiyskoye bibleyskoye obshchestvo 
Publ., 2006. 2048 p. 

18. Bіblіya: Knіgі Svyatoga Pіsannya Staroga і Novaga Zapavetau [The Bible: The Books of the 
Scripture of the Old and New Testaments]. Translation by U. Charnyauski. Mіnsk, MKhRB «Bіbleyskaye 
tavarystva u Respublіtsy Belarus'» Publ., 2012. 1120 p. 

19. Ekzegeza: uchebnoye posobiye [Exegesis: a textbook]. Available at: https://azbyka.ru/ekzegeza#a_z4 
(accessed 02.01.2021) (In Russian). 

20. Knіzhnaya spadchyna Frantsyska Skaryny. T. 20: Apostal [Book heritage of Frantsysk Skaryna. 
Vol. 20: The Apostle]. Mіnsk, Natsyyanal'naya bibliyateka Belarusi Publ., 2017. 727 p. 

21. Novy Zapavet Gospada nashaga Ііsusa Khrysta [The New Testament of our Lord Jesus Christ]. 
Mіnsk, Prykhod Svyata-Petra-Paulauskaga sabora Publ.: Medyyal Publ., 2017. 544 p. 

22. Desnitskiy A. Vvedeniye v bibleyskuyu ekzegetiku [The introduction to Biblical exegesis]. Moscow, 
Izdatel'stvo PSTGU Publ., 2011. 416 p. 

Інфармацыя пра аўтара 
Акушэвіч Андрэй Аляксандравіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры рэдакцыйна-

выдавецкіх тэхналогій. Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт (220006, г. Мінск, вул. Свярд-
лова, 13а, Рэспубліка Беларусь). E-mail: akushevich@belstu.by 

Information about the authors 
Akushevich Andrei Alyaksandravich − PhD (Philology), Assistant Professor, the Department of Edit-

ing and Publishing Technology. Belarusian State Technological University (13a, Sviardlova str., 220006, 
Minsk, Republic of Belarus). E-mail: akushevich@belstu.by 

Паступіў 04.01.2021 



64 Òðóäû ÁÃÒÓ, 2021, ñåðèÿ 4, № 1, ñ. 64–68 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2021 

УДК 002.2(476)“19/20” 

К. Т. Тарасевич 
Белорусский государственный технологический университет 

ОСНОВНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ЧЕРТЫ БЕЛОРУССКОЙ КНИГИ 
В КОНЦЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ В. 

Статья посвящена одному из наиболее интересных и динамичных периодов в истории белорус-
ской книги. В ходе исследования было проанализировано оформление около 50 обложек белорусских 
и польских книг, установлены новые для изданий той эпохи черты. Интенсивный рост читательской 
аудитории, расширение технических возможностей полиграфического исполнения, общее ускорение 
темпа жизни заставили издателей обратить особое внимание на рекламную функцию книг и расце-
нивать их теперь не только как произведение искусства, но и как продукт, на котором можно зарабо-
тать. В связи с этим меняется конструкция издания, а на обложке появляются такие элементы персва-
зии, как сигнет, цитаты и девизы, сведения об авторе, рекламные тексты и др. Несмотря на цензуру и 
экономические ограничения, все же печатаются издания актуальной тематики, а творческие поиски 
национальной идентичности находят свое воплощение в художественном оформлении книг. Так, ме-
нее чем за столетие сформировалась книжная традиция, во многом определившая внешний вид сего-
дняшних белорусских книг, а также поставившая перед сферой задачи, оптимальные решения кото-
рых мы ищем до сих пор. Например, как сочетать информативную и рекламную функции книги, 
чтобы, несмотря на разнообразие подходов и мнений, издание нашло единственно верное в конкрет-
ном контексте высказывание и в итоге служило одной цели – красоте жизни. 

Ключевые слова: книжное искусство, история книги, «нашаніўская» традиция, «идея прекрас-
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MAIN FEATURES OF THE BELARUSIAN BOOK 
AT THE END OF 19th – THE BEGINNING OF 20th CENTURY 

The article is devoted to one of the most fascinating and dynamic periods in Belarusian book history. 
During the research, the design of about 50 covers of Belarusian and Polish books was analyzed, and new 
features for publications of that era were established. The publishers have begun to pay special attention to 
the advertising function of books considering such factors as the intensive growth of the readership, the 
enormous development of printing technologies, and the acceleration of the pace of life. In this regard, the 
design of the publication changes: the elements of persuasion as a signet, quotes, and mottos, information 
about the author, advertising texts appear on a book cover. Despite censorship and economic restrictions, 
publications of relevant topics still have been printing. The creative search for national identity has found 
its embodiment in the artistic design of books. Thus, in less than a century, a book tradition, which largely 
determined the appearance of today's Belarusian books, has formed and settled such tasks for the sphere, 
the optimal solutions of which we still need to find. For example, how to combine the informative and 
advertising function of a book so that, despite the diversity of approaches and opinions, the publication finds 
the only correct in a particular context artistic statement and ultimately serves one goal: the beauty of life. 

Key words: book art, history of the book, the Nasha Niva’s tradition, “idea of a wonderful book”, 
fourth page of the cover, typographical title page, ornamentation, typography, avant-garde. 
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Введение. XIX в. в истории ассоциируется 
прежде всего с промышленной революцией, ко-
торая навсегда изменила состояние общества и 
производства – в том числе издательской сферы. 
На смену традиционным ремесленным процес-
сам пришли машины; репродуцирование ориги-
налов получило новые возможности, о которых 

издатели ранее могли только мечтать, – что, со-
ответственно, повлияло на внешний вид книги. 
Тем не менее машинная работа окупалась толь-
ко при больших тиражах, поэтому творцам изда-
ний приходилось в своей деятельности решать 
не только просветительские, но и чисто коммер-
ческие задачи. 
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Как и каждая революция, новые реалии в из-
дательской сфере не появились из ниоткуда и 
имели свои предпосылки. Ученые как «револю-
ционную» в сфере потребления и распростране-
ния книги определяют уже вторую половину 
XVIII в., когда изменились техники чтения. Кни-
ги начинают читать экстенсивно – как правило, 
к изученному один раз произведению больше не 
возвращаются, но самих произведений начи-
нают читать больше. Соответственно, их вос-
принимают уже не только как источник фунда-
ментального знания, но и как развлечение. Кроме 
того, читатели искали в книгах новые идеи, на 
волне общественных изменений проникающие и 
в восточную часть Европы. Появилось еще больше 
литературы социально-политической, философ-
ской, юридической, экономичной, публицисти-
ческой. Многие произведения представителей 
французского просвещения были переведены на 
другие языки. На страницах журналов, количе-
ство которых также возросло, велись активные 
дискуссии на тему книги и чтения. Например, 
российский журнал «Вестник Европы» уже в од-
ном из первых номеров обращал внимание на то, 
что «деятельный разум во всех состояниях, во 
всех землях чувствует нужду в познаниях и тре-
бует новых, лучших идей» [1, c. 192–193]. Упо-
минался на страницах и быстрый рост нового 
читателя, представителя различных классов, по-
скольку «…[даже] самые бедные люди подпи-
сываются, и самые безграмотные желают знать, 
что пишут из чужих земель». Таким образом, 
главное отличие книги начала XIX в. от более 
ранней не сводится только к увеличению разно-
образия издаваемой литературы и ее тиражей 
или к снижению затрат на печать; важным ста-
новится идейное значение произведения, изме-
няющееся под влиянием нового читателя.  

Для белорусского книгоиздания XIX в. был 
беспокойным и нестабильным. Интерес к печат-
ной книге на родном языке появляется на наших 
территориях еще в 30–40-х гг. XIX в. В 50–60-х гг. 
на волне революционных настроений наблюда-
ется настоящий подъем издательской деятельно-
сти, которой, однако, после поражения восстания 
1863–1864 гг. суждено было сойти на нет прак-
тически на полвека. Только в конце 80-х гг. новые 
революции вдохнули новую жизнь в белорусскую 
литературу и заложили основу для развития оте-
чественного Возрождения. Начиная с 1891 г. 
книгоиздание на родном языке становится регу-
лярным: белорусские книги появляются каждый 
год, а прямая преемственность обусловливает 
формирование определенной издательско-ли-
тературной традиции. Но действительно золо-
тым веком белорусской культуры называют пер-
вые десятилетия XX в. Тогда активизируют 
свою деятельность белорусские издательства и 

издательские объединения, заметно увеличива-
ются количественные показатели выхода книг, 
обогащается их жанрово-стилистическое разно-
образие [2, c. 70–71]. 

Все вышеперечисленные факторы карди-
нальным образом изменили и внешнее оформле-
ние книги. Фактически, можно утверждать, что 
именно в XIX – начале XX в. книжная обложка 
(которую как элемент книжной конструкции, от-
личный от переплета, начали выделять и исполь-
зовать в конце XVIII в.) приобретает основные 
издательские черты, привычные и знакомые нам 
сегодня. Какие – об этом ниже в статье. 

Основная часть. XIX в. был временем, ко-
гда текст на обложке начал играть невероятно 
важную роль. Именно он стал «продавать» книгу. 
Тем не менее, несмотря на профессионализацию 
авторского труда, имя автора на обложке доста-
точно долго оставалось элементом желаемым, 
но необязательным. Если автора и указывали, то 
после названия произведения, в позиции второ-
степенной, в форме родительного падежа или с 
формулами «напісаў», «sabraŭ», «зъ разсказа», 
«przez», «napisał», «skreślił» и т. д. Как специфи-
ческий метатекст большую популярность полу-
чили псевдонимы и криптонимы (В. Л., B. L.,  
A. J. и др.) – во времена цензуры объяснялось 
это желанием авторов сохранить определенную 
анонимность. Хотя иногда шуточные псевдо-
нимы использовались больше с целью подгото-
вить читателя к принятию сатирического или 
развлекательного текста. В этой сфере лежало 
особенно широкое поле для проявления авторской 
фантазии. Так, в польской литературе того пери-
ода среди творцов находим Покойника Туфлю 
(Nieboszczyk Pantofel), Пациента философии 
(Pacjent filozofii), Пауля де Что-то (Paul de Coś). 
В белорусской же традиции автор через псевдо-
ним стремился приблизиться к простому чита-
телю, расположить его к себе: Цішка Гартны, 
Шчыры беларус, Стары педагог. Встречались фор-
мулы с использованием топонимов: так появля-
лись Сымон Рэўка з-пад Барысава, Яська Гаспа-
дар з-пад Вільні, Гаўрыла з Полацка. Только в 
конце XIX в. автор получил свое привычное, ус-
ловно «авторское» место на обложке, а его имя 
начало работать на него, как собственная марка. 
Тем не менее случаи, когда создатели произве-
дения на обложке не указывались в принципе, 
были достаточно частыми. 

Все большее значение получают издатель-
ские организации – размещение сведений о них на 
обложке в XIX в. становится своего рода стан-
дартом. Впрочем, как и указание даты издания – 
работало это на пользу не только библиотекарям, 
но и книготорговцам, ведь теперь они могли об-
ращать пристальное внимание своих читателей 
на новинки. Хотя, следует отметить, не всегда 
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сведения на обложке были правдивы: в резуль-
тате на рынке появлялись белорусские книги, 
будто бы изданные в Кракове или Познани,  
а чтобы окончательно отвести подозрения вла-
стей, данные наименования позиционировали как 
книги по-польски (напечатанные латиницей) или 
по-болгарски (кириллические). Издательство га-
рантировало уровень, а иногда и конкретный вид 
литературы, поэтому со второй половины XIX в. 
название организации выполняло функцию ре-
кламного слогана. Слава фирмы иногда была та-
кой громкой, что название издательства поме-
щали в верхней части обложки, даже выше, чем 
имя автора. Данный тренд повлиял и на оформ-
ление четвертой страницы обложки: там печа-
тались списки других книг издателя и адреса 
книжных магазинов, где можно выбранные на-
именования полистать и купить. Активно этим 
пользовались, среди прочих, редакция газеты 
«Наша Ніва» в Вильнюсе и издательство «За-
гляне сонца і ў наша аконца» в Петербурге; при-
чем сведения давались очень подробные, с деле-
нием на виды и жанры. Так, в четвертом издании 
сборника белорусского автора Франтишка Богу-
шевича «Dudka Biełaruskaja» на четвертой стра-
нице обложки читаем: «U wydawiectwie “Zahlanie 
sonca i ŭ naša akonca” možna kuplać wydańnia:  
1. Da nawučańnia; 2. Nawukowyje, dastupnyje dla 
ŭsich; 3. Powieści, apawiedańnia prozaj; 4. Wieršy; 
5. Biełaruskije teatralnyje twory; 6. Biełaruskieje 
muzykalnyje twory; Усе беларускія выданні пра-
даюцца... [перечень книжных магазинов]». 

Вместе с названием издательства возвраща-
ется сигнет – традиция давних типографий, пре-
рванная в XVIII в. Размещали его в наиболее за-
метном месте издания (хотя не всегда при этом 
учитывали эстетический фактор) – на обложке, 
корешке переплета, в середине пространства, 
оставшегося между названием произведения и 
издательским адресом на титульном листе. Этот 
знак работал как своеобразный копирайт: в кон-
курентной борьбе между издательствами выде-
лял конкретную книгу среди многих других, су-
ществующих в данный момент на рынке.  

Не до конца известны причины, по кото-
рым издатели решили помещать на облож- 
ке стоимость книги. Возможно, это мог быть 
наиболее убедительный знак ценовой привле-
кательности издания. Чаще всего цену ука- 
зывали на книгах, формирующих серию или 
цикл, который выходил в качестве приложения 
к журналу. Интересным явлением в издатель-
ской практике наших соседей – Польши были 
цены на обложке, указанные одновременно в 
австрийской, прусской и российской валютах, 
а иногда дополнительно еще и во франках и 
долларах. Для белорусского книгоиздания по-
добные варианты не были характерны, зато 

встречались народные названия денег с расшиф-
ровкой: Cena załatoŭka (15 kap.). 

Как видим, на первой странице обложки 
обычно размещались только самые важные све-
дения: автор, название произведения, издательская 
организация и год издания. Иногда рекламную 
функцию выполняли также цитаты и девизы. 
Последние были довольно распространенным 
явлением в белорусских книгах начала XX в.  
В отдельных случаях можно было это назвать 
даже своеобразной «фишкой» издательства. На-
пример, на обложке изданной редакцией газеты 
«Наша Нива» книги «Земельное дело в Новой 
Зеландии» в правой верхней части видим курси-
вом призыв к читателю: «Свайго не цурайцесь, 
чужому научайцесь». В книге же Тётки, появив-
шейся в вышеупомянутой организации «Загляне 
сонца і ў наша аконца», название издательства 
оформлено так же – в формате эпиграфа. 

Основным же рекламным пространством ста-
новилась четвертая страница обложки – однако 
продвигала она не само произведение (поско-
льку в принципе ничего не говорила о сюжете 
книги), а автора, а чаще всего – издательство.  
И хотя на самом деле не содержала много ин-
формации, часто обвинялась в текстовой чрез-
мерности. Возможно, так произошло из-за «без-
вкусной нехудожественной мешанины шрифтов» 
[3, с. 245], распространенной на обложках всей 
Европы. Украшения и иллюстрации, непосред-
ственно связанные с содержанием книги, можно 
было найти на фронтисписах, однако на саму об-
ложку изображение в XIX в. выходит довольно 
осторожно. Было этому несколько причин. По-
мимо геополитических факторов (цензура, за-
прещающая печать определенных наименований 
и вынуждающая издателей к конспираторской 
деятельности в тяжелых технических и финан-
совых условиях), исследователи выделяют и менее 
очевидные, например психологические барьеры, 
которые объяснялись стремлением издателей на-
следовать схемы украшения старинных перепле-
тов с рамками и линейками, а также признание 
рисунка на обложке знаком легкомысленной и 
менее стоящей литературы. Читаем у критика и 
журналиста начала XX в. Станислава Песецкого: 
«Бывший графоман, бывшая обманутая любовью 
паненка, которая почувствовала божью волю 
порчи бумаги и чернил, а уже находили издате-
лей и возможность восторгать читателя своей 
фамилией с цветной обложки» (цит. по [4, c. 124]). 
Простой проект обложек книг, увидевших свет 
в редакциях газет и журналов, объяснялся мне-
нием, что заказанные заранее наименования уже 
не обязаны кокетничать с потребителем. Если 
обложки нот XIX в. «полнились шикарными 
гравюрами и артистическими задумками», худо-
жественная литература все так же появлялась  
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в простой наборной обложке, для украшения ко-
торой иногда использовались рамки, виньетки, 
символические отметки, разные крестики, сер-
дечки, ангелочки и т. д. В конце XIX в. щедрое 
использование подобных знаков вместе с типо-
графическими элементами и даже фигурными 
композициями становится очень модным. На об-
ложке появляются орнаменты и узоры, связан-
ные с наследием народного ремесла (например, 
фрагменты Слуцких поясов) – художники 
охотно ссылаются на родную историю и тради-
ции, ведь книга тогда служила, кроме всего про-
чего, еще и высокой идее укрепления националь-
ного самосознания. Немного ранее, в 70-х гг. 
XIX в., на обложках появляются гравюры боль-
шего размера и более смелых цветов – сначала в 
книгах для детей, а потом в изданиях юмористи-
ческих, детективных и эротических. Вместе с 
иллюстрацией на обложке указывается ее автор; 
своеобразной маркой становится и имя перевод-
чика. Однако уже в начале XX в. в проектирова-
нии книг наступают очередные изменения. 

Обложка становится все менее украшенной. 
Не было это связано исключительно с техниче-
скими проблемами – хотя для белорусской книги 
данный фактор все еще был определяющим, 
особенно после событий революции 1905 г. В то 
время издания оформлялись очень скромно и 
«всем своим существом символизировали тогдаш-
нее состояние белорусской культуры» [5, c. 377]. 
Тем не менее нельзя сказать, что белорусская 
книга не знала о существующих в Европе худо-
жественных течениях. Имея высокую цель раз-
вития родной литературы и пробуждения пат-
риотических чувств в обществе, белорусские де-
ятели старались издавать публикации скромные, 
но стильные и соответствующие своему времени. 
Поэтому, кроме орнаментальных рамок и черно-
белых гравюр, помещенных как бы рядом с текстом, 
на обложках того времени встречаем гармонич-
ные иллюстрационно-шрифтовые композиции, 
интересные художественные, эмоциональные, об-
разные переосмысления содержания, а также ре-
шения с упором на типографику. К слову, о про-
цессе создания последней обложки издатель 
книги отзывался так: «“Huslar” у мяне позніцца 
больш чым на 2½ нядзелі дзеля таго, што хацеў 
вокладку з рысункам. Зрабіў два рысункі і абодва 
забракаваў: каб не страціць больш часу, пусціў 
так, без рысунка і агледзеўся, як бачу, будзець 
дужа добра» [6, c. 408]. 

Художественным экспериментам способство-
вала белорусское авангардное течение (кроме про-
чих, витебская художественная школа): и хотя 
обложки ее творцов иногда выглядели доста-
точно эпатажно, вместе с тем стремились к со-
хранению искусства в повседневности. Появилась 
практика издания книг в нескольких вариантах: 

обложке дорогой и дешевой; в анонсах редакций 
можно было прочитать следующее: «…выданне 
будзе дваякае: дарагое на пекнай паперы, быц-
цам старасвецкай, ці на грубой белай, на выбар, 
у пекнай, з беларускім узорам, вокладцы, з парт-
рэтамі песняроў, падклеенымі на шурпатую па-
перу …». А значит, издатели начинают учитывать 
новые правила рынка. На страницах специали-
зированных справочников упоминается реклам-
ная функция обложки – даже в тех раннесовет-
ских, авторы которых пишут про неблагоприятные 
условия для развития художественной книги в 
буржуазных странах, освобождение рынка кни-
ги от «нездоровых особенностей капиталистиче-
ского хозяйства» и, как следствие, отказ от рекла-
мы как от уже ненужного явления [7, с. 59, 84]. 
«Если рядом лежат два издания одной книги: 
первое – с плохим внешним видом, второе –  
в яркой и заманчивой обложке, с умело выделен-
ным заглавием – то обычно купят второе: люди 
привыкли судить по внешности. Помни, что ты 
должен стремиться к успеху книги, и не забывай 
этой коммерческой стороны» [3, c. 458]. Реклам-
ным текстам посвящались даже целые разделы, 
однако не поощрялось их помещение на четвертой 
странице обложки художественных книг, посколь-
ку они могли разрушить общую концепцию про-
екта. Чаще всего книги оформлялись так, чтобы 
привлечь внимание с витрины магазина, поэтому 
особенно продумывалась первая страница облож-
ки, четвертая же могла и вовсе остаться незапе-
чатанной, что, впрочем, в XX в. часто случалось. 

Заключение. Таким образом, к первой поло-
вине XX в. белорусская книга приобрела основ-
ные издательские черты, знакомые нам сегодня. 
И хотя геополитические, экономические и об-
щественные факторы значительно замедлили ее 
развитие, в истории отечественного книгоизда-
ния можно заметить тенденции, типичные всему 
европейскому искусству. В свет выходят книги, 
учитывающие существующие художественные 
течения, хотя чаще всего обложки остаются 
наборными, украшенными небольшими виньет-
ками и орнаментами (в отличие от соседей, ко-
торые в иллюстрировании использовали более 
смелые цвета и мотивы). Имена автора и других 
создателей книги становятся их марками. Значе-
ние получают также издательские организации, 
рекламирующие на обложке даже больше себя, 
чем автора. Все чаще на обложке появляется год 
издания – как знак новинки, также в определен-
ной степени влияющий на читателя. Довольно 
типичным становится размещение на обложке 
девиза, который создавал определенное настро-
ение и выполнял одновременно две функции: 
цитаты и названия издательства. Распространен-
ным явлением было и издание книги в дорогом 
и более дешевом вариантах. 
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Можно утверждать, что работники издатель-
ской сферы начинают подчиняться новым прави-
лам рыночной игры, а обложка с этого време- 
ни выполняет не только информационную, но и 
персвазивную функцию. Тем не менее остается 
еще много нерешенных задач, и одна из них – 
формирование «идеи прекрасной книги». Как раз-
работать такое оформление, которое эффектив-
но бы продавало книгу, не превращая ее одно-
временно в глазах читателя в кич? Как достичь 
гармонии иллюстрации и средств типографики? 

Как сделать книгу яркой и в то же время эргоно-
мичной? Как показывают перечисленные вопро-
сы, поиск идеала, начатый еще на рубеже XIX и 
XX вв., является все еще актуальным. А значит, 
при работе с обложкой стоит стремиться рас-
крыть все ее функции, не делая акцент исключи-
тельно на рекламе, но и не отказываясь от нее, 
чтобы, несмотря на разнообразие подходов и мне-
ний, издание нашло единственно верное в кон-
кретном контексте высказывание и в итоге слу-
жило одной цели – красоте жизни. 
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ЛІТАРАТУРНАЯ РЭПРЭЗЕНТАЦЫЯ БЕЛАРУСІ Ў ЧЭХАСЛАВАКІІ 
І АДМЕТНАСЦІ КРОС-КУЛЬТУРНЫХ КАМУНІКАЦЫЙ 1920-Х ГГ. 

Вынікам архіўна-пошукавай, навукова-даследчай дзейнасці стала магчымасць запачаткавання 
асобнага культуралагічнага дыскурсу, звязанага з культурна-асветніцкай, літаратурнай, навуковай 
дзейнасцю беларускай калоніі ў Чэхаславакіі. Стварэнне грунтоўнай факталагічнай базы, ажыццёў-
ленае за апошнія два дзесяцігоддзі гісторыкамі і філолагамі з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, 
Чэхіі, дазваляюць вылучыць мастацкую літаратуру, перакладчыцкую дзейнасць, выдавецкую 
практыку ў якасці асобных кампанентаў нацыянальнай рэпрэзентатыўнасці ў розных еўрапейскіх 
краінах. Пры гэтым істотна пашыраецца пералік творчых асоб, чые імёны ў ранейшых даследа-
ваннях не фігуравалі ў сувязі з рэалізацыяй свайго мастацкага патэнцыялу.  

Праца з беларускімі і замежнымі архіўнымі зборамі дазваляе ўзнавіць механізмы міжнарод-
нага супрацоўніцтва, планавання і рэалізацыі культурных праектаў. У фокус даследчыцкага асэн-
савання патрапляюць не толькі арыгінальныя мастацкія, інтэрпрэтацыйная тэксты, але і публі-
цыстыка, эпісталярная спадчына, якія істотна ўзбагачаюць кантэкстуальнае бачанне часу, інды-
відуальна-аўстарскага і калектыўнага складнікаў.  

Ключавыя словы: беларуская калонія, мастацкая літаратура, перыядычны друк, арыгінальная 
творчасць, мастацкі пераклад, культурныя сувязі, архіўныя зборы, культуралагічны дыскурс.  

Для цытавання: Трус М. В. Літаратурная рэпрэзентацыя Беларусі ў Чэхаславакіі і адметнасці 
крос-культурных камунікацый 1920-х гг. // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2021. 
№ 1 (243). С. 69–73. 

M. V. Trus 
“Zvyazda” Publishing House 

LITERARY REPRESENTATION OF BELARUS IN CZECHOSLOVAKIA  
AND THE FEATURES OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION OF THE 1920s 

The result of archival research and research activities was the possibility of creating a separate 
cultural discourse related to the cultural, educational, literary, and scientific activities of the Belarusian 
colony in Czechoslovakia. The creation of a solid factual base, carried out over the past two decades by 
historians and philologists from Belarus, Russia, Ukraine, Poland, and the Czech Republic, allows us to 
distinguish fiction, translation, and publishing practices as separate components of national representation 
in different European countries. At the same time, the list of creative personalities whose names did not 
appear in previous studies in connection with the realization of their creative potential is significantly 
expanded. According to the test methodology measurements have been performed on an engine test bench 
at all full-load engine curves. Vibration measurements have resulted in time history of the peak vibration 
acceleration values in three directions from every accelerometer and crank-shaft rotation frequency. 

Working with Belarusian and foreign archival collections allows us to recreate the mechanisms of 
international cooperation, planning and implementation of cultural projects. The focus of the research 
comprehension includes not only original artistic and interpretative texts, but also journalism, epistolary 
heritage, which significantly enrich the contextual vision of time, the individual and collective components. 

Key words: belarusian colony, fiction, periodicals, original art, literary translation, cultural relations, 
archival collections, cultural discourse. 

For citation: Trus M. V. Literary representation of Belarus in Czechoslovakia and the features of 
cross-cultural communication of the 1920s. Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatechnologies, 
2021, no. 1 (243), pp. 69–73 (In Belarusian). 

Уводзіны. Тэма беларускай грамадска-куль-
турнай чыннасці ў Чэхаславакіі 1920-х гг. з’яў-
ляецца адной з найбольш перспектыўных у плане 
даследавання розных форм нацыянальнай рэпрэ-
зентатыўнай дзейнасці за мяжой, міжнароднага 
супрацоўніцтва, спалучэння культурна-асветніцкіх 

традыцый нашаніўскага перыяду і наватарскіх 
падыходаў перыяду нацыянальнага будаўніцтва 
і дзяржаватворчасці.  

Распрацоўка названай тэмы спецыялістамі-
гуманітарыямі з розных краін дазваляе гаварыць 
пра яе агульнаеўрапейскую значнасць, плённасць 
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вынікаў. Варты ўвагі вопыт расійскіх і ўкраінскіх 
даследчыкаў прапануе апрабаваныя алгарытмы 
выяўлення, публікацыі, аналітычнага асэнсавання 
матэрыялаў, звязаных са сваёй нацыянальнай 
прысутнасцю ў Чэхаславакіі азначанага перыяду. 
Беларускі кантэнт істотна адрозніваецца ад ін-
шанацыянальнага, што выключае магчымасць 
франтальнага і аўтаматычнага экстрапаліравання 
замежных напрацовак, прадугледжвае фарміра-
ванне адмысловых ракурсаў асэнсавання. 

Асноўная частка. У Чэхаславацкай Рэспуб-
ліцы (ЧСР) 1920-х гг. беларуская моладзь, коль-
касна нешматлікае беларускае студэнцтва (у па-
раўнанні з рускім і ўкраінскім), рассеяннае па 
розных навучальных установах гэтай еўрапей-
скай краіны, здолела стварыць унікальны прэ-
цэдэнт нацыянальнай арганізаванасці і творчай 
ініцыятывы за мяжой, дзейснага міжнароднага 
супрацоўніцтва. Студэнцкія згуртаванні адлю-
строўвалі ўвесь спектр грамадска-палітычных 
памкненняў моладзі: Аб’яднанне беларускага па-
ступовага студэнцтва, Беларускі студэнцкі саюз, 
Беларускі сялянскі саюз, Вольная грамада і інш. 
Іх рупарамі станавіліся новыя перыядычныя вы-
данні: «Беларускі студэнт», «Перавясла», «Іскры 
Скарыны» і г. д. 

Літаратурная Беларусь рэпрэзентавалася ў 
Чэхаславакіі асобнымі кнігамі, перыядычным 
друкам, культурна-асветніцкімі праектамі (твор-
чымі вечарынамі, выставамі) і інш. Створанае ў 
ЧСР патрапляла на старонкі беларускіх выдан-
няў у Польшчы (Заходняя Беларусь), Латвіі, Літ-
ве, а таксама БССР. 

Ёсць фактаграфічныя падставы адлічваць гіс-
торыю даследавання адпаведных тэматычных бло-
каў, звязаных з асобнымі арганізацыямі, выдан-
нямі, персаналіямі, пачынаючы з другой паловы 
1960-х гг. Сёння ў нашым распараджэнні публі-
кацыі прадстаўнікоў розных пакаленняў даслед-
чыкаў: Уладзіміра Калесніка, Сяргея Панізніка, 
Арсеня Ліса, Міхася Казлоўскага, а таксама Ула-
дзіміра Ляхоўскага, Ганны Сурмач, Вольгі Коваль, 
Андрэя Бучы і інш. У адной з апошніх кніг, пры-
свечанай гэтай тэме, слушна адзначана: «Мена-
віта ў ЧСР найбольш яскрава выявілася тэндэн-
цыя да згуртавання прадстаўнікоў дыяспары вакол 
ідэі беларускай дзяржаўнасці ў 1920‒1930-я гг. 
Дзейнасць арганізацый, створаных беларусамі ў 
міжваеннай Чэхаславакіі, спрыяла канструяванню 
і захаванню нацыянальнай ідэнтычнасці, садзей-
нічала сацыяльна-эканамічнай і прававой адап-
тацыі беларускіх эмігрантаў» [1, с. 5‒6]. 

На асабістым рахунку аўтара гэтых радкоў 
дзясяткі публікацый, звязаных з выяўленнем ма-
тэрыялаў аб жыццёвым і творчым шляху Ула-
дзіміра Жылкі, Людмілы Краскоўскай, Міхася 

Каберца, Любові Вернікоўскай і іншых адмет-
ных постацей беларускага жыцця ў Чэхаславакіі. 
На чарзе дэталёвая распрацоўка асобных тэм і 
сюжэтных ліній. 

«Прамень» пазіцыянаваў сябе як «часопісь 
паступовага студэнцтва». Гэта было неперыя-
дычнае выданне, якое выходзіла ў Празе ў 
1926–1927 гг. і цягам часу карэктавала сваю 
назву – «Новы прамень», «Наш прамень». Па-
водле традыцыйных вызначэнняў, перад намі 
грамадска-палітычны і літаратурна-мастацкі ча-
сопіс. Адказным рэдактарам-выдаўцом фармаль-
на значыўся чэх Іван Сэканіна – камуніст, 
выпускнік юрыдычнага факультэта Карлавага 
ўніверсітэта, сябра вядомага паэта Іржы Воль-
кера. У рэчаіснасці рэдагаваў «Прамень», плён-
на апрабоўваў у ім сваю ўласную творчую прак-
тыку Уладзімір Жылка. Духоўны спадчыннік 
Максіма Багдановіча выдатна праявіў сябе ў 
розных іпастасях: паэт, перакладчык, крытык, 
арганізатар студэнцкага руху. У якасці рэдакта-
ра часопіса «Прамень» Уладзімір Жылка запро-
шаны ў лістападзе 1926 г. у Мінск на Акадэміч-
ную канферэнцыю па рэформе беларускага пра-
вапісу, выступае на гэтым форуме, бярэ ўдзел у 
працы літаратурнай секцыі, а пасля застаецца ў 
сталіцы БССР, прымае савецкае грамадзянства.  

Часопіс быў паслядоўным у падборы аўтараў, 
беларускіх і замежных. Пры публікацыі апавя-
дання нямецкага камуніста Іаганеса Бехера «Каз-
нены» (1927, № 1; пераклад А. Д.) не без гонару 
адначалася: «Гэтае апавяданне прыслана па 
просьбе рэдакцыі вядомым пралетарскім пісь-
меннікам Бэхэрам з Бэрліну».  

«Прамень» паслядоўна выказваў адкрытае 
захапленне поспехамі будаўніцтва новага ладу 
ў БССР, дэманстраваў сваё крытычнае стаўленне 
да прадстаўнікоў беларускай палітычнай эмігра-
цыі ў Чэхаславакіі. Праграмныя тэзісы выдання 
былі агучаны ў зачынным артыкуле першага ну-
мара − «Ад рэдакцыі», падмацаваны вершам Ле-
апольда Родзевіча «Песня ратая» («Гэй ратаі, мы 
маем моц кайданы рваць!»), а таксама шэрагам 
артыкулаў грамадска-палітычнага характару: «Ся-
лянскі саюз і яго антысялянская роля», «Некалькі 
ўваг аб становішчы ў Польшчы», «Трошкі аб бела-
рускай партыі эсэраў», «Аб беларусізацыі» і інш. 

Уласна літаратурную частку нумара складалі 
паэтычныя і празаічныя творы: вершы Іржы 
Волькера ў Жылкавым перакладзе − «***На шпі-
тальнай пасцелі праменні падуць» і «Песня ка-
хання» («Кажаш, што толькі ў тваіх вачох – 
цэлы свет…»); арыгінальныя вершы Уладзіміра 
Жылкі ‒ «Альбігоец», «Прастытутка»; апавя-
данне Волькера «Служка» ў мастацкім пера-
стварэнні Л. Макашэвіча (псеўданім Жылкі).  
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Цікавы выдавецкі лёс апошніх згаданых тво-
раў. Назва верша «Прастытутка» была знята ў 
паэтычным зборніку «З палёў Заходняй Беларусі» 
(Мінск, 1927), ад таго часу твор вядомы па пер-
шым радку – «***Каму жыццё атруты келіх», 
што, на нашу думку, істотна змяняе (калі цал-
кам не скажае) аўтарскую задуму, робіць рас-
плывістай і завуаляванай мастацка-вобразную 
цэльнасць верша, згладжвае яго палемічную 
завостранасць. Апавяданне «Служка» да з’яўлен-
ня публікацыі ў часопісе «Полымя» (2015, № 5) 
ніколі больш не перадрукоўвалася і не станаві-
лася аб’ектам літаратуразнаўчага аналізу.  

Літаратурная частка часопіса «Прамень» 
(1926, № 1), у якой Уладзімір Жылка выступаў 
як аўтар, перакладчык і рэдактар (можна мер-
каваць, пачуваў сябе гаспадаром становішча), 
адметная сваёй канцэптуальнасцю, лагічнай су-
вяззю і паслядоўнасцю выяўлення розных мас-
тацкіх сродкаў, наяўнасцю адмысловага дыяпа-
зону выяўлення пачуццяў. Для беларускага паэта 
гэта была ўнікальная магчымасць апрабацыі 
паэтыкі розных творчых напрамкаў, крышталі-
зацыі індывідуальна-аўтарскага пошуку. Жылкаў 
рэдактарскі вопыт, ідэйна-эстэтычныя прыяры-
тэты не маглі не паўплываць на беларускую 
культурную чыннасць у Чэхаславакіі, найбольш 
ярка прадстаўленую ў спадчыне Ігната Дварча-
ніна, Тамаша Грыба, Францішка Грышкевіча, 
Віктара Вальтара і інш. Пры гэтым практычна 
некранутым увагай застаецца творчы абсяг лі-
таратурнага «падлеска», шматлікіх спробаў пяра, 
якія не сталі заўважнай з’явай, але адыгралі сваю 
ролю ў фарміраванні шматузроўневай парадыг-
мы нацыянальнай рэалізаванасці ў замежжы. 

На старонках часопіса «Новы прамень» 
надрукавана некалькі вершаў Рыгора Кудасы: 
«На аксамітным дыване» (1926, № 1) «Дзень на 
усходзе» (1927, № 1). Імя аўтара ніколі не 
ўзгадвалася сярод беларускай грамады ў Чэха-
славакіі. Раскрыць таямніцу дапамагла нечака-
ная знаходка. У фондах Беларускага дзяржаў-
нага архіва-музея літаратуры і мастацтва намі 
былі выяўлены рукапісы вершаў Рыгора Танан-
кі, дасланыя ў рэдакцыю віленскай газеты «Бе-
ларуская ніва»: «У траўневу ноч» [2, арк. 68], 
«Песня» [2, арк. 79], «На аксамітным дыване» 
[2, арк. 71], «Раніца» [2, арк. 72], «З родных 
малюнкаў» [2, арк. 73]. Месцам іх напісання па-
значаны Praha i Řičany; час стварэння: снежань 
1925-га – студзень 1926 г. Тэкст верша «На ак-
самітным дыване» адназначна сведчыў: Рыгор 
Кудаса і Рыгор Тананка – адна і тая ж асоба. 
Відаць, малады аўтар вырашыў апрабаваць свае 
паэтычныя практыкаванні ў беларускіх выданнях 
розных краін – Чэхаславакіі і Польшчы.  

Рыгора Тананку ўзгадваў у кнізе «Пути-
дороги» (Мінск, 1973) Георгій Муха-Мухноўскі, 
былы студэнт у Чэхаславакіі, у тую пару вядомы 
як Юрка Муха. Сярод моладзевых згуртаванняў 
існавалі і Саюз студэнтаў – грамадзян БССР, і 
т. зв. «марксісцкая група». У склад праўлення 
«Саюза…», сярод іншых, уваходзілі Рыгор Та-
нанка і Мікола Шыманка. Студэнцкая моладзь 
упэўнена дэкларавала не толькі ўласныя ідэй-
ныя перакананні, але і бачанне сваёй пасляўні-
версітэцкай будучыні.  

Мікола Шыманка быў з ліку тых, каму па-
шчасціла выжыць у віхурах рэпрэсіўных 1930-х 
і наступнага ваеннага ліхалецця. Дзякуючы яму 
мінскія архівы істотна папоўніліся матэрыяламі 
пра беларускую прысутнасць у Чэхаславакіі 
1920–1930-х гг., а таксама беларуска-чэшскія 
культурныя сувязі гэтага часу. У лісце ад 22 лю-
тага 1963 г. Мікола Шыманка пісаў з Гродна ў 
Мінск да Алеся Есакова, вучонага сакратара 
музея Янкі Купалы: «З былых студэнтаў, якія 
потым рознымі шляхамі папалі ў Савецкі Саюз, 
пасля вайны я сустрэўся ў Мінску толькі з ад-
ным чалавекам – Тананка Рыгорам Іванавічам, 
які ў той час (здаецца, у 1954 ці 1955 гг.) пра-
цаваў аграномам у саўгасе “Уваравічы” Гомель-
скай вобласці. Пісаў я ў саўгас і ў міністэрства 
сельскай гаспадаркі, але адказы атрымаў адмоў-
ныя: выбыў невядома куды» [3].  

Некаторыя старонкі жыццяпісу Рыгора Та-
нанкі асвятляюць архівы Чэшскай Рэспублікі, з 
працай над якімі нам дапамог Сяргей Кнырэвіч. 
Нарадзіўся 30 лістапада 1904 г. у вёсцы Лукі 
Навагрудскага павета Мінскай губерні. У Чэха-
славакію прыехаў 10 верасня 1923 г. з атэстатам 
за 8 класаў Навагрудскай гімназіі.  

Захавалася прашэнне Рыгора Тананкі, на-
кіраванае ў Міністэрства замежных спраў 
Чэхаславакіі 12 лістапада 1923 г. (пераклад  
з рускай): «Уся сістэма рэпрэсій польскай 
улады, накіраваная на заглушэнне нацыяналь-
нага духу беларускага народа, распаўсюдзілася 
і на мяне, як на беларуса і як на асобу 
палітычна нядобранадзейную з пункту гле-
джання польскай улады. З прычыны таго, што  
я быў ініцыятарам многіх арганізацый нашай 
беларускай моладзі і заклікаў сваю моладзь  
да барацьбы з польскім засіллем, я быў пера-
следаваны польскай адміністрацыяй. Каб па-
збегнуць рэпрэсій з боку акупантаў, я збег з 
Польшчы, але першыя мае ўцёкі не ўдалі- 
ся; я быў злоўлены і пасаджаны ў польскую 
турму ў Кракаве. Потым пераводзілі па тур- 
мах Варшаўскай, Беластоцкай, Навагрудскай, 
Баранавіцкай і Нясвіжскай. Калі рэпрэсіі  
сталі проста немагчымымі для перанясення  
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звычайным чалавекам, я збег з турмы другі 
раз. Гэтыя ўцёкі мне ўдаліся, і я апынуўся  
ў Чэха-Славакіі, без кавалка хлеба, абарваны і 
без прытулку. З прычыны ўсяго вышэйска-
занага пераканаўча прашу Міністэрства Замеж-
ных Спраў аб аказанні мне прытулку і дазволу 
права на жыхарства ў Чэха-Славацкай Рэс-
публіцы» [4]. Праўдзівасць слоў Рыгора Танан-
кі пацвердзілі сваімі подпісамі пяцёра студэн-
таў-беларусаў (Жук, Бурак, Шах, Буська, Яноў-
скі), заверыў дакумент старшыня Беларускай 
грамады ў Празе Мікола Вяршынін. Вучыў- 
ся Тананка ў Вышэйшай школе земляробства  
і лесаводства (Vyšší Škola zemědelského a les-
ního inženyrství), выпускны іспыт вытрымаў  
20 чэрвеня 1928 г. 

Ад прадстаўніка «марксісцкай групы» ла-
гічным было б чакаць публіцыстычнай, вострай 
сацыяльнай скіраванасці вершаў, адпаведнай 
палітычнай платформе «Беларускай нівы», афі-
цыйнай трыбуны Беларускай сялянска-работніц-
кай грамады. Між тым, для ўсіх твораў харак-
тэрны выключна лірычны настрой, імкненне 
зафіксаваць аўтарскую імпрэсію, індывідуалізм 
светабачання. Перад намі ўзоры пейзажнай лі-
рыкі, не пазбаўленыя натхнення, але ў мастац-
кім плане яшчэ вартыя сур’ёзнай шліфоўкі.  

Верш «На аксамітным дыване» вылучаецца 
з гэтай нізкі сваёй унутранай дынамікай, мета-
фарычнасцю, сімпатычнай лёгкасцю пісьма. 
Ягоная рукапісная даціроўка тая ж, што ў часо-
пісе «Новы прамень», ‒ 23 студзеня 1926 г.; але 
ў рукапісе ўдакладнена і месца з’яўлення гэтага 
опуса на свет ‒ Praha. 

Рэдактар пражскага выдання добра папраца-
ваў над выпраўленнем хібаў рукапісу – пры-
браў рудыменты дыялектнага маўлення, збыт-
коўнасць аўтарскай пунктуацыі, дылетанцкую 
захопленасць клічнікамі і шматкроп’ем. Карэк-
ціроўцы падвергліся радкі, прысвечаныя мета-
фарызацыі «думкі», што ліецца «Мімавольна на 
папер. // Настрой радасна смяецца. // Смех 
кладзецца да літэр». Эстэтычная акцэнціроўка, 
тэмбральная афарбоўка была выверанана і ў 
заключных акордах, далёкіх ад чысціні гучання 
ў рукапісным варыянце: «Зачарован ўвесь да-
звання // Ад прыроды гэных дзіў». Пасля скру-
пулёзнай рэдактарскай праўкі верш Рыгора Ку-
дасы «На аксамітным дыване» загучаў наступ-
ным чынам: 

На аксамітным дыване 
Сонца сьмехам гладзіць рунь. 
То прысядзе, то прыўстане 
Там над лесам вецер – вунь! 
 
Круціць кудзеры нямыя, 
Сон пужае баравы, 
У праменьнях сонца мые 
Грывы шоўкавай травы. 
Потым: 
 мчыцца... 
  мчыцца ... 
   даляй 
Аж на нівы к нам праз лес. 
Глянь! Вунь, вунь жывою хваляй 
К ім на грудзі проста ўлез. 
 
Бач, на нівах, як сьмяецца, 
Вяжа сьмехам каласы; 
Бы гайдаецца, здаецца, 
Учапіўшыся ў аўсы. 
 
Проста люба тут дзівіцца 
Дзівам пекным гэных дзіў. 
Зачарован бы, здаецца, 
На мяжы ляжу ля ніў. 
Думка 
 льецца... 
  льецца ... 
   льецца 
Мімавольная, бяз мер. 
Настрай радасна сьмяецца, 
Сьмех кладзецца на папер. 
 
На аксамітным дыване, 
На мяжы ляжу ля ніў. 
Зачарованы дазваньня 
Хараством радзімых дзіў [5, с. 26−27]. 
 
Заключэнне. Узноўленыя фрагменты ад-

метнай творчай мазаікі мінулага, рэдактарскай 
практыкі лёсаў пераконвае ў неабходнасці 
далейшай пошукавай працы, зладжанага міжна-
роднага супрацоўніцтва. Архіўныя знаходкі па-
цвярджаюць існаванне ў 1920-х гг. беларускага 
літаратурнага канона, на які арыентаваліся ў 
сваёй творчасці прадстаўнікі новай генерацыі 
творчай моладзі, актыўныя камунікацыі паміж 
асяродкамі нацыянальнага жыцця ў розных 
краінах.
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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі 

ДА ПЫТАННЯ АБ УКЛАДАННІ КОРПУСА  
БЕЛАРУСКІХ НАВУКОВЫХ ТЭКСТАЎ 1920–1930-х ГГ. 

Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у мовазнаўстве дазваляе ствараць вялікія масівы 
тэкставых даных, распрацоўваць адпаведнае праграмнае забеспячэнне, што адкрывае новыя 
магчымасці ў лінгвістычных корпусных даследаваннях. Гістарычная значнасць навуковага 
стылю 1920–1930-х гг. выступае аб’ектыўнай і актуальнай задачай для стварэння дыяхранічнага 
корпуса беларускіх навуковых тэкстаў. Шырокая тэматычная і жанравая разнастайнасць друка-
ванай перакладной і аўтарскай навуковай літаратуры 1920–1930-х гг. адкрываюць перспектывы 
для стварэння адпаведнага корпуса навуковых тэкстаў, які можа быць як аднамоўным беларускім, 
так і двухмоўным – з прыцягненнем арыгінальных тэкстаў, з якіх рабіліся пераклады. Да акту-
альных задач па распрацоўцы корпуса беларускіх навуковых тэкстаў 1920–1930-х гг. адносяцца 
стварэнне анатаванага спіса крыніц для выбару найбольш рэпрэзентатыўных адзінак, апрацоўка 
PDF-файлаў навуковых выданняў і выяўленне ў іх тэкставага слоя. Стварэнне дыяхранічнага 
корпуса навуковай літаратуры дазволіць якасна прааналізаваць значны аб’ём інфармацыі і атры-
маць колькасныя паказчыкі для абгрунтаваных высноў, выявіць факты дынамікі моўных зменаў. 

Ключавыя словы: гісторыя беларускай літаратурнай мовы, навуковы стыль, дыяхранічны 
корпус беларускіх навуковых тэкстаў, беларуская мова 1920–1930-х гг., корпусная лінгвістыка. 
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ON THE ISSUE OF CORPORA CREATION  
OF BELARUSIAN SCIENTIFIC TEXTS OF THE 1920S–1930S 

The use of information technology in linguistics allows creating large arrays of text data, developing 
the relevant software that provides new opportunities in linguistic corpus research. The historical signif-
icance of the scientific style in the 1920s–1930s acts as an objective and urgent task for the creation of 
a diachronic corpus of Belarusian scientific texts. Extensive thematic and genre variety of printed trans-
lated and authored scientific literature of the 1920s–1930s offers the prospect for creating the corpus of 
scientific texts, which can be both monolingual Belarusian and bilingual – with the involvement of 
original texts from which translations were made. Developing the corpus of Belarusian scientific texts 
from the 1920s–1930s includes devising an annotated list of sources to select the most representative ones, 
processing PDF files of scientific journals and identifying a text layer in them. The creation of the dia-
chronic corpus of scientific literature will allow to qualitatively analyze a significant amount of information, 
obtain quantitative indicators for reasoned conclusions, reveal the facts of the language changes dynamics.  

Key words: history of the Belarusian literary language, scientific style, diachronic corpus of Bela-
rusian scientific texts, Belarusian language of the 1920s–1930s, corpus linguistics. 
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Уводзіны. Аб’ектыўная асаблівасць сучас-
най парадыгмы ведаў – далейшае пашырэнне 
інфарматызацыі грамадства. З развіццём інфар-
мацыйных тэхналогій узрастае якасць падрых-
тоўкі спецыялістаў, якія могуць за адносна 
кароткі тэрмін апрацоўваць вялікія масівы даных. 
У гэтым плане лінгвістыка не з’яўляецца вы-
ключэннем і набывае інтэрдысцыплінарны ха-
рактар. Як адзначаюць навукоўцы, ідэя ствараць 
корпус тэкстаў даўно вядомая ў мовазнаўстве. 
Так, у тлумачальных слоўніках выкарыстоўва-
ецца практыка раскрываць значэнне слова праз 

кантэкст [1, с. 34]. Аднак менавіта выкарыстан-
не інфармацыйных тэхналогій у лінгвістычных 
мэтах абумовіла з’яўленне новых магчымасцей 
для даследавання: ствараць вялікія масівы тэкс-
тавых даных і распрацоўваць адправеднае праг-
рамнае забеспячэнне.  

Асноўная частка. Пад паняццем корпуса тэк-
стаў у мовазнаўстве звычайна разумеецца база 
тэкстаў, якія адабраны па крытэрыях рэпрэзен-
татыўнасці пэўнай мовы [2], маюць электрон-
ны выгляд, утрымліваюць метамоўную лінгвіс-
тычную разметку і, як адзначаюць даследчыкі, 



I. Â. Íà¢ðîöêàÿ 75 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2021 

пажадана даступныя праз інтэрнэт для шырокага 
карыстальніка і павелічэння «паўнавартаснай 
функцыянальнасці корпуса» [1, с. 35]. 

Дасягненні беларускай корпуснай лінгвіс-
тыкі прадстаўлены ўдзельнікамі праектаў па 
пытаннях методыкі і распрацоўкі корпусаў на-
цыянальнай мовы, апісваецца гісторыя стварэн-
ня корпусаў англійскай, рускай, польскай і інш. 
моў [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], праведзены супастаў-
ляльны аналіз даступных у інтэрнэце корпусаў 
беларускай мовы [8].  

Першай спробай асобнага корпуса навуко-
вых тэкстаў з’яўляецца распрацаваны Corpus 
Albaruthenicum прыкладна на 350 тыс. словаўжы-
ванняў, створаны з выкарыстаннем 74 тэкстаў. 
Пошук пэўнай словаформы (камбінацыі слоў) 
па корпусе ажыццяўляецца з дапамогай анлай-
навага сэрвісу http://grid.bntu.by/corpus/ [9]. 
Навуковы стыль у яго вучэбнай разнавіднасці 
выкарыстоўваецца для стварэння паралельнага 
корпуса беларускіх і рускіх падручнікаў [4]. 
Важна адзначыць, што пералічаныя корпусы 
прадстаўляюць сінхронны зрэз моўнага развіцця. 
Тым не менш распрацоўшчыкі нацыянальнага 
корпуса беларускай мовы (Беларускі N-корпус) 
прызнаюць, што «корпус можа мець дыяхраніч-
на-сінхронны характар і ўключаць матэрыялы 
па-чынаючы з 20-х гадоў, асабліва гэта ты-
чыцца падкорпусу “Спецыяльныя тэксты” (кур-
сіў наш – І. Н.)» [2]. Такім чынам, гістарычная 
значнасць навуковага стылю 1920–1930-х гг. 
абгрунтавана выступае аб’ектыўнай і ктуальнай 
задачай для распрацоўкі дыяхранічнай часткі 
нацыянальнага корпуса беларускай мовы. Ад-
нак акрэсленае пытанне яшчэ чакае свайго вы-
рашэння метадамі корпуснай лінгвістыкі, па-
колькі пры распрацоўцы беларускага N-корпуса 
«рэкамендавалася аддаць перавагу храналагіч-
на больш вузкаму перыяду» [2]. Праца над 
нацыянальным корпусам беларускай мовы па-
стаянна вядзецца, таму аптымістычна ўспры-
маюцца словы пра «стварэнне сінхроннага кор-
пусу з паступовым яго рэтраспектыўным пашы-
рэннем» [2]. 

Даследчыкамі па гісторыі мовы даўно адзна-
чана неабходнасць выкарыстання інфармацый-
ных тэхналогій для апрацоўкі вялікай колькасці 
тэкстаў [10, с. 174; 11, с. 300]. Зрэшты, спецыя-
лісты па корпуснай лінгвістыцы адзначаюць, што 
гатовыя корпусы дазваляюць выходзіць за межы 
вузкіх лінгвістычных задач і маюць вялікую прак-
тычную значнасць [1, с. 35]. 

Перыяд 1920–1930-х гг. асабліва паказаль-
ны ў плане дынамікі моўнага функцыянавання: 
беларуская мова імкліва развівалася дзякуючы 
пашырэнню камунікатыўных функцый беларус-
кай мовы на ўсе сферы тагачаснага грамадскага 
жыцця. У якасці аб’ектыўнага паказчыка можна 

разглядаць кнігавыдавецкую справу, якая адлю-
строўвае вынік шырокага ўключэння беларускай 
мовы ў сацыяльныя працэсы. Так, на працягу 
1920–1930-х гг. выдавалася вялікая колькасць 
беларускамоўнай літаратуры. Да параўнання 
прывядзём лічбы беларускай друкаванай кнігі 
на тэрыторыі БССР (СССР) паводле бібліягра-
фічных даных: у 1922 г. выпушчана 26 назваў, 
праз 10 гадоў, у 1932 г. пабачыла свет 1300 наз-
ваў беларускамоўных выданняў [12, с. 211]. Адзна-
чана ў тым ліку шырокая тэматычная і жанравая 
разнастайнасць навуковай кнігі [13]. Наяўнасць 
вялікай колькасці беларускіх перакладных і 
аўтарскіх работ, прадстаўленых у трох падсты-
лях навуковай функцыянальнай разнавіднасці 
(уласна навуковы, навучальны і навукова-папу-
лярны), тэматычнае багацце беларускамоўнай 
навуковай літаратуры (матэматыка, фізіка, хімія, 
геадэзія, радыётэхніка, мінералогія, геаграфія, 
астраномія, медыцына, эканоміка, тэхніка, ваен-
ная справа, сельская гаспадарка, гісторыя, філа-
логія, краязнаўства і інш.) адкрываюць перспек-
тывы для стварэння корпуса навуковых тэкстаў 
1920–1930-х гг., які можа быць як аднамоўным 
беларускім, так і двухмоўным – з прыцягнен-
нем арыгінальных тэкстаў, з якіх рабіліся пера-
клады. Тым больш што ў даследаваннях гісто-
рыкаў мовы абгрунтоўваецца, што супастаўленне 
арыгінальнага і перакладнога тэкстаў дазваляе 
выявіць глыбінныя заканамернасці моўнага раз-
віцця, не заўважныя пры карыстанні выключна 
перакладам [14, с. 14]. Істотна пры ўкладанні 
корпуса мець на ўвазе, што некаторыя навуковыя 
выданні перавыдаваліся за 1920–1930-я гг., таму 
параўнанне некалькіх версій аднаго тэксту, якія 
выходзілі ў розны час, можа служыць надзейным 
паказчыкам моўных зменаў [10, с. 174; 11, с. 300]. 
Такім чынам, стварэнне дыяхранічнага корпуса 
навуковай літаратуры дазволіць якасна праана-
лізаваць значны аб’ём інфармацыі і атрымаць 
колькасныя паказчыкі для абгрунтаваных выс-
ноў, выявіць факты дынамікі моўных зменаў. 

У Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі Бе-
ларусь праводзіцца вялікая работа па аблічбоў-
цы захаваных выданняў 20–30-х гг. ХХ ст., што 
дазваляе ўводзіць іх у навуковы ўжытак. Аднак 
неабходна заўважыць, што на пачатак 2021 г., 
якраз амаль праз стагоддзе, калі пачалі шыро- 
ка выдавацца беларускамоўныя кнігі, поўны 
каталог друкаваных выданняў Беларусі 1920–
1930-х гг., створаны з выкарыстаннем інфар-
мацыйных тэхналогій, яшчэ толькі чакае сваёй 
рэалізацыі. Адпаведная электронная калекцыя 
«Кніга Беларусі 1517–1917 гг. Зводны каталог» 
распрацавана (уключае анатаваны спіс крыніц, 
лічбавыя копіі асобных тэкстаў) і даступная для 
карыстальніка ў лакальнай сетцы Нацыянальнай 
бібліятэкі. Падрыхтоўка другой часткі каталога 
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беларускай савецкай кнігі з 1917 да 1950-х гг. 
была запланавана яшчэ ў 1974 г. [15, с. 120–121]. 
Магчыма, у бліжэйшы перыяд будзе створана 
электронная бібліяграфія кніг, выдадзеных у 
1920–1930-я гг., што дазволіць найбольш поўна 
прадставіць рэпертуар нацыянальнай кнігі і 
закласці трывалыя асновы для дыяхранічных 
даследаванняў як па гісторыі мовы, так і па гі-
сторыі навукі Беларусі. Тым больш што станоў-
чыя крокі ў гэтым накірунку ўжо зробленыя на 
матэрыяле перыядычнага друку. Так, Нацыяналь-
най бібліятэкай прадстаўлена электронная ка-
лекцыя «Беларуская літаратурная спадчына», 
якая ўключае лічбавыя копіі больш за 400 ну-
мароў 270 назваў часопісаў 1919–1939 гг., па-
дзеленых паводле тэматыкі (адукацыя, меды-
цына, ваенная, выдавецкая справы, геафізіка, 
жывёлагадоўля, лясная гаспадарска, мастацтва, 
транспарт, эканоміка і інш.). Выданні на літа-
ратурную тэматыку падзяляюцца ў залежнасці 
ад месца выдання: часопісы БССР, Заходняй 
Беларусі і беларускага замежжа. Калекцыя аб-
лічбаваных копій часопісаў даступная па адрасе 
http://digital.nlb.by/collections/show/9. 

Для ўкладання корпуса беларускіх наву-
ковых тэкстаў 1920–1930-х гг. неабходна выра-
шыць наступную задачу: скласці максімальна 
поўны анатаваны спіс навуковых выданняў 
адзначанага перыяду, які пакуль уяўляе сабой 
разрозненыя бібліяграфічныя звесткі. Напры-
клад, навуковыя выданні на беларускай мове 
прыводзяцца ў «Летапісе беларускага друку» 
(1924–1931 гг.), «Летапісе друку Беларускай 
ССР» (з 1932 г.). Асобныя выданні даступныя ў 
электронных каталогах бібліятэк Рэспублікі 
Беларусь, пытанні навуковай літаратуры раз-
глядаюцца ў літаратуры па кнігавыдавецкай 
дзейнасці [12 і інш.]. Складзены анатаваны спіс 
дазволіць выбраць найбольш рэпрэзентатыўныя 
адзінкі паводле падстыляў, наяўнасці перакла-
даў і перавыданняў навуковай літаратуры. Дру-
гой актуальнай задачай для ўкладання корпуса 
навуковых тэкстаў 1920–1930-х гг. з’яўляецца 
атрыманне лічбавай копіі тэксту-крыніцы, што 
дазволіць ажыццяўляць аўтаматычны пошук па 
тэксце. З выкарыстаннем інфармацыйных тэх-
налогій тэкст павінен распазнавацца камп’ю-
тарнай праграмай як тэкставы код і адпаведным 
чынам адлюстроўвацца ў гэтай жа праграме. 
Так, у Нацыянальнай бібліятэцы Рэспублікі 
Беларусь некаторыя друкаваныя выданні 1920–
1930-х гг. прадстаўлены ў выглядзе лічбавай 
копіі ў фармаце PDF-файла. Гэта дазваляе 
вывучаць крыніцу ў праграме-праглядальніку, 
выкарыстоўваць зручны маштаб, захоўваць ко-
пію дакумента на карту флэш-памяці. Паколькі 
аблічбаваная кніга захоўваецца ў выглядзе фар-
мату PDF, у якім тэкставы слой не распазнаны,  

а пададзены як гатовы малюнак, што абгрунтава-
на прадстаўленнем у электронным асяроддзі 
надрукаванай кнігі з захаваннем усіх элементаў 
яе афармлення, то ў даследчыка для далейшай 
працы ўзнікае неабходнасць распазнавання 
тэксту. У сваю чаргу гэта дазваляе выкарыстоў-
ваць распазнаны тэкст у праграмах, якія аўта-
матызуюць пошук адпаведнай словаформы, па-
раўноўваюць некалькі выданняў аднаго твора 
або арыгінал і яго пераклад, адлюстроўваюць 
вынікі параўнання ў асобным дакуменце. Да най-
больш вядомых праграм такога тыпу адносіцца 
тэкставы рэдактар Word. Напрыклад, супастаў-
ленне некалькіх версій аднаго тэксту магчыма пра-
весці, націснушы на ўкладку «Сэрвіс» і выбраўшы 
сярод спіса каманд «Параўнаць і аб’яднаць».  

З распазнаваннем тэкставага слоя PDF-фай-
ла звязаны некаторыя цяжкасці. Па-першае, па-
ліграфічнае афармленне кніг 1920-х гг. не заў-
сёды без памылак распазнаецца праграмай як 
тэкст, гатовы варыянт таксама патрабуе карэк-
ціровак і зверкі з арыгіналам, тым больш што 
мовы пачатку ХХ ст. і пачатку ХХІ ст. адрозні-
ваюцца ў тым ліку арфаграфіяй, лексікай. Па-
другое, не ва ўсіх праграмах распазнавання ўбу-
давана магчымасць выбару беларускай мовы, 
што таксама зніжае якасць гатовага тэксту і вы-
магае большую колькасць правак. Сучасныя ін-
фармацыйныя тэхналогіі дазваляюць апрацоў-
ваць файлы як з усталёўкай дадатковых праграм 
на персанальны камп’ютар, так і з выкарыстаннем 
рэсурсаў сусветнага сеціва або прымяняюцца два 
спосабы ў сукупнасці. Так, распазнаванне тэксту 
можа праводзіцца праз усталяваную на камп’ю-
тары праграму ABBYY FineReader, якая ў пера-
ліку інструментаў утрымлівае беларускую мову. 
Да тыпу інтэрнет-рэсурсаў адносяцца сэрвісы 
https://convertio.co/ru/ocr/, https://tools.pdf24.org/ 
ru/ocr-pdf, на якіх магчыма праводзіць разнастай-
ныя аперацыі з PDF-файлам: выяўленне тэкста-
вага слоя з выкарыстаннем беларускай мовы, 
канвертацыю ў тэкставы фармат. Тэкставы слой 
таксама магчыма распазнаваць наступным чынам: 
спачатку утыліта Lightshot дапамагае рабіць 
хуткія фотаздымкі старонкі кнігі, захоўваць іх, 
а потым трэба загружаць малюнкі на старонку 
перакладчыка https://translate.yandex.by/ocr, дзе 
праводзіцца разпазнаванне тэксту. Параўнанне 
некалькіх PDF-дакументаў у тым ліку прадстаў-
лена на наступных сэрвісах: 

https://draftable.com/compare; 
https://www.diffchecker.com/pdf-diff; 
https://www.inetsoftware.de/products/pdf-

content-comparer і інш. 
Некаторыя з іх маюць ліміт загрузкі па ме-

габайтах і старонках. Для аўтаматызаванага якас-
нага параўнання PDF-файлаў неабходна мець 
версію дакумента з тэкставым слоем, які можна  
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атрымаць, карыстаючыся згаданым вышэй адра-
сам https://tools.pdf24.org/ru/ocr-pdf.  

У межах дысертацыйнага даследавання пра 
станаўленне навуковага стылю намі праводзіцца 
падбор матэрыялу і вычытка некаторых распаз-
наных PDF-дакументаў, папярэдне калекцыя 
навуковых тэкстаў 1920–1930-х гг. складаецца  
з 85 тэкстаў і амаль з 900 тыс. словаўжыванняў. 
Тэксты прыкладна раўнамерна размеркаваныя 
паводле трох падстыляў навуковага стылю. Ка-
лекцыя апрацаваных тэкстаў адкрывае перспек-
тывы для пераўтварэння ў корпус шляхам дадання 
граматычнай разметкі і распрацоўкі адпаведна-
га праграмнага забеспячэння. 

Заключэнне. Такім чынам, стварэнне кор-
пуса (калекцыі, базы) навуковых тэкстаў 1920–
1930-х гг., а таксама распрацоўка якаснага праг-
рамнага забеспячэння з’яўляюцца неабходнымі 
для правядзення даследаванняў у галіне дыяхра-
нічнага мовазнаўства, што дазволіць найбольш 
поўна апісаць гісторыю беларускай мовы, аса-
блівасці складання яе нормаў, стыляў, падсты-
ляў навуковай разнавіднасці і асэнсаваць спе-
цыфіку функцыянавання на сучасным этапе. 
Тым больш што дыяхранічныя даныя выступа-
юць неад’емнай часткай лінгвістычных дасле-
даванняў і істотна дапаўняюць аспекты сінхра-
ніі моўнага развіцця. 
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ПРАЦА РЭДАКТАРА НАД ПАДРУЧНІКАМ ПА МОВЕ:  
МЕТАДЫЧНЫЯ ПАРАДЫ І РЭКАМЕНДАЦЫІ 

Артыкул прысвечаны апісанню сістэмы правіл падрыхтоўкі вучэбнага выдання па мове для фі-
лалагічных спецыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь. На аснове прааналі-
заванга рукапісу падручніка «Стараславянская мова» і іншых аўтар прапануе шэраг практычных 
рэкамендацый па ўдасканаленні працэсу стварэння і рэдагавання беларускамоўнай вучэбнай літа-
ратуры. Указаны асноўныя характарыстыкі падручніка і яго дамінантныя функцыі, з адпаведнымі 
прыкладамі разгледжаны чатыры аспекты, якія не павінны застацца па-за ўвагай рэдактара пры пад-
рыхтоўцы асноўнага тэксту: рубрыкацыя; змест параграфаў; нумарацыя і зверка ўсіх структурных 
частак; кантроль па выяўленні паўтораў і парушэнняў законаў фармальнай логікі. Акрэслены ас-
ноўныя недахопы такіх элементаў апарата вучэбных выданняў, як прадмова, метадычны апарат.  

Ключавыя словы: асноўны тэкст, апарат выдання, вучэбнае выданне, падручнік, рэдагаванне, 
метадычныя рэкамендацыі.  
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Уводзіны. Аснову сучаснага інфармацыйнага 
забеспячэння адукацыйнага працэсу ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі (УВА) складае вучэбная 
кніга. Яна па-ранейшаму з’яўляецца галоўным 
сродкам пазнання тэарэтычных і практычных 
асноў будучай прафесіі. Таму стварэнне вучэбнай 
літаратуры, адпаведнай патрабаванням часу, а 
таксама рэдактарская падрыхтоўка падручнікаў, 
дапаможнікаў новага пакалення, дзе ўлічаны ас-
ноўныя складнікі выдання як педагагічнай сістэ-
мы [1], сувязь з агульнаадукацыйнай школай [2], 
эвалюцыя агульнай тэорыі падручніка [3, 4], здоль-
нага стымуляваць самастойную працу студэнтаў, – 
актуальная задача прафесарска-выкладчыцкага 
саставу УВА і супрацоўнікаў выдавецкіх цэнтраў.  

Задача артыкула – распрацаваць алгарытм,  
г. зн. сукупнасць асноўных правіл, якія вызначаюць 

змест і паслядоўнасць творчых і тэхналагічных 
аперацый рашэння задач па стварэнні якаснага 
падручніка па мове. 

Матэрыялам для даследавання і стварэння 
алгарытму паслужылі чатыры рукапісы вучэбных 
дапаможнікаў па беларускай мове, а таксама ру-
капіс падручніка «Стараславянская мова», адра-
саваныя студэнтам філалагічных спецыяльнасцей 
УВА Рэспублікі Беларусь. 

Актуальнасць распрацоўкі метадычных парад 
і рэкамендацый абумоўлена, па-першае, неабход-
насцю дапамагчы аўтарам і рэдактарам, сярод якіх 
ёсць нямала пачаткоўцаў, эфектыўна арганізаваць 
iх работу; па-другое, імкненнем усвядоміць важнае 
патрабаванне да вучэбнай літаратуры сучаснасці, 
задача якой не толькі падрыхтаваць спецыяліста, 
які добра валодае навуковымі і прафесійнымі 
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ведамі, але і прафесіянала, здольнага да сама-
ўдасканалення, пашырэння і прымянення атры-
маных ведаў падчас практычнай дзейнасці. 

Навуковая значнасць распрацоўкі парад і рэ-
камендацый бачыцца ў далейшым развіцці тэо-
рыі сучаснага падручніка па мове, тэксты якога, 
на думку спецыялістаў, «здольныя засцерагчы 
самабытнасць сістэмы адукацыі ад уніфікавана-
сці, звышстандартызацыі, захаваць самакаштоў-
насць, самабытнасць мовы і культуры народа ў 
кантэксце глабалізацыі» [2, с. 3]. 

Асноўная частка. Першае, што неабходна 
ведаць і аўтару, і рэдактару пры падрыхтоўцы 
падручніка па мове як тэхналагічнага сродку 
арганізацыі адукацыйнага працэсу, – гэта асноў-
ныя яго характарыстыкі і дамінантныя функцыі. 
Так, да характарыстык, якія прадвызначаюць 
падручнік як тып выдання, вучоныя адносяць: 

– сістэмнасць, навуковасць пры арганізацыі 
матэрыялу (характар інфармацыі падручніка для 
УВА блізкі да манаграфіі, але адрозніваецца тым, 
што ўключае не арыгінальны, а дыдактычна апра-
цаваны і апрабаваны часам матэрыял);  

– інтэграванасць і міждысцыплінарнасць ве-
даў з мэтай спрыяць фарміраванню цэласнай ін-
дывідуальнай карціны свету; 

– стандартызацыя зместу, сродкаў і спосабаў 
ацэнкі ведаў навучання;  

– варыятыўнасць у змесце і спосабах засва-
ення матэрыялу, магчымасць фарміравання ін-
дывідуальнай адукацыйнай траекторыі;  

– арыентацыя на асобу, улік яе інтарэсаў, маг-
чымасцяў, запатрабаванасцяў, узроўню ведаў;  

– актывізацыя пазнавальных магчымасцяў 
на аснове партнёрскіх адносін і рознабаковых 
формаў узаемадзеяння; 

– кагнітыўны характар засваення, што забяс-
печвае авалоданне стратэгіямі вучэння, стыму-
люе працэсы самаадукацыі, самапазнання; 

– усямерная матывацыя, у тым ліку з дапа-
могай праблемных сітуацый і дэманстрацыі спо-
сабаў іх вырашэння, магчымасцяў выкарыстан-
ня матэрыялу, засвоенага падчас практычнай 
дзейнасці. 

Дамінантныя функцыі наступныя:  
– інтэгруючая – прадугледжвае ўзаемасувязь 

сродкаў вучэбна-метадычнага комплексу (ВМК) 
і стварэнне цэласнай карціны свету з мэтай па-
збегнуць фрагментарнасці на аснове міждысцы-
плінарных сувязяў;  

– прагматычная – накiраванасць на засва-
енне ведаў, запатрабаваных асобай і грамад-
ствам, фарміраванне прадметных кампетэнцый і 
ўменняў сацыяльнага ўзаемадзеяння на аснове 
каштоўнасных арыенціраў і этнакультурных аса-
блівасцяў;  

– тэхналагічная – дэманстрацыя прыёмаў  
і спосабаў дзейнасці, фарміраванне ўменняў  

рацыянальнай арганізацыі і выбару адэкватных 
спосабаў і прыёмаў, прыняцце рашэнняў;  

– функцыя самаразвіцця – фарміраванне па-
знавальнай актыўнасці і патрэбы ў самаадука-
цыі, уменні вучыцца [5, с. 313]. 

Другое, над чым асоба варта папрацаваць 
стваральнікам падручніка, – гэта структурныя 
элементы вучэбнай кнігі. Іх усяго два: твор ву-
чэбнай літаратуры (асноўны тэкст), які павінен 
адпавядаць вучэбнай праграме, дзяржаўным аду-
кацыйным стандартам, і апарат выдання.  

Пры падрыхтоўцы асноўнага тэксту аўтары і 
рэдактары павінны найперш засяродзіць увагу 
на чатырох аспектах: 1) распрацоўка рубрыкацыі; 
2) распрацоўка зместу параграфаў; 3) нумарацыя 
і зверка ўсіх структурных частак; 4) кантроль па 
выяўленні паўтораў, парушэнняў законаў фар-
мальнай логікі і скажэнне фактаў. 

1. Распрацоўка спосабаў рубрыкацыі, г. зн. 
сістэмы рубрык (лагічна самастойных, але ўза-
емазвязаных частак) і іх графічнага выдзялення 
(ад агульнага да прыватнага). Парушэнне назва-
нага прынцыпу стаіць на першым месцы сярод 
недагляду многіх аўтараў. Напрыклад, у аналіза-
ваным рукапісе «Стараславянская мова» пасля-
доўна адзін за другім ідуць тры раздзелы: 

ЛЕКСІКА І СЛОВАЎТВАРЭННЕ (с. 38–41) – 
складаецца з двух параграфаў без нумарацыі: 
«Агульная характарыстыка лексічнага складу» і 
«Лексічныя запазычанні стараславянскай мовы»;  

СЛОВАЎТВАРЭННЕ (с. 42–46);  
ПРА ФРАЗЕАЛОГІЮ СТАРАСЛАВЯНСКАЙ 

МОВЫ (с. 46–47).  
Як бачым, першы раздзел мае параграфы, два 

астатнія – не; назва першага раздзела ўключае 
назву другога (Словаўтварэнне); раздзел трэці 
«Пра фразеалогію стараславянскай мовы» сты-
лёва не суадносіцца з папярэднімі і займае ўсяго 
адну старонку: тут без належнага тлумачэння 
спісам пададзена 25 фразеалагізмаў. У папярэд-
нім жа раздзеле, які таксама не мае параграфаў, 
прадэманстравана сем прадукцыйных мадэляў 
утварэння назоўнікаў: са значэннем асобы пры 
дапамозе фарманта -ьникъ; са значэннем асобы 
з дапамогай фармантаў -итель, -атель; са зна-
чэннем асобы, утвораных з фармантам -ьць; са 
значэннем асоб жаночага роду з фармантам -ица 
(-ьница) і -ыни; адцягненыя назоўнікі з фар-
мантам -ьство; назоўнікі адцягненага значэння  
з суфіксам -ость, матываваныя прыметнікамі: 
доблесть, кротость; словы на -ота: высота. 
Адзначана шырокае ўжыванне кампазітаў (скла-
данняў) для выражэння розных найменняў з аб-
сягу штодзённага жыцця славян. Далей гутарка 
ідзе пра словаўтварэнне прыметнікаў, дзеясло-
ваў. Зроблена заўвага, што словаўтварэнне пры-
слоўяў разглядаецца ў раздзеле, прысвечаным 
гэтай часціне мовы. 
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Такім чынам, лагічна будзе прапанаваць аў-
тарам падручніка пераназваць першы і трэці раз-
дзелы, стварыць параграфы да другога і трэцяга 
раздзелаў, пашырыць пры гэтым матэрыял пра 
фразеалогію або зняць другі раздзел «Словаўтва-
рэнне», а інфармацыю пра ўтварэнне розных 
часцін мовы дадаць асобным параграфам у раз-
дзелы, дзе разглядаюцца гэтыя часціны мовы.  

2. Распрацоўка зместу параграфаў – падзел 
іх на часткі і падбор адпаведнай формы выра-
жэння (тэкст, ілюстрацыі, табліцы). Гэты ас-
пект падрыхтоўкі рукапісаў недапрацоўваецца ў 
90% выпадкаў. Прывядзём прыклад. На с. 68–69 
аўтары рукапісу ў параграфе пад назвай «Па-
ходжанне зычных гукаў стараславянскай мовы» 
падаюць без усялякага каментару табліцу «Інда-
еўрапейская сістэма зычных». Відавочна, што 
тут патрэбна тлумачэнне, больш поўная харак-
тарыстыка гукаў, для чаго прыведзена табліца.  

Акрамя табліц і іх інтэрпрэтацыі, для падруч-
ніка па мове важна структураваць найноўшую 
пазнавальную інфармацыю, звязаную з жыццём 
грамадства. На наш погляд, кожны беларуска-
моўны дапаможнік, у якiм разглядаецца або 
згадваецца графіка-арфаграфічная сістэма мовы, 
павінен змяшчаць наступныя звесткі пра літары ф 
(ферт) і f (фіта) гук [ф], якія выклікаюць шмат 
спрэчак: «У славянскіх алфавітах да пачатку 
ХVIII ст. існавалі дзве літары з грэчаскага 
алфавіта: «фі» – выражала гук [ph] (пх) і 
«фіта», або «тэта», – абазначала гук [th] (тх). 
У рускай мове паўсюдна (хоць не адразу) стала 
пісацца літара «ф»: кафель, француз, Филипп, 
кафедральный, орфография, фартух, Афанасий, 
мифология, Федор, орифметика. У беларускай 
мове для напісання гэтых слоў да 1933 г. Дзей-
нічалі тры падыходы: 1) даўно засвоеныя словы 
праз польскую мову пісаліся з літарай х або хв 
(хворма, хунт); 2) на месцы літары «фі» піса-
лася літара «п»; 3) на месцы «фіты», або «тэ-
ты», пісалі «т». Прыклады: кахля, пранцуз, Пі-
ліп, катэдральны, артаграфія, хвартух, Апанас». 

Яшчэ прыклад. У раздзеле «МАРФАЛОГІЯ» 
матэрыял, прысвечаны кожнай часціне мовы, па-
дзелелены на тэматычныя часткі, прадстаўленыя 
ў змесце. Не адпавядае гэтаму прынцыпу па-
раграф «Лікавыя словы (лічэбнікі)» (с. 132–136), 
у якiм распавядаецца пра «дванаццаць устойлі-
вых спецыяльных слоў для абазначэння ліку»  
(с. 132). Лагічна было б і тут указаць падпункты 
і выкарыстаць знак параграфа, напрыклад, так 
(нумарацыя ўмоўная): 

§ 8. Лікавыя словы (лічэбнікі)  
8.1. Словы ад аднаго да чатырох 
8.2. Словы ад пяці да дзесяці, сто і тысяча 
8.3. Складаныя словы з лікавым значэннем 
8.4. Назвы лікаў са зборным і дробавым зна-

чэннямі. 

3. Зверка структурных частак асноўнага 
тэксту, іх адлюстраванне ў змесце і нумарацыя. 
Вельмі часта рэдактары-пачаткоўцы і аўтары не 
ўдзяляюць належнай увагі таму, каб дакладна і 
поўна паказаць у апараце выдання назвы ўсіх 
параграфаў, пунктаў. У выніку змест падручніка 
не спрыяе хуткаму пошуку патрэбнай інфармацыі, 
стварае скажонае ўяўленне пра структурную 
арганізацыю выдання. Напрыклад, было выяў-
лена: параграф «Займеннік», паводле зместу 
будучай кнігі, складаецца толькі з двух пунктаў: 
«Асабовыя займеннікі» (с. 113) і «Неасабовыя 
займеннікі» (с. 117). Насамрэч у асноўным 
тэксце рукапісу такіх пунктаў – шэсць! І ўсе яны 
важныя. Акрамя названых, маюцца: «Скланенне 
асабовых займеннікаў і займенніка себе» (с. 114), 
«Спосабы выражэння 3-й асобы» (с. 116), «Скла-
ненне неасабовых займеннікаў» (с. 117), «Па-
ходжанне некаторых канчаткаў займеннікавага 
скланення» (с. 122).  

4. Рэдактарскі кантроль па выяўленні паўто-
раў і парушэнняў законаў фармальнай логікі. Ме-
навіта на гэтых двух аспектах важна засяродж-
ваць увагу падчас рэдактарскага аналізу любога 
тэксту. Напрыклад, параўнаем інфармацыю двух 
абзацаў на адной і той жа старонцы рукапісу:  

І. «Стараславянская мова была створана для 
патрэб хрысціянскай царквы як мова славянска-
га пісьменства, як мова кніжна-літаратурная. 
Менавіта ў гэтай функцыі яна пашыралася па 
славянскіх краінах, спрыяючы развіццю асветы 
ў славян».  

ІІ. «Стараславянская мова выкарыстоўвалася 
не толькі як мова царквы, але і як мова навукі і 
літаратуры. Так, напрыклад, у Х ст. чарнарызцам 
(манахам) Храбрам напісаны на стараславянскай 
мове арыгінальны твор – трактат пра пахо-
джанне пісьменнасці ў славян “О письмєнѣхъ”». 

У першым сказе першага абзаца названы дзве 
функцыі стараславянскай мовы, пра якія гаворка 
працягваецца і ў другім абзацы. Аднак займен-
нік «гэтай» другога сказа ўказвае толькі на адну. 
Якую? Пытанне для чытача застаецца адкрытым. 
Думаецца, аб’яднанне інфармацыі двух абзацаў 
у адзін з частковай перапрацоўкай сказаў дазво-
ліць зняць існаваную двухсэнсоўнасць. 

Разгледзім яшчэ адзін прыклад. На с. 6 чытаем: 
«Мова старажытнага славянскага пісьменства 
з самага пачатку функцыянавання не была то-
есная ніводнай з тагачасных славянскіх моў або 
дыялектаў у іх “чыстым” выглядзе. Яна мела па 
сутнасці агульнаславянскі і надславянскі харак-
тар, была ў пэўнай меры штучнай». Як бачым, 
тут паведамляецца пра тое, што стараславянская 
мова не мела фармальнай сувязі з іншымі мовамі 
і дыялектамі, была створана наўмысна.  

А вось працяг тэмы, інфармацыя абзаца на с. 25, 
якая аспрэчвае сказанае і з’яўляецца прыкладам 
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дыстантнай супярэчнасці, г. зн. несумяшчаль-
ныя выказванні раздзелены вялікім тэкставым 
інтэрвалам: «Стараславянская мова ўзнікла і 
развівалася як мова літаратурная, кніжная. Ад-
нак у яе аснову ле́гла адна з жывых славянскіх моў 
(або дыялектаў) другой паловы ІХ ст.».  

Цяпер пра апарат выдання. Найбольшыя на-
раканні выклікаюць анатацыя, прадмова, уводзі-
ны і метадычная частка. 

Паводле кнігазнаўчай традыцыі, прадмова – 
гэта ўводзіны не ў сам твор, а ў выданне ў цэ-
лым. Тыповыя недахопы прадмовы, якія варта 
зняць падчас стварэння падручніка, наступныя:  

– дубляванне звестак, пададзеных ў анатацыі;  
– блытаніна ў найменні віду выдання: кніга, 

напрыклад, з’яўляецца падручнікам, а ў прадмове 
паведамляецца пра дапаможнік або практыкум;  

– адсутнасць важных інфармацыйных блокаў: 
1) прагматычны аспект вывучэння дысцыпліны 
для сучаснага беларускага філолага – тое, як 
моўная дысцыпліна можа ўплываць на соцыум; 
2) метадычныя рэкамендацыі па выкарыстанні 
падручніка; 3) звесткі пра аўтараў і рэцэнзентаў 
як важны выхаваўчы момант, іх кампетэнтнасць 
і прафесіяналізм, пра тое, што кожны з іх нясе 
аднолькавую адказнасць за зробленае (ці указаць, 
хто над якім раздзелам працаваў); 4) асноўныя 
адрозненні ад раней створаных выданняў ана-
лагічнага характару – ступень навізны, паўната 
ахопу, асаблівасці канцэпцыі; 5) на якім курсе, у 
якім семестры вывучаецца дысцыпліна; 6) неас-
ветленыя тэмы і пытанні. 

Уводзіны (згодна з ГОСТ 7.0.3-2006) – гэта 
структурная частка асноўнага тэксту выдання, 
якая з’яўляецца яго пачатковай главой і ўводзіць 
чытача праблематыку твора. Да найбольш тыпо-
вых недахопаў ўводзінаў належаць. 

1. Паўтор інфармацыі, змешчанай у анатацыі 
або прадмове.  

2. Неналежнае структураванне тэксту кнігі. 
Напрыклад, у прадмове рукапісу «Стараславян-
ская мова» чытаем: «Стараславянская мова на 
філалагічных факультэтах універсітэтаў – адзін 
з самых цяжкіх вучэбных прадметаў. Разам з 
тым, як ужо адзначалася, гэты курс з’яўляецца 
базавым для ўсяго гістарычна-лінгвістычнага 
цыкла дысцыплін, ён выконвае ролю лінгвістыч-
ных уводзін у вывучэнне славянскіх моў, перш за 
ўсё беларускай, і таму яго неабходна грунтоўна 
засвоіць» (с. 3). Ва ўводзінах назіраецца свое-
асаблівы працяг і дубляванне сказанага: «Курс 
стараславянскай мовы – своеасаблівыя ўводзіны 
ў вывучэнне сучасных славянскіх моў. Разам з 
іншымі дысцыплінамі гісторыка-лінгвістычнага 
цыкла ён забяспечвае навуковае пазнанне мовы, 
дазваляе зразумець гістарычную прыроду мо- 
вы як аб’екта лінгвістыкі: гістарызм становіц-
ца дзейсным сродкам пазнання мовы на ўсіх 

этапах яе развіцця, у тым ліку – і яе сучаснага 
стану» (с. 7). Мэтазгодна аб’яднаць два фраг-
менты ў адзін і размясціць ва ўводзінах. 

3. Адсутнасць матэрыялу, што ўзмацняе ды-
дактычныя магчымасці падручніка: 1) логіка па-
будовы; 2) сувязь з практыкай і іншымі галінамі 
ведаў; 3) рэкамендацыі па самастойным засва-
еннi дысцыпліны з улікам другіх існаваных вы-
данняў. 

Для таго, каб рукапіс адпавядаў тыпалогіі 
падручніка і напоўніцу выконваў неабходныя 
функцыі (развівальная, выхавальная і іншыя), па-
трэбна, каб у ім абавязкова былі: 

– апарат арыенціроўкі выдання: спісы ўмоў-
ных абазначэнняў і скарачэнняў і інш.; 

– апарат арганізацыі практычнай работы (ме-
тадычны апарат): 1) пытанні да кожнага пара-
графа або раздзела, якія адлюстроўвалі б яго 
структуру і дазвалялі замацаваць прачытанае;  
2) заданні да семінарскіх заняткаў і для сама-
стойнай працы; 3) розныя віды тэстаў; 4) заданні 
па пошуку і аглядзе літаратуры і электронных 
крыніц інфармацыі па індыідуальнай праблеме 
курса; 5) тэмы рэфератаў (эсэ, дакладаў, навуко-
вых артыкулаў) па зададзенай праблеме;  

– спасылкі на электронныя носьбіты інфар-
мацыі (слоўнікі, даведнікі, дыдактычныя матэ-
рыялы) з мэтай вырашыць задачу ўключэння 
студэнтаў у інфармацыйнае асяроддзе [6]. 

Заключэнне. Пры падрыхтоўцы да друку 
вучэбнага выдання па мове і аўтар, і рэдактар 
павінны, па-першае, усвядоміць тое, што пад-
ручнік адрозніваецца ад іншых відаў вучэбнай 
літаратуры поліфункцыянальнасцю, разгаліна-
ванай структурай і рознабаковасцю сродкаў, што 
выкарыстоўваюцца ў метадычным апараце для 
засваення зместу і арганізацыі самастойнай працы. 
Па-другое, асноўны тэкст падручніка заўсёды 
адпавядае вучэбнай праграме, мае зразумелую 
рубрыкацыю, сучасны змест без паўтораў і па-
рушэнняў законаў фармальнай логікі, нумара-
цыю ўсіх структурных частак. Па-трэцяе, апарат 
вучэбнай кнігі мусіць стаць узорам сцісласці, 
кампетэнтнасці, навуковай талерантнасці ства-
ральнікаў, павагі да чытача. У прадмове або ўво-
дзінах не варта пазбягаць інфармацыі пра тэма-
тычна блізкія выданні, замоўчваць існаванне іх.  

Вучэбныя заданні (тэсты) метадычнага апа-
рату павінны адносіцца да трох відаў: рэцэптыў-
ныя – накіраваныя на праверку ўспрыняцця ву-
чэбнага матэрыялу; рэпрадуктыўныя – спрыяюць 
толькі узнаўленню засвоенага; прадуктыўныя – 
дазваляюць творча прымяняць веды на практыцы. 
Пытанні ж да параграфаў не павінны быць толькі 
нейтральнымі (Як называецца …?). Задача аў-
тара – ствараць пытанні актывізаванага характару, 
якія прадугледжваюць аргументацыю, і пытанні 
практычнага напрамку. 
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СЛОЎНІК НЯМЕЦКІХ КРЫЛАТЫХ СЛОЎ 
ДЛЯ БЕЛАРУСКАМОЎНЫХ КАРЫСТАЛЬНІКАЎ 

У артыкуле разглядаецца структура слоўніка найбольш ужывальных крылатых слоў у сучас-
най нямецкай літаратурнай мове. Слоўнік прызначаны для беларусаў, якія вывучаюць нямецкую 
мову як замежную. 

Разглядаюцца тэкставыя крыніцы крылатых слоў у нямецкай мове, прынцыпы пабудовы слоў-
ніка, яго аб’ём, структура слоўнікавага артыкула. Прыводзяцца прыклады лексікаграфічнага 
апісання крылатых выразаў, якія паходзяць з уласна нямецкіх тэкставых крыніц. Да кожнага 
нямецкага крылатага выразу ў слоўніку падаецца адпаведнік у беларускай мове, таму слоўнік 
можа быць карысны ў якасці перакладнога таксама і немцам, якія вывучаюць беларускую мову 
як замежную. 

Слоўнік прызначаны для спецыялістаў па нямецкім мовазнаўстве, студэнтаў і выкладчыкаў 
універсітэтаў, навучэнцаў і выкладчыкаў сярэдніх школ, рэдактараў і перакладчыкаў, а таксама 
ўсіх, хто вывучае нямецкую мову як замежную, але таксама можа быць карысным для носьбітаў 
нямецкай мовы як нарматыўны даведнік. 

Слоўнік можна выкарыстоўваць у вучэбным працэсе пры выкладанні нямецкай мовы як за-
межнай у вышэйшых і сярэдніх навучальных установах, а таксама ў якасці нарматыўнага давед-
ніка пры вывучэнні лексікі і фразеалогіі сучаснай нямецкай літаратурнай мовы і пры падрыхтоўцы 
курсавых і дыпломных работ па нямецкай мове (гісторыі нямецкай мовы, фразеалогіі і парэмія-
логіі нямецкай мовы, стылістыцы нямецкай мовы). 

Матэрыялы слоўніка могуць быць выкарыстаны як лексікаграфічная база для ўкладання ня-
мецка-беларускага слоўніка крылатых слоў і беларуска-нямецкага слоўніка крылатых слоў. 

Ключавыя словы: сучасная нямецкая літаратурная мова, сучасная беларуская літаратурная 
мова, фразеалогія, крылатыя словы, тэкставыя крыніцы, слоўнік. 

Для цытавання: Цеплякова А. Д. Слоўнік нямецкіх крылатых слоў для беларускамоўных 
карыстальнікаў // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. 2021. № 1 (243). С. 84–94. 
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DICTIONARY OF GERMAN WINGED WORDS 
FOR BELARUSIAN-SPEAKING USERS 

The article is devoted to the structural description of the dictionary of the winged words used in the mo-
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Уводзіны. У розных мовах ужываецца шмат 
устойлівых выразаў, якія ўзыходзяць да тэкста-
вых крыніц, у тым ліку іншамоўных. Такія вы-
разы прынята называць «крылатымі», паводле 
шырока вядомага слоўніка «Geflügelte Worte» ня-
мецкага філолага і лексікографа Георга Бюхмана 
(1822–1884). Гэты слоўнік пабачыў свет у 1864 г. 
і вытрымаў з таго часу больш за 30 перавыдан-
няў. У якасці асноўных прымет крылатых слоў 
Г. Бюхман вылучыў рэгулярнае цытаванне ў маў-
ленні і дакладна ўстаноўленае паходжанне з пэў-
най крыніцы [1, S. XV]. 

Веданне актуальных для сучасных носьбітаў 
нямецкай мовы крылатых слоў важна пры вы-
вучэнні яе як замежнай, асабліва ў плане між-
культурнай камунікацыі [2; 3]. Да таго ж не ўсе 
крылатыя словы ў беларускай мове, што пахо-
дзяць з нямецкамоўных тэкставых крыніц, за-
фіксаваны ў слоўніках. З таго моманту, як слоў-
нік «Geflügelte Worte» Г. Бюхмана пабачыў свет, 
прайшло паўтара стагоддзя, і ў нямецкай мове 
з’явілася даволі многа новых крылатых выразаў. 
Шмат адзначаных у гэтым выданні крылатых 
слоў або мала ўжываюцца ў сучаснай нямецкай 
мове, або ўвогуле не ўжываюцца. Можна канста-
таваць, што слоўнік «Geflügelte Worte» Г. Бюх-
мана ў значнай ступені ўстарэў як нарматыўны 
фразеаграфічны даведнік. Таму наспела неабход-
насць у слоўнікавым апісанні тых крылатых 
слоў, якія актыўна ўжываюцца ў сучаснай ня-
мецкай літаратурнай мове (у першую чаргу, у 
папулярных перыядычных выданнях, літаратур-
ных творах, прамовах дзяржаўных, палітычных, 
грамадскіх дзеячаў). 

Асноўная частка. Крылатыя словы – гэта 
адзін з самых яскравых пластоў нацыянальнай 
фразеалогіі, сродак вобразнасці і выразнасці ў 
літаратурнай мове. Крылатыя словы ў кожнай 
мове з’яўляюцца вельмі гетэрагенным аб’ектам, 
складаюцца з адзінак, разнастайных па сваім 
моўным паходжанні, тэкставых крыніцах, грама-
тычнай пабудове, семантычных якасцях, споса-
бах функцыянавання. Сама наяўнасць крылатых 
слоў, іх агульная колькасць, частата ўжывання, 
а таксама магчымасць іх узнікнення з тэкстаў 
нацыянальнай літаратуры з’яўляюцца важнымі 
паказчыкамі ўзроўню развіцця (больш даклад-
на, калі гаварыць вобразна, «спеласці») літаратур-
най мовы.  

Мэта даследавання заключаецца ў вызна-
чэнні прынцыпаў складання, структуры і зместу 
нарматыўнага слоўніка крылатых слоў сучаснай 
нямецкай літаратурнай мовы, прызначанага для 
беларусаў, якія вывучаюць нямецкую мову як 
замежную. 

1. Крылатыя словы як аб’ект апісання ў 
слоўніку. Ва ўсходнеславянскім мовазнаўстве 
ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. сфарміравалася 

разуменне крылатых слоў як маўленчых адзінак – 
шырока вядомых і рэгулярна ўжывальных цы-
тат з розных тэкставых крыніц [4; 5; 6; 7; 8]. 
Сувязь паміж крылатымі словамі і тэкстамі, з 
якіх яны паходзяць, захоўваецца ў свядомасці 
носьбітаў мовы ў асацыятыўнай форме, але з ча-
сам можа знікнуць, і тады крылатыя словы пе-
раходзяць у разрад фразеалагічных адзінак або 
прыказак [9]. Гэтаму нярэдка спрыяе той факт, 
што многія крылатыя словы маглі шырока ўжы-
вацца ў маўленні як гатовыя слоўныя комплек-
сы яшчэ задоўга да таго, як сталі часткай тэксту, 
з якім пазней пачалі ўстойліва асацыявацца [10]. 
Некаторыя мовазнаўцы вызначаюць крылатыя 
словы як разнавіднасць афарыстычных адзінак 
[11; 12, с. 40–41; 13]. 

У сучаснай беларускай мове ўжываецца вя-
лікая колькасць крылатых слоў як уласна бела-
рускага паходжання [14; 15], так і запазычаных 
з іншых моў [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27]. Даволі шмат крылатых слоў у бела-
рускай мове былі запазычаны з нямецкай мовы 
[28; 29; 30; 31]. Асноўнымі тэкставымі крыні-
цамі запазычаных крылатых слоў з’яўляюцца 
біблейскія тэксты, літаратурныя і публіцыстыч-
ныя творы, выслоўі вядомых асоб [32; 33; 34; 35], 
а таксама фальклорныя тэксты [36]. 

Вызначэнне моўных і тэкставых крыніц кры-
латых адзінак у беларускай мове на фоне еўра-
пейскіх моў з’яўляецца адной з актуальных 
праблем вывучэння беларускай парэміялогіі і 
афарыстыкі ў еўрапейскім кантэксце [37; 38], 
якая распрацоўваецца на працягу апошніх га-
доў [39; 40; 41]. Трэба адзначыць, што веданне 
крыніц крылатых слоў, асабліва іншамоўных, 
надзвычай важна для адэкватнага апазнавання  
і інтэрпрэтацыі іх сэнсу ў маўленні. Веданне 
крылатых слоў замежнай мовы важна не толькі 
для разумення іншамоўных тэкстаў. Іншамоў-
ныя крылатыя словы, у прыватнасці іх нацыя-
нальна-спецыфічная частка, з’яўляюцца вельмі 
багатай крыніцай лінгвакраіназнаўчай інфарма-
цыі пра гісторыю і культуру народа як носьбіта 
вывучаемай мовы 

2. Тэкставыя крыніцы крылатых слоў у 
нямецкай мове. У нямецкай літаратурнай мове 
ўжываецца даволі шмат устойлівых выразаў, 
якія ўзыходзяць да розных тэкставых крыніц – 
літаратурных твораў, фальклорных тэкстаў, тэкс-
таў масавай камунікацыі, назваў твораў мас-
тацтва, прамоў грамадскіх і культурных дзеячаў, 
ананімных літаратурных твораў, мянушак вядо-
мых асоб і літаратурных герояў (на нямецкай мо-
ве і на іншых еўрапейскіх мовах) [42]. Для слоў-
ніка, прызначанага тым, хто вывучае нямецкую 
мову як замежную, найбольш важнымі, карыс-
нымі з’яўляюцца крылатыя словы з уласна ня-
мецкіх тэкставых крыніц. 
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Крылатыя выразы з уласна нямецкіх крыніц 
паходзяць з розных тэкстаў, з якіх асноўнымі 
з’яўляюцца наступныя: 

– літаратурныя творы, напр.: das Ding an 
sich – ein Ausdruck aus dem Werk „Kritik der rei-
nen Vernunft“ (1781) des deutschen Philosophen 
Immanuel Kant (1724–1804); die blaue Blume – 
ein Ausdruck aus dem Roman „Heinrich von 
Ofterdingen“ (1802) des deutschen Schriftstellers 
Novalis (1772–1801); Es ist eine alte Geschichte – 
ein Ausdruck aus dem Gedicht „Ein Jüngling liebt 
ein Mädchen“ (1822) des deutschen Dichters Hein-
rich Heine (1797–1856);  

– фальклорныя тэксты, напр.: auf großem 
Fuß leben – ein Ausdruck, der auf eine historische 
Anekdote zurückgeht, die behauptet, dass die mit-
telalterliche Mode des Tragens von Schuhen mit 
langen, scharfen, nach oben gebogenen Schuhspit-
zen, deren Größe den Grad des Adels und des 
Reichtums ihres Besitzers symbolisierte und durch 
ein spezielles Gesetz bestimmt wurde, ihre Entste-
hung dem englischen König Heinrich II. Plantage-
net (1133–1189) verdankte, der solche Schuhe trug, 
weil er eine Wucherung am rechten Daumen hatte;  

– тэксты масавай камунікацыі, напр.: Faust-
recht – die Darlegung eines der Gesetze der Tali-
on, die in den 11.–13. Jh. in Deutschland verbreite-
teste Form der Entscheidung der Gerichtsverhand-
lungen – mit Waffengewalt; Kanonen statt Butter – 
eine militaristische Losung, ausgesprochen im Jah-
re 1936 vom deutschen Staatsmann Rudolf Richard 
Hess (1894–1987), einem der Oberhäupter des Hit-
lerreiches; Proletarier aller Länder, vereinigt Euch! – 
ein Aphorismus aus dem „Manifest der Kommu-
nistischen Partei“ (1848) der deutschen Philosophen 
und politischen Figuren Karl Marx (1818–1883) 
und Friedrich Engels (1820–1895), wurde später 
zur Losung der internationalen Arbeitsbewegung: 
„Proletarier aller Länder vereinigt Euch!“; 

– назвы твораў мастацтва, напр.: Jenseits von 
Gut und Böse – der Titel eines Werkes (1886) des 
deutschen Philosophen Friedrich Nietzsche (1844–
1900); Die Frau meiner Träume – der Titel eines 
Films (1944) des deutschen Regisseurs Georg Ja-
coby (1882–1964); Lieder ohne Worte – der Titel 
einer Sammlung von Musikstücken (1829–1845) 
des deutschen Komponisten Jakob Ludwig Felix 
Mendelssohn Bartholdy (1809–1847);  

– выказванні вядомых асоб, напр.: Ideen-
drama – ein Ausdruck des bekannten deutschen 
theoretischen Physikers und Wissenschaftlers Al-
bert Einstein (1879–1955); Lebensraum – ein 
Ausdruck des deutschen Politikers und Bankiers 
Hjalmar Schacht (1877–1970), eines der Ober-
häupter des Dritten Reiches, aus der Rede vom 7. 
Dezember 1930; Nervenkrieg – ein Ausdruck des 
deutschen Generalfeldmarschalls Paul von Hin-
denburg (1847–1934), des Reichspräsidenten der 

Weimarer Republik (1925–1934), der im Interview 
mit eine Reporter von der österreichischen Zeitung 
„Neue Freie Presse“ am 19.November 1914 sagte: 
„Der Krieg mit Russland ist gegenwärtig vor allem 
eine Nervenfrage. Wenn Deutschland und Öster-
reich-Ungarn die stärkeren Nerven haben und 
durchhalten werden – und sie werden durchhalten! – 
so werden wir siegen!“; 

– ананімныя літаратурныя творы, напр.: neue 
Ordnung – ein Ausdruck aus den deutschen Perio-
dika in den 30er-Jahren des 20. Jh., der später für 
die Bezeichnung des Nazi-Regimes, eingeführt in 
Deutschland vom Führer der Nationalsozialistischen 
Partei Adolf Hitler (1889–1945), angewendet wurde; 

– мянушкі вядомых асоб ці літаратурных 
персанажаў, напр.: der eiserne Kanzler – der 
Beiname des deutschen Politikers und Staatsmanns 
Otto von Bismarck (1815–1898), des ersten Reich-
kanzlers des Deutschen Reiches (1871–1890). 

3. Аб’ём і прынцыпы пабудовы слоўніка. 
Слоўнік складаецца з 400 крылатых слоў, якія 
шырока і разнастайна ўжываюцца ў сучаснай 
нямецкай літаратурнай мове, з улікам усіх іх 
варыянтных і факультатыўных форм. Кожны 
крылаты выраз суправаджаецца тлумачэннем 
яго значэння і сітуацыі ўжывання ў маўленні, 
ілюстрацыйнымі цытатамі з перыядычнага друку, 
папулярных мастацкіх і навуковых твораў, пу-
блічных прамоў вядомых палітычных і грамад-
скіх дзеячаў. Да крылатых выразаў у слоўніку 
даюцца гістарычна-этымалагічныя каментарыі і 
спасылкі на слоўнік «Geflügelte Worte» Г. Бюх-
мана (выданняў 1972 і 2018 гг.). Такая будова 
слоўніка найбольш адпавядае нарматыўнаму фра-
зеаграфічнаму даведніку мовы як замежнай [43]. 

4. Структура слоўнікавага артыкула. Слоў-
нікавы артыкул складаецца з наступных асоб-
ных зон, якія зместава і фармальна звязаны па-
між сабой. 

4.1. Загалоўкавыя адзінка. Крылатыя словы 
як загалоўкавыя адзінкі слоўнікавых артыкулаў 
прыводзяцца ў сваёй найбольш ужывальнай фор-
ме. Лексіка-граматычныя варыянты ў складзе 
крылатых выразаў даюцца ў круглых дужках 
пасля тых слоў (або іх спалучэнняў), якія замя-
няюцца. Тыя лексічныя кампаненты або струк-
турныя часткі крылатага выразу, якія скарача-
юцца ў маўленні без змены агульнага сэнсу, 
зяўляюцца факультатыўнымі і падаюцца ў слоў-
ніку ў ламаных дужках. Напр.: <Baron> Münch-
hausen; Der Krieg ist <nichts anderes als> die 
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln; 
Die Architektur ist erstarrte Musik (verstumm-
te Tonkunst); Die natürliche Auslese (Auswahl, 
Selektion); Ein mephistophelisches Gelächter (Lä-
cheln); Kinder, Küche, <Kleider>, Kirche; Mor-
gen, morgen! nur nicht heute! <Sagen alle fau-
len Leute> і г. д. 
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4.2. Тлумачэнне значэння, сітуатыўная і 
экспрэсіўна-ацэначная характарыстыкі кры-
латых выразаў. Крылатыя словы тлумачацца ў 
слоўніку – забяспечваюцца лагічнай характары-
стыкай свайго прамога або пераноснага значэння, 
а таксама сітуатыўнай і экспрэсіўна-ацэначнай 
характарыстыкай. 

Тлумачэнне значэння крылатых слоў даецца 
ў выглядзе разгорнутага апісання таго паняцця 
або той сітуацыі, якія абазначаюцца адпаведнай 
адзінкай. Тлумачэнне значэння крылатых слоў 
даецца пасля паметы . Напр.:  

Das Ewigweibliche  Über einen unvergäng-
lichen, zeitlosen weiblichen Liebreiz. Den Wald 
vor lauter Bäumen nicht sehen  Die Hauptsa-
che wegen vieler Details nicht sehen. Die fröhli-
che Wissenschaft  Die metaphorische Bezeich-
nung der Philosophie.  

У выпадках, калі крылаты выраз мае не-
калькі значэнняў, усе яны даюцца разам і нума-
руюцца або аддзяляюцца кропкай з коскай. 
Напр.: Ein mephistophelisches Gelächter (Lä-
cheln)  1. Ein böser, sarkastischer Spötter; Zy-
niker. 2. Ein sarkastisch böses Lachen; ein böses, 
sarkastisches Lächeln. Kategorischer Imperativ 
 Über die zwingende und unüberwindliche Not-
wendigkeit, etwas zu tun; über die Anforderung der 
Zeit, der Epoche sowie über die Lebenseinstellung 
des Einzelnen. Neue Ordnung  Faschistische 
Macht; jedes militärische, totalitäre Regime.  

Сітуатыўная характарыстыка крылатага вы-
разу – гэта тлумачэнне накшталт «дзе, калі, у да-
чыненні да чаго ці каго, пры якіх умовах, з якой 
мэтай і г. д.» ён звычайна ўжываецца. Апісанне 
тыповай сітуацыі ўжывання крылатага выразу 
пачынаецца са слоў: «Гаворыцца, калі …». 
Напр.: Den Dolch im Gewande  Es wird zitiert, 
wenn es um Situationen geht, in denen es eine Int-
rige, Geheimhaltung, Spionage oder irgendwelches 
Geheimnis gibt. Der Mohr hat seine Schuldigkeit 
getan, der Mohr kann gehen  Es wird zitiert, 
um zynische Gleichgültigkeit einem Menschen ge-
genüber zu bezeichnen, dessen Dienste man nicht 
mehr braucht. Verweile doch! Du bist so schön! 
 Es wird zitiert, wenn man den höchsten Grad an 
Freude, Bewunderung für etwas zum Ausdruck bringt, 
sowie scherzhaft, wenn man jemanden oder etwas 
fotografieren, zeichnen oder verzögern usw. will. 

Экспрэсіўна-ацэначная характарыстыка ўклю-
чаецца ў тлумачэнне сітуацыі ўжывання крыла-
тых выразаў і прызначана дыферэнцаваць наяў-
насць адценняў адабрэння, асуджэння, жарту, 
іранічнасці і г. д. Напр.: Die blonde Bestie   
1. Eine ironische Charakterisierung einer starken 
Persönlichkeit, des Vertreters einer weißen Rasse, 
der sich seiner Überlegenheit gegenüber anderen 
Menschen sicher ist. 2. Im Allgemeinen über Blon-
dinen. Ein Gespenst geht um in Europa – das 

Gespenst des Kommunismus  Man spricht (in letz-
ter Zeit oft ironisch oder mit Verurteilung) über die 
Ausbreitung der Idee des Aufbaus einer kommunis-
tischen Gesellschaft sowie über alles, was bald er-
scheinen könnte. Religion ist Opium für das Volk  
Es wird oft missbilligend oder ironisch hinsichtlich 
des Gottes zitiert. 

Нейтральныя па сваёй экспрэсіўна-ацэначнай 
прыналежнасці крылатыя выразы ніяк не абазна-
чаюцца. 

4.3. Ілюстрацыйны матэрыял. Значэнне 
крылатага выразу, сітуатыўная і экспрэсіўна-
ацэначная характарыстыкі, спосабы рэалізацыі 
ў кантэксце ілюструюцца ў слоўніку цытатамі з 
перыядычных выданняў, мастацкіх, навуковых 
і навукова-папулярных твораў, публічных прамоў 
дзяржаўных, палітычных, грамадскіх, культур-
ных дзеячаў. Ілюстрацыйны матэрыял падаецца 
ў адпаведнасці з нормамі нямецкага правапісу, 
якія выкарыстаны ў першакрыніцах. Кожная 
цытата з перыядычных выданняў суправаджа-
ецца ўказаннем назвы газеты або часопіса, даты 
(нумара) і года выпуску, з літаратурнага твора – 
прозвішча аўтара і назвы твора. Перад падачай 
ілюстрацый ставіцца памета . Напр.: Das 
Ding an sich  Der Irre und der Positivist sind 
nur Kehrseiten derselben Medaille. Der Schizo ist 
selbst das Ding an sich, das er zu sehen glaubt, wie 
es noch vor seinem Blick ist. Er ist das tote Ding 
an sich, das er nicht hat und nicht erkennt. Das 
verbindet ihn mit dem Logiker, dessen Gegner er 
angeblich ist. Mathematik und Schizophrenie ha-
ben dieselbe menschliche Wurzel, wie oft notiert 
wurde. Der Schizo ist alles andere als der heute 
glorifizierte Widerstandskämpfer gegen eine na-
turbeherrschende Systemrationalität, sondern sel-
ber der rationale Machtwille, dessen Todfeind er 
sein soll. (R. F. Schütt, „Zurück zur postökologisti-
schen Natur. Über metapolitische Methoden der 
Ganzheit und der Differenzen“). Der Kampf ums 
Recht  „Der Kampf ums Recht ist hart, aber er 
ist nötig“ [Titel des Artikels]. („Braunschweiger 
Zeitung“, 14.05.2009). Die bürgerliche Gesell-
schaft  Ich zitiere: Um die bürgerliche Gesell-
schaft zu zerstören, muss man ihr Geldwesen ver-
wüsten. (Protokoll der Sitzung des Parlaments 
Deutscher Bundestag am 29.03.2012. 172. Sitzung 
der 17. Wahlperiode 2009–. Plenarprotokoll). Stern-
stunde  Der Satz ist wie gemünzt auf die elf 
Monate zwischen dem 9. November 1989 und dem 
3. Oktober 1990, zwischen Mauerfall und Wieder-
vereinigung. Es war die Sternstunde der jüngsten 
deutschen Geschichte. (H. Köhler, Ansprache von 
Bundespräsident Horst Köhler anlässlich der Ver-
leihung des Großen Verdienstkreuzes mit Stern des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
an Bundesminister a.D. Peter Struck). Umwertung 
aller Werte  … der gewaltigen Häresie bewusst. 
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McDonald’s hat damit die Umwertung aller Werte 
im System der Ernährung vollendet. Die Götter in 
Weiß… (W. Meisinger, „Trüffel für alle“ // „Fal-
ter“, 11.12.2019). 

Ілюстрацыйныя цытаты, у якіх крылатыя выра-
зы ўжываюцца ў перафразаванай (індывідуальна-
аўтарскай) форме, пазначаюцца зорачкай – *. 
Напр.: Blut und Eisen oder Eisen und Blut  
*„Reichsbürger verteidigen ihr ‘Staatsgebiet mit Blut, 
Eisen und Feuer’“ [Titel des Artikels]. („Nordkurier“, 
25.06.2018). Geist des Widerspruchs  *„Geist 
der Anarchie“ [Titel des Artikels]. (M. Papst // 
„NZZ am Sonntag“, 03.04.2016). Der Krieg ist 
<nichts anderes als> die Fortsetzung der Politik 
mit anderen Mitteln  *Ein solcher Krieg ist je-
doch nicht mehr die Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln, sondern mit denselben Mitteln. 
Im großen Krieg kontrolliert die Politik eine an 
sich unpolitische Gewalt. Im kleinen Krieg, so die 
Gefahr, kontrolliert das Militär, wider Willen, eine 
an sich politische Gewalt. (Th. Rid, „Wenn Generä-
le Politik machen“ // „Die Zeit“ (Online-Ausgabe), 
17.04.2008, Nr. 16).  

4.4. Гістарычна-этымалагічная даведка. 
Гістарычна-этымалагічная даведка складаецца з 
назвы і даты апублікавання твора, адкуль пахо-
дзіць крылаты выраз, а таксама поўнага імя, 
прозвішча і ўказання на гады жыцця яго аўтара. 
Аўтарскі кантэкст ужывання крылатага выразу 
тлумачыцца толькі ў тых выпадках, калі яго 
веданне неабходна для разумення сэнсу адпавед-
най адзінкі. Перад этымалагічнай даведкай ста-
віцца памета ⇐ (можа паўтарацца, калі кры-
латы выраз мае некалькі іншамоўных крыніц). 
Напр.: Aufforderung zum Tanz ⇐ „Aufforderung 
zum Tanz“ – der Titel eines Klavierstücks (1819) 
des deutschen Komponisten, Dirigenten und Pia-
nisten Carl Maria von Weber (1786–1826). Der 
Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr 
kann gehen ⇐ ein Ausdruck aus dem Drama „Die 
Verschwörung des Fiesco zu Genua“ (1783) des 
deutschen Dichters und Dramatikers Friedrich 
Schiller (1759–1805). Es irrt der Mensch, solang er 
strebt ⇐ ein Ausdruck aus der Tragödie „Faust“ 
(1808) des deutschen Schriftstellers und Naturfor-
schers Johann Wolfgang Goethe (1749–1832). 

Гістарычная даведка павінна тлумачыць пры-
чыны і ўмовы ўжывання прататыпу крылатага 
выразу яго аўтарам, а таксама асаблівасці функ-
цыянавання крылатага выразу па-за аўтарскім 
тэкстам. Напр.: Blut und Eisen oder Eisen und 
Blut ⇐ ein Ausdruck des damaligen preußischen 
Ministerpräsidenten Otto von Bismarck (1815–1898) 
aus der Rede vom 30. September 1862 vor der Bud-
getkommission des preußischen Abgeordnetenhau-
ses: „Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse 
werden die großen Fragen der Zeit entschieden, das 
war der große Fehler von 1848 und 1849, sondern 

durch Eisen und Blut.“ Das Sein bestimmt das 
Bewusstsein ⇐ ein Ausdruck aus dem Vorwort zum 
Werk „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ (1859) 
des deutschen Philosophen und der politischen Figur 
Karl Marx (1818–1883), einer der fundamentalen 
Grundsätze der Philosophie des Materialismus: „Es 
ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, 
sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das 
ihr Bewusstsein bestimmt.“ Minderwertigkeits-
komplex ⇐ ein Ausdruck aus der Arbeit „Studie 
über Minderwertigkeit von Organen“ (1907) des 
österreichischen Arztes Alfred Adler (1870–1937), 
in der die Theorie der affektiven Reaktion des Indi-
viduums auf reale oder imaginäre körperliche oder 
geistige Defekte bewiesen wird.  

Калі крылаты выраз мае некалькі іншамоў-
ных крыніц, то звесткі пра іх даюцца паслядоўна 
ў храналагічным парадку. Напр.: Die geheim-
nisvolle Natur ⇐ ein Ausdruck aus dem Roman 
„Problematische Naturen“ (1861) des deutschen 
Schriftstellers Friedrich Spielhagen (1829–1911). ⇐ 
ein Ausdruck aus dem „Maximen und Reflexionen“ 
(1833) des deutschen Naturforschers und Schrift-
stellers Johann Wolfgang Goethe (1749–1832). Göt-
terdämmerung ⇐ „Götterdämmerung“ – der Ti-
tel eines Werkes (1888) des deutschen Philosophen 
Friedrich Nitzsche (1844–1900). ⇐ „Götterdäm-
merung“ – der Titel einer Oper (1874) des deut-
schen Komponisten Richard Wagner (1813–1883). 
Weltschmerz ⇐ ein Ausdruck aus der Schrift 
„Aus der Gemälde-Ausstellung von 1831“ (1831) des 
deutschen Dichters Heinrich Heine (1797–1856): 
„Welchen großen Weltschmerz hat der Maler hier 
mit wenigen Strichen ausgesprochen“. ⇐ ein Aus-
druck aus dem Werk „Selina, oder Über die Unster-
blichkeit der Seele“ (1827) des deutschen Schrift-
stellers Jean Paul Friedrich Richter (1763–1825). 

Паходжанне прататыпаў крылатых выразаў 
тлумачыцца асобна адразу пасля этымалагічнай 
даведкі. Напр.: Fliegender Holländer ⇐ „Flie-
gender Holländer“ – der Titel einer Oper (1841) des 
deutschen Komponisten Richard Wagner (1813–
1883). ⇐ ein Ausdruck aus einer mittelalterlichen 
niederländischen Legende (niedergeschrieben 1830), 
in der es um einen Seemann geht, der in einem hef-
tigen Sturm schwor, das Kap herumzuumsegeln, das 
ihm im Weg lag, auch wenn es ewig dauern würde, 
aber wegen seines Stolzes war er dazu verdammt, 
für immer auf einem Schiff im stürmischen Meer 
zu segeln und niemals das Ufer zu erreichen. 

4.5. Лексікаграфічная даведка. У даведачнай 
зоне паказваецца, у якіх лексікаграфічных кры-
ніцах на нямецкай мове фіксуецца загалоўкавая 
адзінка ці яе варыянты. У якасці асноўнай лек-
сікаграфічнай крыніцы абраны слоўнік «Geflügelte 
Worte» Г. Бюхмана (выданні 1972 і 2018 гг.). 
Але ў гэтай крыніцы зафіксаваны не ўсе кры-
латыя выразы, якія прадстаўлены ў слоўніку 
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крылатых выразаў у сучаснай нямецкай літа-
ратурнай мове, шмат новых крылатых выразаў 
з’явілася ў нямецкай мове на працягу апошня-
га паўстагоддзя. 

4.6. Адпаведнікі і эквіваленты ў белару-
скай мове. У гэтай зоне слоўнікавага артыкула 
падаюцца адпаведнікі і эквіваленты нямецкіх 
крылатых выразаў, якія ўжываюцца ў сучаснай 
беларускай літаратурнай мове. У пачатку бела-
рускага матэрыялу ставіцца памета ≈. Напр.: 
Geistes Aristokratismus ≈ Belarussisch: арыстакрат 
духу. Hammer und Amboß ≈ Belarussisch: паміж 
молатам і кавадлам. Kommentar überflüssig 
≈ Belarussisch: каментарыі лішнія (непатрэбныя). 
Verweile doch! Du bist so schön! ≈ Belarussisch: 
Спыніся імгненне! <Ты цудоўнае!>. 

5. Узоры слоўнікавых артыкулаў. На пад-
ставе вызначаных прынцыпаў складзены ўзоры 
слоўнікавых артыкулаў. Напр.: 

Absoluter Geist.  Eine absolute Idee, die den 
Prozess ihrer Selbsterkenntnis beendet und zu „ab-
solutem Wissen“ führt.  Nichts vereinigt Philoso-
phen heute inniger als das Lob der Differenz. Post-
modernes Denken ist vor allem die strikte Weigerung, 
die Vielfalt der Einzelerscheinungen auf ein grün-
dendes Prinzip zurückzuführen. Dass kein „absolu-
ter Geist“ die Welt im Innersten zusammenhält, ist, 
wie zahlreiche Studien seit Jahrzehnten zu beweisen 
versuchen, eine Einsicht, die um 1800 bereits ver-
breitet war – auch und gerade bei jenen Philosophen 
und Dichtern, die noch vom „Unbedingten“, „Höchs-
ten“, „Göttlichen“ handelten. („Des Widerspenstigen 
Fügung“ // „Neue Zürcher Zeitung“, 13.05.2009). 
⇐ Der Begriff der Philosophie des deutschen Phi-
losophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–
1831). ≈ Belarussisch: абсалютны дух. 

Der eiserne Kanzler.  1. Der Spitzname von 
Otto von Bismarck. 2. Über einen Mann mit einem 
festen, unbeugsamen Willen.  Wolfgang Schüs-
sel Der eiserne Kanzler ist kultureller Generaldilet-
tant. Er spielt entfesselt Boogie-Woogie, furchtfrei 
Fußball und seine Cartoons gehören zum Lustigs-
ten, was die ÖVP neben Andreas Khols Aphoristik 
hervorbringt. Jemand mit diesem Kaleidoskop an 
„Talenten“ muss sich in der Gewissheit wähnen, 
auch auf anderen Gebieten genial zu sein. Für 
Freund wie Feind ist es nun unerheblich, ob Schüs-
sel auch politisches Talent hat. Allein mit der Fa-
ma von seiner Brillanz bringt er all die wunderli-
chen Reformen und Gesetze durch, die das Leben 
in Österreich zunehmend zur Qual machen. („Böse 
wie nie!“ // „Falter“, 22.12.2004). „Euro macht 
Merkel zur eisernen Kanzlerin“ [Titel des Artikels]. 
(„Die Südostschweiz“, 01.01.2012). ⇐ Der Beiname 
des deutschen Politikers und Staatsmanns Otto von 
Bismarck (1815–1898), des ersten Reichskanzlers 
des Deutschen Reiches (1871–1890). ≈ Belarussisch: 
жалезны канцлер. 

Die Frau meiner Träume.  Über das Mäd-
chen, das man erwünscht.  Annamirl Bierbich-
ler ist das Zentrum der frühen Filme, in der Olym-
piasiegerin ist sie ganz glamourös, die ideale Frau, 
wie direkt aus Hollywood. Und das alte Trauma 
wird sichtbar, das einst die Psychoanalyse aufdeck-
te und das Kino unaufhörlich umkreist: Die Frau 
meiner Träume, die mich geboren hat. Nie wird 
meine Mutter meine Frau! (F. Göttler, „Eine Be-
leidigung des bayerischen Volkes“ // „Süddeutsche 
Zeitung“, 23.11.2018). *Was ist für einen briti-
schen Feuerwehrmann das Schönste? Neben seiner 
Braut? Nein – kein Grossbrand. Es ist ein grosser 
Cheeseburger. Einen 19 Kilo schwerer Fleisch-
Käse-Klops liessen sich jetzt Brandschutzexperte 
Tom Watts und Krankenschwester Kerry Schamp, 
beide 36, servieren. Als Hochzeitskuchen, von ih-
rem Lieblings-Restaurant, dem Zaks in Poringland 
in der englischen Grafschaft Norfolk. Ehemann Tom 
begeistert: „An einem Tag die Frau meiner Träume 
und den Burger meiner Träume – wunderbar!“ 
(„Sonntagsblick“, 05.10.2008). ⇐ „Die Frau mei-
ner Träume“ – der Titel eines Films (1944) des 
deutschen Regisseurs Georg Jacoby (1882–1964). 
≈ Belarussisch: дзяўчына маёй мары. 

Faustrecht.  Das Recht auf rohe Gewalt, das 
Recht der Starken.  Das heisst: Die Nationalbank 
kann uns Sparer nicht mehr schützen. Wir müs- 
sen es selbst tun. Faustrecht auf dem Finanzmarkt. 
(Ph. Loser, Chr. Lenz, „Wir werden spekulieren müs-
sen“ // „Tages-Anzeiger“, 28.08.2019). „Trump führt 
Faustrecht im Welthandel ein“ [Titel des Artikels]. 
(Walter Niederberger // „Tages-Anzeiger“, 11.12.2019). 
⇐ Die Darlegung eines der Gesetze der Talion, die 
in den 11.–13. Jh. in Deutschland verbreiteteste Form 
der Entscheidung der Gerichtsverhandlungen – mit 
Waffengewalt. ≈ Belarussisch: кулачнае права. 

Kanonen statt Butter.  Ein Symbol für die 
Politik eines Staates, der sich auf Aggression vor-
bereitet und das Wohlergehen seines Volkes ver-
nachlässigt.  „Kanonen statt Butter“ [Titel des 
Artikels]. („Die Tageszeitung“, 09.02.2008, Nr. 8501, 
Jg. 29). Tim Schanetzky lehrt als Privatdozent Neu-
ere und Neueste Geschichte in Jena. Zuletzt erschien 
von ihm Kanonen statt Butter. Wirtschaft und 
Konsum im Dritten Reich (C.H. Beck, München). 
(T. Schanetzky, „Die Stifter und die Lenker“ // 
„Süddeutsche Zeitung“, 20.08.2018). „Kanonen statt 
Butter. Wirtschaft und Konsum im Dritten Reich“ 
(T. Schanetzky, „Walspeck gegen die Fettlücke“ // 
„Zeit Geschichte“, 19.03.2019). ⇐ Eine militaris-
tische Losung, ausgesprochen im Jahre 1936 vom 
deutschen Staatsmann Rudolf Richard Hess (1894–
1987), einem der Oberhäupter des Hitlerreiches. ≈ Be-
larussisch: гарматы замест масла. 

Kinder, Küche, <Kleider>, Kirche.  Die 
Liste der einzigen würdigen Beschäftigungen für eine 
Frau. Es wird meist scherzhaft-ironisch zitiert, um 
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an die soziale Rolle der Frau und ihre Bestimmung 
zu erinnern.  Nach dem Krieg trennte sich 
Deutschlands Frauenarbeitswelt: Im Westen galt die 
Vorgabe: Kinder, Küche, Kirche das Ideal der flei-
ßigen Hausfrau. Im Osten durften und mussten die 
meisten arbeiten. Der Anteil erwerbstätiger Frauen 
stieg in der DDR Jahr für Jahr, bis er 1989 91,3 Pro-
zent erreichte. Westdeutschland kam auf 51 Prozent. 
(K. Werner, „Weibliche Arbeitswelten…“ // „Süd-
deutsche Zeitung“, 30.04.2019). *Musik, Kinder, 
Küche, Klavier (E. Hartmann-Wolff, „Bestseller“ // 
„FOCUS“, 15.10.2016). ⇐ Die berüchtigte Formel 
Wilhelms II. (1859–1941), des letzten deutschen 
Kaisers und preußischen Königs (1888–1918), zur 
Bestimmung des Schicksals einer Frau. ≈ Belarus-
sisch: дзеці, кухня, <адзенне>, царква. 

Minderwertigkeitskomplex.  Ein hypertro-
phiertes negatives Selbstwertgefühl, das zu Schüch-
ternheit und Unsicherheit führt.  Ja, Österreich 
ist das Land, in dem Grössenwahn und Minderwer-
tigkeitskomplex zugleich auftreten. Wir sind die 
Tollsten, und wir sind das Letzte: beides zugleich. 
(E. Martin, „Ich war überrascht über die Blödheit“ // 
„Tages-Anzeiger“, 12.07.2019). Und dann saß Claudi 
an einem Tisch, inmitten von fremden Leuten, die 
überdreht und eingebildet waren. Udo tat ihr leid, er 
hatte jetzt ja immer mit solchen Städtern zu tun. Oder 
war es nur ihr Minderwertigkeitskomplex? Claudi 
schloss nicht aus, dass sie einen hatte. (U. M. Heim, 
„Das Rattenprinzip“). ⇐ Ein Ausdruck aus der 
Arbeit „Studie über Minderwertigkeit von Orga-
nen“ (1907) des österreichischen Arztes Alfred 
Adler (1870–1937), in der die Theorie der affekti-
ven Reaktion des Individuums auf reale oder ima-
ginäre körperliche oder geistige Defekte bewiesen 
wird. ≈ Belarussisch: комплекс непаўнавартасці. 

Walpurgisnacht.  Über eine wilde, lärmende 
Versammlung.  Wenn Hexen und der Teufel sich 
treffen, um gemeinsam zum Brocken zu fliegen, ist in 
der Harzer Sagenwelt Walpurgisnacht. („Der Harz 
wird zum Hexenkessel“ // „Hannoversche Allgemeine“, 

29.04.2019). „Walpurgisnacht im Mauerpark abge-
sagt“ [Titel des Artikels]. (S. Strauß // „Berliner Zei-
tung“, 15.04.2019). „Zehntausende feiern die Walpur-
gisnacht“ [Titel des Artikels]. („Hannoversche 
Allgemeine“, 02.05.2019). ⇐ Ein Ausdruck aus der 
Tragödie „Faust“ (1808) des deutschen Schriftstel-
lers und Naturforschers Johann Wolfgang Goethe 
(1749–1832). ≈ Belarussisch: вальпургіева ноч. 

Заключение. Слоўнік нямецкіх крылатых 
слоў складаецца з 400 адзінак, найбольш ужы-
вальных і чaстотных у сучаснай нямецкай літа-
ратурнай мове. Кожны крылаты выраз у слоўніку 
падаецца з улікам сваіх фармальных варыянтаў, 
утрымлівае тлумачэнне значэння і сітуацыі свайго 
тыповага ўжывання ў маўленні, характарызуец-
ца ў гістарычна-этымалагічным плане, ілюстру-
ецца прыкладамі з мастацкіх і публіцыстычных 
тэкстаў, супастаўляецца з адпаведнікам у бела-
рускай мове. 

Слоўнік прызначаны для спецыялістаў па фра-
зеалогіі нямецкай мовы, студэнтаў і выкладчыкаў 
універсітэтаў, навучэнцаў і настаўнікаў сярэдніх 
школ, рэдактараў і перакладчыкаў, а таксама 
ўсіх, хто вывучае нямецкую мову як замежную. 
Слоўнік таксама можа быць карысны і носьбітам 
нямецкай мовы як нарматыўны лінгвістычны 
даведнік. 

Слоўнік можа выкарыстоўвацца ў навучаль-
ным працэсе пры выкладанні нямецкай мовы як 
замежнай у вышэйшых і сярэдніх навучальных 
установах, а таксама ў якасці дапаможніка пры 
вывучэнні лексікі і фразеалогіі сучаснай нямецкай 
літаратурнай мовы, пры падрыхтоўцы курсавых 
і дыпломных работ па нямецкай мове (гісторыі 
нямецкай мовы, фразеалогіі і парэміялогіі нямец-
кай мовы, стылістыцы нямецкай мовы). 

Матэрыялы слоўніка можна выкарыстаць у 
якасці лексікаграфічнай базы для ўкладання пе-
ракладных нямецка-беларускага слоўніка крыла-
тых слоў і беларуска-нямецкага слоўніка кры-
латых слоў. 
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Белорусский государственный технологический университет 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛОРУССКОГО ПРАВОСЛАВНОГО КНИГОИЗДАНИЯ) 
Вопрос духовно-нравственного воспитания современных детей – одна из ключевых проблем 

современного общества. Быстро развивающаяся информационная среда подавляет развитие таких 
личностных качеств, как способность к состраданию и милосердию, к самостоятельному мыш-
лению и принятию решений, творчеству и созиданию.  

Решить данную проблему можно только совместными скоординированными усилиями всех 
социальных институтов, в том числе и церкви. Белорусская Православная Церковь участвует во 
всех сферах семейной, общественной и государственной жизни народа. 

В статье рассматриваются политические аспекты, роль и возможности Белорусской Право-
славной Церкви в реализации учебно-воспитательных задач, которые связаны с обеспечением 
мировоззренческого самоопределения личности, формированием ценностной системы подрас-
тающего поколения. Показан вклад православного книгоиздания в нравственное, экологическое 
и эстетическое воспитание детей. Проведен содержательный и видовой анализ православных се-
рийных изданий для детей. 

Ключевые слова: детское чтение, серийные издания, духовное общение, нравственные цен-
ности, православное книгоиздание. 

Для цитирования: Ковалевская Н. И. Структурный анализ серийных изданий для детей 
(на примере белорусского православного книгоиздания // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиа-
технологии. 2021. №1 (243). С. 95–101. 

N. I. Kovalevskaya 
Belarusian State Technological University 

STRUCTURAL ANALYSIS OF SERIALS FOR CHILDREN 
(ON THE EXAMPLE OF THE BELARUSIAN ORTHODOX BOOK PUBLISHING) 

The issue of spiritual and moral education of modern children is one of the key problems of modern 
society. The rapidly developing information environment suppresses the development of such personal 
qualities, the ability to be compassionate and merciful, to think independently and make decisions, to be 
creative and creative. 

This problem can only be solved by joint and coordinated efforts of all social institutions, including 
the church. The Belarusian Orthodox Church participates in all spheres of the family, social and state 
life of the people. 

The article deals with the political aspects, the role and opportunities of the Belarusian Orthodox 
Church in the implementation of educational tasks related to ensuring the ideological self-determination 
of the individual, the formation of the value system of the younger generation. The contribution of Or-
thodox book publishing to the moral, ecological and aesthetic education of children is shown. The con-
tent and type analysis of Orthodox serial publications for children is carried out. 

Key words: children's reading, serial publications, spiritual communication, moral values, Orthodox 
publishing. 

For citation: Kovalevskaya N. I. Structural analysis of serial publications for children (on the ex-
ample of Belarusian Orthodox book publishing). Proceedings of BSTU, issue 4, Print- and Mediatech-
nologies, 2021, no. 1 (243), pp. 95–101 (In Russian). 

Введение. На фоне снижения многих пока-
зателей качества жизни современных детей, их 
физического, психического и духовного здо-
ровья вопрос духовно-нравственного воспита-
ния является одной из ключевых проблем на-
шего общества [1]. 

На данном этапе развития современное об-
щество нуждается в духовно развитой личности, 

способной гармонично воспринимать окружа-
ющий мир, осознавать ответственность за свои 
поступки, делать правильный нравственный вы-
бор и способствовать повышению духовно-нрав-
ственной культуры общества.  

Личность человека формируется за счет при-
общения к литературному, художественному и 
религиозному наследию. 
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Чтение детей – одна из составляющих пер-
спектив духовности, интеллекта, культуры нации. 
Для будущего каждой нации особенно важно, 
как происходит процесс вхождения подраста-
ющего поколения в мир книжной культуры [1]. 

Основная часть. Утрата традиций книжного 
чтения в обществе влечет за собой снижение обще-
го уровня культуры, следствием чего является па-
дение нравственности. Чтение книг – это не толь-
ко получение знаний в виде системы, но и развитие 
образного мышления, уровня художественного 
восприятия, познание не только мира, но и само-
познание, умение переживать и сопереживать [2].  

Юные читатели в значительной степени ока-
зались зависимыми от тех изменений, которые 
произошли в работе издательств, книготорговых 
фирм, от того, что происходит в культурной и 
социальной жизни общества, от общего сниже-
ния уровня жизни населения, от недостаточно-
го финансирования всех культурных программ.  

Дети особенно нуждаются в изданиях, спо-
собствующих развитию личности юного чита-
теля, его самообразованию. 

В сложный экономический период функцию 
выпуска качественной социально значимой ли-
тературы для детей взяла на себя Белорусская 
Православная Церковь. 

Издательский совет Белорусской Православ-
ной Церкви был создан в 2010 г. Издательство 
занимается выпуском и рецензированием специ-
ализированной православной литературы на рус-
ском и белорусском языках, среди которой огром-
ный выбор православной литературы для детей 
всех возрастов и подростков, отличающейся кра-
сочным оформлением и отличной полиграфией. 

В 2019 г. Коллегией по рецензированию и 
экспертной оценке Издательского совета Бело-
русской Православной Церкви было присвоено 
126 грифов. По видам изданий 35% от всего 
объема присвоенных грифов в 2019 г. составля-
ет детская литература, 27% – богослужебная и 
богословская, 25% – святоотеческая и истори-
ческая, 13% – иная [3]. 

Лидирующие позиции в книгоиздании Бе-
лорусской Православной Церкви занимают Из-
дательство Белорусского Экзархата и Издатель-
ство Свято-Елисаветинского монастыря. Значи-
тельный процент репертуара этих издательств 
составляет новая оригинальная литература для 
детей. Православные детские издания выпус-
кают также Издательство Дмитрия Харченко, 
ООО «Медиал», Фонд «Духовное наследие мит-
рополита Сурожского Антония», Издательство 
«Четыре четверти» и другие [3]. 

В 2013 г. была создана Рабочая группа по 
рецензированию детской литературы, в которую 
вошли известные в Беларуси детские писатели, 
педагоги, преподаватели воскресных школ, спе-

циалисты, работающие по направлению духовно-
нравственного воспитания детей светских школ. 
Благодаря разработанной членами Рабочей груп-
пы концепции оценки произведений для детей 
значительно повысился художественный уро-
вень детской православной литературы, увели-
чилось количество издаваемых книг и аудиоза-
писей для детей.   

Был изучен ассортимент полиграфической 
продукции издательств Белорусского Экзархата 
и Свято-Елисаветинского монастыря и прове-
ден анализ серийных изданий для детей. 

Издательство Белорусского Экзархата осно-
вано в 1998 г. Ежегодно издательством выпуска-
ются в свет сотни наименований книг духовно-
нравственного содержания. В них затрагиваются 
вопросы духовной жизни, проблемы семьи, об-
разования и воспитания, современных социаль-
ных тенденций.  

Детские православные книги серии «Детям 
о…» рассчитаны на младший и средний школь-
ный возраст. На простом и доступном языке они 
расскажут ребенку о любви, надежде, милосер-
дии и заботе о братьях наших меньших, дружбе, 
об основных христианских праздниках. Жанр, в 
котором написаны произведения, – сказка-притча. 

Вышло 17 книг данной серии. 
Серия книг «Детям о…» помогает юным чи-

тателям адаптироваться к реалиям и проблемам 
современной жизни, найти ответы на волную-
щие их темы: взаимоотношения с родителями, 
друзьями, интернет, финансы, нравственный вы-
бор, сострадание и др.  

Выпуск изданий на тему семьи способствует 
возвращению общества к своим лучшим исто-
кам, семейным ценностям. В семье будущее по-
коление воспитывается, учится любви и вере, 
терпению и заботе, прощению и самопожертво-
ванию. И все, что в детей заложат в семье, они 
реализуют во взрослой жизни. Именно об этом 
книга «Детям о семье» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Обложка книги  

«Детям о семье»  
серии «Детям о…» 
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Серия книг «Град славян. Модель из бумаги» 
(рис. 2) направлена не только на познавательную 
деятельность, но и на творческую. Интересное 
сочетание моделирования с историческим сю-
жетом. Вышло 11 изданий данной серии. Она ад-
ресована детям младшего и среднего школьно-
го возраста. 

Серию выделяет качественное художественно-
полиграфическое исполнение. Модели напеча-
таны на тонком картоне, поэтому удобно клеить 
и дольше сохраняется вид изделия. Книжки со-
держат схему и описание сборки. 

 
Рис. 2. Обложка книги  

«Дом ремесленника» серии  
«Град славян. Модель из бумаги» 

 
В книжке-конструкторе присутствуют несколь-

ко картонных листов с развертками частей дома 
ремесленника и фигурками воинов, подробная 
схема сборки, описательная часть схемы и крат-
кая историческая аннотация о самом доме.  

Следует отметить серию «Солнечный зай-
чик» для дошкольного и младшего школьного 
возраста. «…Солнечный зайчик знает разные 
истории, ведь летая со скоростью света, загля-
дывает в самые далекие уголки мира. Этих ис-
торий накопилось так много, что хочется поде-
литься ими с друзьями…». 

Книга «Зеленая карета» данной серии – это 
сборник очень душевных стихов о природе, вре-
менах года, цветах, птицах. При рассмотрении 
книжки в первую очередь привлекут акварель-
ные иллюстрации. Они гармонично сочетаются 
с добрыми стихотворениями. 

Вышло 37 книг этой серии. 
Издательство Свято-Елисаветинского мо-

настыря существует с 2001 г. и является ве-
дущим церковным издательством Республики 

Беларусь. Книги издательства неоднократно ста-
новились дипломантами престижных националь-
ных и международных конкурсов. 

Издательством тщательно осуществляется 
подбор произведений как известных авторов, 
так и начинающих. Следует отметить высокий 
уровень исполнения издаваемых книг для детей. 
Это современный дизайн, оригинальные худо-
жественные иллюстрации, скрупулезно выве-
ренный текст, качественные полиграфические 
материалы. В приоритете редакции качество, а 
не коммерческий контент. 

За книгу «Жития святых для малышей» из-
дательству Свято-Елисаветинского монастыря 
вручен Диплом II степени Национального кон-
курса «Искусство книги» (2016 г.) в номинации 
«Вместе с книгой мы растем». 

Из книги «Жития святых для малышей» 
юные читатели узнают историю жития десяти 
святых – преподобных отцов Павла Препро-
стого, Маркиана пресвитера, Герасима Иордан-
ского, Прохора Печерского, Тита пресвитера, 
святого Петра, бывшего мытарем, священному-
ченика Климента, папы Римского, великомуче-
ника Георгия Победоносца, праведного Фила-
рета Милостивого и святителя Спиридона Три-
мифунтского. 

Сколько прекрасных и необычных дел со-
вершили святые? Какие испытания и трудности 
они прошли на своем жизненном пути? Чему 
можно научиться на их примере? На эти и мно-
гие другие вопросы юные читатели смогут най-
ти ответ из интересных историй, написанных 
прекрасным рассказчиком – отцом и публици-
стом священником Сергием Бегияном.  

Рисунки, выполненные художником Петром 
Кузиным, делают книгу более занимательной и 
понятной для маленьких читателей.  

Особенно впечатляет сцена с пиром, на ко-
торый святой Филарет Милостивый созвал всех 
нищих и странников. Художник очень тонко 
прочувствовал этот момент. Он изобразил мно-
жество людей и каждому из гостей Филарета 
придумал особенный образ. Ни одно лицо не 
повторяется, каждое отражает индивидуальную 
эмоцию. При этом все гости находятся в диалоге. 

Издательство планирует серию «Жития свя-
тых для детей», в которой продолжат выходить 
иллюстрированные книги, где будут переска-
зывать жития святых доступным языком. Пла-
нируется расширить возрастную группу. Сле-
дующее издание будет рассчитано на детей 
среднего школьного возраста. 

В серии «Библейские сюжеты для детей» 
вышла одна книга «Иона и кит» (рис. 3). Пред-
назначена она для младшего школьного воз-
раста. Книга знакомит детей с библейскими 
сюжетами. Произведение дополнено яркими и 
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красочными иллюстрациями. Понятный текст 
ребенок легко воспринимает и охотно слушает 
рассказ. 

 
Рис. 3. Обложка книги «Иона и кит»  

серии «Библейские сюжеты для детей» 
 
Самая трудная задача, которая стоит перед 

православными детскими авторами, – поиск об-
разов. Перевести на язык современного ребенка 
православную систему образов, найти те, которые 
вызвали бы живой и искренний отклик у детей 
несмотря на окружающую визуальную инфор-
мацию, – это очень важная и сложная задача.  

Среди православной литературы можно выде-
лить серию интерактивных книг для детей «Ге-
рои Библии: непридуманные истории». Чита-
тельский адрес – младший школьный возраст. 
На страницах книг этой серии представлены ув-
лекательные задания, лабиринты, сюрпризы и 
множество наклеек. Выполняя задания, малень-
кие читатели прикоснутся к библейской истории.  

На страницах красочно иллюстрированного 
издания «Пророк Моисей» (рис. 4) детей ждет 
не только пересказ жития пророка Моисея, но и 
увлекательные творческие задания. 

 
Рис. 4. Обложка книги «Пророк  
Моисей» серии «Герои Библии:  

непридуманные истории» 

В этой серии вышли издания о пророке 
Илии, царе Давиде, пророке Моисее, готовится 
к выпуску – об Иосифе Прекрасном, пророке 
Аврааме. 

Совместная деятельность родителей и детей 
играет очень важную роль при формировании 
духовно-нравственных ценностей. Серия «В гос-
тях у Мастера» направлена на творческое раз-
витие и совместное времяпровождение детей  
и родителей. Она позволяет познакомить детей 
с традициями таких христианских праздников, 
как Рождество, Пасха. Читательский адрес – млад-
ший школьный возраст. 

В книге «Встречаем Рождество» (серия «В гос-
тях у Мастера», Издательство Свято-Елисаветин-
ского монастыря) читатели познакомятся с Ма-
стером и его друзьями, узнают о празднике 
Рождества Христова, а также смогут сделать 
вместе с ним множество рождественских поде-
лок (рис. 5). Подарком станет макет рожде-
ственского вертепа. Эту поделку можно легко 
сделать вместе с малышом, и она станет не-
обычным украшением каждого дома в рожде-
ственские дни. 

 

Рис. 5. Обложка книги «Встречаем Рождество»  
серии «В гостях у Мастера» 

 
Данная книга задумана так, чтобы, проводя 

досуг, дети и родители вместе могли занимать-
ся творчеством. 

В серии «В гостях у Мастера» вышли сле-
дующие издания: «Веселые каникулы», «Радость 
праздника», «Встречаем Рождество». 

Серия раскрасок «Все профессии важны» 
расскажет маленьким читателям об интересных 
профессиях. Книги данной серии предназначе-
ны для дошкольного возраста, причем чита-
тельская аудитория определяется по гендерно-
му принципу – для мальчиков и девочек. 

На страницах раскраски для мальчиков 
«Кем быть» поэт Наталья Иванова и художник 
Дмитрий Ильин предлагают маленьким чита-
телям познакомиться с мужскими профессия-
ми (рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Обложка книги  

«Кем быть» серии  
«Все профессии важны» 

Превратить изучение профессий в веселую 
игру помогут увлекательные загадки и занима-
тельные наклейки, представленные в издании. 

 

Рис. 7. Разворот книги «Кем быть»  
серии «Все профессии важны» 

 
Отдельно хочется остановиться на научно-

познавательных изданиях для детей. Серия 
«Удивительный мир» рассказывает о загадоч-
ном мире животных и птиц. Серия направлена 
на творческое развитие ребенка. Раскраски со-
держат увлекательные задания, великолепные 
иллюстрации, карты, наклейки.  

В раскраске «Зверушки встречают Рожде-
ство» (рис. 8) ребенок не просто все раскраши-
вает, но также выполняет разные интересные 
задания. Например, развесить рождественские 
мешочки-наклейки, пройти лабиринт или найти 
героя, который спрятался где-то в лесу. Рас-
краска сопровождается маленькими добрыми 
историями на тему Рождества. 

Творческая раскраска с наклейками «Птички 
небесные» посвящена миру птиц. Она не про-
сто познавательна, но и очень увлекательна. Ма-
лыши смогут нарисовать истории, выполнить 

творческие задания, а также сделать своими ру-
ками подарки для близких. 

Узнают, какие птички могут напугать даже 
слона, чем любит лакомиться попугай ара и ка-
кая птичка самая маленькая на Земле. 

 

Рис. 8. Обложка книги  
«Зверушки встречают Рождество»  

серии «Удивительный мир» 
 
На страницах раскраски можно сочинять 

истории и дополнять их наклейками. Все это 
учит ребенка нестандартно мыслить и самосто-
ятельно творить. А в рубрике «Сделай сам» 
можно сделать ласточку или почтового голубя 
своими руками. 

В этой серии вышла еще одна книга «Под-
водное царство» (рис. 9), где маленькие читате-
ли познакомятся с удивительными морскими 
обитателями, а свои знания закрепят выполне-
нием интересных заданий. 

 

Рис. 9. Обложка книги  
«Подводное царство»  

серии «Удивительный мир» 
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Мощным источником духовно-нравственного 
воспитания является православное краеведение. 
Оно способствует формированию личности, 
стремлению вызвать интерес и уважение к 
памятникам истории и культуры, к труду че-
ловека, создавшего их, необходимости их со-
хранения. 

Следует отметить серию «Путешествие по 
христианским храмам». Книга «Высоко под зем-
лей, глубоко на небесах» (рис. 10) рассказывает 
в интересной форме о видах православных 
храмов и об их устройстве. Текст дополнен 
творческими заданиями, оригинальными иллю-
страциями, картами. 

 

Рис. 10. Обложка книги  
«Высоко под землей,  

глубоко на небесах» серии  
«Путешествие по христианским храмам» 

 
Православные издательства предоставляют 

возможность печататься начинающим авторам. 
Интересна серия «Любимым детям», в которой 
вышло более 30 книг. Эта серия уникальна тем, 
что дебютные произведения писателей и поэтов 
иллюстрируют именитые художники. Чита-
тельский адрес – дошкольный возраст. 

Серия «Большая медведица» эксперимен-
тальная. Книги данной серии иллюстрируют 
неизвестные художники. Это их дебют.  

Нельзя не отметить оригинальность рисун-
ков в книгах данной серии «Много есть чудес» 
(рис. 11) и «Золотое утро». 

Представленные серии книг затрагивают те-
мы счастья, семейных ценностей, любви, само-
пожертвования, милосердия и добра. 

Белорусская Православная Церковь, исполь-
зуя свой многовековой опыт сохранения духов-
ных, культурных и исторических традиций, 
формирует у детей высокие гражданские и нрав-
ственные качества, патриотизм, милосердие и 

сострадание. Православное книгоиздание содейст-
вует нравственному просвещению и воспита-
нию общества, способствует его духовному воз-
рождению, и прежде всего подрастающего по-
коления [4, 5]. 

 

 
Рис. 11. Обложка книги  

«Много есть чудес»  
серии «Большая медведица» 

 
Именно сотрудничество школы, семьи и 

церкви даст возможность сориентировать ре-
бенка на настоящие нравственные ценности, 
привить ему уважительное отношение к лю-
дям и обществу в целом, научить понимать 
добро и зло, милосердие, любовь к ближнему 
и своему народу. 

Заключение. Духовно-нравственное воспи-
тание подрастающего поколения – приоритетное 
направление воспитательной работы Белорус-
ской Православной Церкви. Ее задача состоит в 
том, чтобы помочь возродить в обществе лучшие 
национальные духовные традиции. Сделать это 
возможно только путем планомерной рекомен-
дации читателю лучших образцов духовно-нрав-
ственной литературы, воспитания с юных лет у 
читателя художественного вкуса и читательской 
культуры [6, 7]. 

Литературные произведения духовно-просве-
тительского характера обладают высочайшим 
воспитательным потенциалом.  

Духовно-нравственное воспитание на основе 
православных традиций формирует личность, 
благотворно влияет на этическое и эстетическое 
развитие человека, его мировоззрение и форми-
рование гражданской позиции, патриотическую 
и семейную ориентацию, интеллектуальный по-
тенциал, эмоциональное состояние и общее фи-
зическое и психическое развитие [8, 9]. 

Сотрудничество всех социальных институ-
тов в данном направлении способно помочь 
преодолеть сложившиеся негативные тенден-
ции в обществе. 
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Д. П. Зылевіч  
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт 

РЭПЕРТУАР БЕЛАРУСКІХ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІХ ВЫДАННЯЎ  
ДЛЯ ПАДЛЕТКАЎ: АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ 

У артыкуле прааналізаваны асноўныя тэндэнцыі развіцця рэпертуару выданняў для дзяцей 
сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. Аб’ектам даследавання сталі кнігі, выдадзеныя бела-
рускімі выдавецтвамі з 2015 па 2020 г. 

На думку аўтара артыкула, у апошнія гады пісьменнікі менш увагі надаюць праблемам, 
звязаным з захапленнем дзецьмі камп’ютарам. Узрасла цікавасць аўтараў і выдаўцоў да фі-
ласофскіх тэм, да стварэння твораў для ўсёй сям’і (З. Камінская «Калядны стол», А. Хадано-
віч «Нататкі таткі»). Актыўна пішуцца творы на тэму беларускай гісторыі і міфалогіі (фэнтэзі 
К. Шталенковай «Адваротны бок люстра», А. Шэіна «Сем камянёў», А. Длатоўскай «Арна-
менты»; кніга-квэст К. Хадасевіч-Лісавой «Ключ ад Вялікай Каштоўнасці» і кніга-перакрутка 
гэтага ж аўтара «Жахліўчык пра трох сяброў і прывід з хутара. Жахліўчык пра жудасную ноч 
і чатырох сябровак»). 

Актыўна ствараюцца кнігі з дадатковай рэальнасцю, якія значна пашыраюць магчымасці 
папяровага выдання. Некаторыя выданні праектуюцца так, што афармленне старонак візуальна 
нагадвае экран смартфона ці планшэта (Я. Малішэўскі, А. Спрынчан «Малочны кактэйль для 
Вужынага Караля»). 

Аўтар робіць выснову аб тым, што пісьменнікі і выдаўцы шукаюць новыя формы пада- 
чы твора і фарматы зносін з чытачамі, ствараюць крэатыўныя графічныя мадэлі выданняў.  
А змест сучасных кніг для падлеткаў, як правіла, заснаваны на беларускім нацыянальным 
матэрыяле. 

Ключавыя словы: рэпертуар выданняў, графічная мадэль выдання, чытацкі адрас, фэнтэзі, 
кніга-квэст, кніга-перакрутка.  
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D. P. Zylevich 
Belarusian State Technological University 

REPERTOIRE OF BELARUSIAN LITERARY AND ARTISTIC PUBLICATIONS  
FOR TEENAGERS: KEY DEVELOPMENT TRENDS 

The article analyzes the main trends in the development of the repertoire of publications for children 
of middle and high school age. The object of research became the books published by Belarusian pub-
lishers from 2015 to 2020. 

The author of the article believes that writers started to pay less attention to the problems associated 
with children's obsession with computers. There is an increase in the interest of authors and publishers  
to philosophical themes, to create works for the whole family (Z. Kaminskaya «Christmas Table»,  
A. Khodanovich «Notes of the folder»). The works on Belarusian history and mythology are actively 
written (fantasy books by K. Shtalenkova «The Inner Side of the Mirror», A. Shein «Seven Stones»,  
A. Dlatovskaya «Ornaments»; quest-book by E. Khodasevich-Lisova «The Key to the Great Treasures» 
and a bookthat can be red from two sides by the same author «Horror Story about Three Friends and  
a Ghost from the Farm. A Horror Story about a Spooky Night and Four Friends»). 

Books with augmented reality are actively created, which significantly expand the possibilities 
of print publishing. Sometimes publications are designed so that the design of the pages visually 
resembles the screen of a smartphone or tablet (Ya. Malishevsky, O. Sprinchan «Milkshake for the 
Dinner King»). 

Books with augmented reality are actively created that greatly enhance print editions. Sometimes 
books are designed in the way that pages visually resembles the screen of a smartphone or tablet (J. Ma-
liszewski, O. Sprinchan «Milkshake for the Dinner King»). 

The author concludes that writers and publishers are looking for new forms of presenting books and new 
formats of communication with readers, making creative graphic designs of publications. Moreover the 
content of modern books for children and teenagers, as a rule, is based on the Belarusian national material. 
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Уводзіны. Рэпертуарам выданняў называ-
юць сукупнасць выданняў, якія выпускаюцца на 
сучасным гістарычным этапе. Гэтае паняцце мо-
жа выкарыстоўвацца ў шырокім значэнні, калі 
кажуць пра рэпертуар выданняў, напрыклад, у 
краіне, ці ў вузкім значэнні, калі маюць на ўвазе 
той асартымент кніг, што выпускае канкрэтнае 
выдавецтва. Гэтым жа паняццем аб’ядноўваюць 
сукупнасць выданняў, якія выдаўцы адрасуюць 
канкрэтнай узроставай аўдыторыі, – рэпертуар 
выданняў для падлеткаў, напрыклад. 

Рэпертуар заўсёды знаходзіцца ў цэнтры ўва-
гі спецыялістаў выдавецкай справы, паколькі 
адлюстроўвае сучасны стан гэтай галіны. Кож-
нае выдавецтва адсочвае змены ў рэпертуары 
выданняў, імкнучыся знайсці незанятую нішу, 
зразумець, ці будзе запатрабавана тая або іншая 
кніга сучасным чытачом. 

Традыцыйна найбольш насычаным з’яўля-
ецца рэпертуар выданняў для дашкольнага і ма-
лодшага школьнага ўзросту. Пры агульным спа-
дзе цікавасці да чытання меншым дзецям кнігі 
ўсё ж такі купляюцца дастаткова актыўна. Нават 
тыя бацькі, якія самі не з’яўляюцца актыўнымі 
чытачамі, лічаць, што дзеці павінны чытаць. Таму 
выдавецкая канкурэнцыя ў сегменце чытацкай 
аўдыторыі дашкольнага і малодшага школьнага 
ўзросту дастаткова высокая.  

Для чытачоў сярэдняга і старэйшага школь-
нага ўзросту традыцыйна кніг выпускаецца менш. 
Чытачы гэтага ўзросту, як правіла, кнігі сабе 
выбіраюць самі, не арыентуючыся на парады 
дарослых, у большай ступені давяраючы рэка-
ментацыям сваіх аднагодак. Зацікавіць чытача-
падлетка выдаўцу няпроста: такі чытач настрое-
ны скептычна, мастацкай кнізе адводзіць часу 
няшмат, таму што ў яго наогул мала вольнага 
часу, і яго падлетак больш схільны правесці ў 
інтэрнэце. Увагу падлетка цяжка захапіць і яшчэ 
больш цяжка ўтрымаць. Сваімі жыццёвымі і 
прафесійнымі назіраннямі аб гэтым дзеліцца 
Барыс Кузняцоў, генеральны дырэктар буйнога 
расійскага выдавецтва «Росмэн» [1], якое пад-
рыхтавала для чытачоў-падлеткаў такія цудоў-
ныя праекты, як «Зерцалия», «Пилигрымы», 
«Элизиум», «Настоящее время». 

У Беларусі за апошнія гады было выпушчана 
таксама шмат цікавых кніг для падлеткаў. Хо-
чацца адзначыць разнастайнасць тэматычнай на-
кіраванасці, з’яўленне новых аўтараў, крэатыў-
ныя падыходы аўтараў і выдаўцоў да праекта-
вання кніг. Мэта дадзенага артыкула – на аснове 

аналізу кніжных выданняў вызначыць галоўныя 
тэндэнцыі ў развіцці рэпертуару выданняў для 
падлеткаў. Аб’ектам даследавання сталі кнігі, 
выпушчаныя беларускімі выдавецтвамі з 2015 
па 2020 г. 

Здзейсніць рэдактарскі аналіз выданняў для 
падлеткаў, вызначыць запатрабаванні гэтай ка-
тэгорыі чытачоў дапамагаюць артыкулы, інтэр-
в’ю, матэрыялы круглых сталоў і канферэнцый, 
дзе прадстаўлены назіранні такіх расійскіх і 
беларускіх даследчыкаў і літаратараў, як Марыя 
Чарняк, Марыя Крылова, Алена Мжэльская, Лада 
Алейнік, Раіса Баравікова, Людміла Рублеўская, 
Аксана Бязлепкіна.  

Асноўная частка. Для чытачоў сярэдняга і 
старэйшага школьнага ўзросту актыўна пішуць 
такія беларускія аўтары, як Яўген Хвалей, Алесь 
Бадак, Раіса Баравікова, Яўгенія Пастэрнак, 
Андрэй Жвалеўскі, Валерый Гапееў, Алесь На-
варыч, Андрэй Федарэнка, Ліна Багданава і інш. 

У першую чаргу хацелася б адзначыць зні-
жэнне колькасці кніг аб праблемах, звязаных з 
камп’ютарызацыяй грамадства. Залежнасць дзя-
цей ад гаджэтаў, няўменне наладжваць зносіны 
ў рэальнасці, пагружэнне ў віртуальную рэаль-
насць, няўменне цаніць сапраўдныя чалавечыя 
адносіны, адсутнасць рухальнай актыўнасці, за-
хапленне камп’ютарнымі гульнямі, страта ціка-
васці да чытання кніг, кліпавае мысленне і г. д. – 
аб гэтых праблемах актыўна пісалі педагогі, псі-
холагі, бацькі ў 2000–2010-я гг. І аўтары інтэр-
прэтавалі гэтую ж тэматыку і праблематыку 
сродкамі мастацкага слова, не забываючы пра 
выхаваўчы і пазнавальны аспекты літаратуры 
(А. Бутэвіч, В. Шчукіна, В. Гапееў). 

За апошнія гады падрасло пакаленне дзяцей-
чытачоў, якія камп’ютары бачаць з нараджэння 
і навучыліся імі карыстацца раней, чым чытаць і 
лічыць. Складана пісаць пра тое, што мае рознае 
значэнне ў жыцці аўтара і ў жыцці яго чытачоў. 
Беларуская даследчыца дзіцячай літаратуры 
Аксана Бязлепкіна адзначае: «…сучаснасць тво-
ра можа падкрэсліваць несучаснасць аўтара», 
«камп’ютарная рэальнасць аб’ектыўна старэе і 
робіцца смешнай для новага пакалення», аўтар 
робіць сваіх персанажаў «носьбітамі страхаў і 
комплексаў самога аўтара» [2, с. 118]. Пісьмен-
нікам камп’ютараная рэальнасць успрымаецца з 
эфектам навізны, чытачамі – як аб’ектыўная 
рэальнасць, відавочна, пісьменнікі адчуваюць 
гэта і ўжо не спяшаюцца ў дзіцячай літаратуры 
разважаць аб праблемах камп’ютарызацыі.  
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Адзначым толькі адно выданне на заяўленую 
тэму, якое прыцягнула нашу ўвагу тым, што з’яў-
ляецца аўтарскім, г. зн. тэкст і малюнкі ў ім зроб-
лены адным чалавекам – Ірынай Чурсіной-Бед-
нарскай, якая піша пад псеўданімам Бабуля Іра. 

Гэта аповесць «Виртуальный мозгоед» з пад-
загалоўкам «Правдивая история одного мальчи-
ка». У творы расказана гісторыя хлопчыка, які 
трапіў у камп’ютарную залежнасць, згубіў су-
вязь з рэальнасцю, аднак знайшоў у сабе сілы 
вырвацца з віртуальнага палону. Ідэйны змест 
твора відавочны і не новы. Ілюстрацыі аўтара 
накіраваны на перадачу агіднага аблічча «вір-
туальнага чарвяка», а галоўны герой заўсёды 
паказаны са спіны, ён быццам абязлічаны. Стаў-
шы палоннымі віртуальнага свету, мы страчваем 
сябе як асобу, быццам бы гаворыць аўтар. З ін-
шага боку, кожны чытач можа ў сілуэце галоў-
нага героя ўбачыць сябе і задумацца аб ролі кам-
п’ютара ў сваім жыцці. 

І ўсё ж у прыярытэце літаратараў сёння не 
камп’ютарная тэматыка. Больш пішуць сучас-
ныя аўтары на традыцыйныя для падлеткаў 
тэмы: узаемаадносіны з аднагодкамі, бацькамі і 
настаўнікамі; сяброўства і каханне; пошук свай-
го месца ў жыцці і адказу на спрадвечныя чала-
вечыя пытанні. Аб гэтым, напрыклад, апавядан-
ні, аповесці і раманы Ліны Багданавай і Валерыя 
Гапеева.  

Ліна Багданава піша на рускай мове. Пад-
леткам адрасавана яе серыя «В контакте», у якой 
пісьменніца апісвае рэальныя гісторыі з жыцця 
сучасных падлеткаў і прыводзіць каментарыі 
людзей рознага ўзросту і розных прафесій.  
«У якасці каментатараў выступаюць “псіхолаг”, 
“шкодная настаўніца”, “прыгажуня”, “дасведчаны 
псіхолаг”, “першакласнік з яблыкам”, “прасунуты 
вучань старэйшага класа”, “бабуля з пруткамі” і 
“жыхар Камчаткі”. Безумоўна, кожны з гэтых 
персанажаў мае свой погляд на праблемы галоў-
нага героя. Шкодная настаўніца ацэньвае сітуа-
цыю крытычна, выказваецца іранічна і часам 
з’едліва. Дасведчаны псіхолаг прапануе пра-
фесійнае тлумачэнне – каб чытач уважліва пра-
аналізаваў усе прычыны, наступствы і акаліч-
насці. Прыгажуня глядзіць на рэчы як тыповая 
модная дзяўчынка, і калі справа датычыцца 
іншых, то дэманструе выдатную праніклівасць і 
здагадлівасць. Меркаванне прасунутага вучня 
будзе імпанаваць большасці чытачоў: разумны, 
сучасны, адэкватны, здольны падтрымаць і па-
пярэдзіць пра памылку – менавіта так кожны з 
нас некалі ўяўляў ідэальнага старэйшага брата. 
Рэплікі каментатараў часам падаюцца прадка-
зальнымі, нават банальнымі. У лідарах тут, вя-
дома, бабуля з пруткамі, якая лічыць праблемы 
падлеткаў дробнымі, суадносіць сучаснае жыццё 
з эпохай сваёй маладосці і ўпарта нагадвае пра 

сямейную ўтульнасць. Так, дома чакаюць смач-
ныя бліны, а ў час бабулінай маладосці сукенку 
шылі на некалькі гадоў – але ўсё гэта наўрад ці 
дапаможа сённяшняй дзяўчыне больш упэўнена 
пачувацца ў стасунках з аднагодкамі. Кнігі Ліны 
Багданавай вучаць адрозніваць удумлівае мерка-
ванне ад дзяжурнай парады на кожны дзень і ра-
зам з тым пагаджацца з рэчамі відавочнымі» [3]. 

Відаць, ніхто з беларускіх аўтараў не піша 
пра каханне так смела, раскрываючы пачуццё 
праз успрыманне рознымі героямі-падлеткамі, як 
Валерый Гапееў. Яго кнігі «Мая мілая ведзьма», 
«Урокі першага кахання» прыцягваюць увагу 
менавіта цікавым і сучасным зместам. Кантра-
люй свае ўчынкі і свае словы, каб не было ба-
люча і сорамна – папярэджвае аўтар. А шкодныя 
звычкі дарослых людзей могуць пераўтварыць 
жыццё іх дзяцей у «ведзьміну тоню», таму будзь 
уважлівы да тых, хто жыве побач з табой, не 
будзь жорсткім і бесчалавечным (раман «Ведзь-
міна тоня»). 

Па нашых назіраннях, узрасла цікавасць 
аўтараў і выдаўцоў да філасофскіх, экзістэнцы-
яльных тэм, да алегорыі ў дзіцячай літаратуры. 
Напрыклад, кніга Сяргея Календы «Балтыйскія 
шкарпэткі» – гэта зборнік казак на мяжы жах-
ліўчыка і прыпавесці, паўночнай містыкі і біб-
лейскага аповеду са страшнымі kidult-гісто-
рыямі. Аўтар упэўнены, што сучасным дзецям 
больш не падыходзіць канцэпцыя «і жылі яны 
доўга і шчасліва» і што задача дарослых – не вы-
хоўваць з дзіцяці раба сістэмы. Менавіта так 
кніга ахарактарызавана на краўдфандынгавай 
платформе ulyj.by, дзе быў арганізаваны збор 
сродкаў на выданне. Зборнік праілюстраваны 
самім аўтарам (акрыл на палатне). 

Аб найвышэйшай патрабавльнасці да сябе, 
унікальнай працаздольнасці і нежаданні проста 
«жыць, як усе» гаворыць Аляксандр Тамковіч  
у зборніку біяграфічных артыкулаў «Мазаіка 
жыцця». Аўтар дзеліцца з чытачамі-старшаклас-
нікамі сваімі ўражаннямі ад гутарак са Святла-
най Алексіевіч, Аленай Анісім, Андрэем Хада-
новічам, Барысам Пятровічам, Адамам Глобусам 
і іншымі беларускімі дзеячамі культуры, літара-
туры, навукі. Жыццёвая пазіцыя гэтых людзей 
выклікае ў чытачоў жаданне развіваць сваю асобу, 
фарміраваць свой погляд на рэчаіснасць, эма-
цыянальна напісаны тэкст не дазваляе застацца 
абыякавым. 

Пра каштоўнасць сям’і, міру ў краіне, дабра-
быту ў жыцці застаўляе задумацца «некулінар-
ная кніга» Зараславы Камінскай «Калядны стол». 
Анатацыя дакладна перадае яе ідэйную накіра-
ванасць: «Гэта кніга пра вас і пра тое, што вы 
ўзгадаеце, пакуль будзеце яе чытаць. Любімыя 
стравы, забытыя месцы і людзі, з якімі вы дзялілі 
ежу і сваё жыццё. 
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Што вы любілі есці, калі былі маленькімі? 
Хто для вас гатаваў калісьці і для каго вы га-
туеце зараз? Што вы елі апошнім разам, калі ад-
чувалі сябе шчаслівымі? 

Калі вы не можаце ўзгадаць ніводнай гісто-
рыі, пачніце чытаць, і ўспаміны з’явяцца над гэ-
тымі старонкамі, нібыта пара над гарачым рон-
далем». 

У кнізе не пазначаны чытацкі адрас. Яна для 
ўсёй сям’і. У ёй успаміны і роздумы дарослага 
аўтара пра сябе ў розным узросце. І думаецца, 
што многія старшакласнікі па-іншаму ўбачаць 
сваё жыццё, задумаюцца над тым, што такое 
шчасце і што помніцца і цэніцца людзьмі ў лю-
бым узросце. Універсальнасць чытацкага адраса, 
або kidult-гісторыі, ці Crossover fiction, – так вы-
значаюць сучасныя даследчыкі літаратуры па-
добныя творы. Павелічэнне колькасці такіх кніг – 
таксама тэндэнцыя апошняга часу. Пісаць так, 
каб было цікава і дзецям, і дарослым, пісаць як 
быццам для сябе, якім я быў раней і які я зараз. 
Нярэдка афармленне такіх кніг здаецца «дзіця-
чым», а змест у большай ступені «дарослым». 
Мяжа паміж дзіцячай і дарослай кнігай усё 
больш размываецца. 

Перакладчыца і даследчыца літаратуры 
Вольга Мяэотс дзеліцца цікавымі назіраннямі аб 
тым, што «дзіцячая літаратура, становячыся 
літаратурай на два адрасы, губляе іншым разам 
частку сваіх традыцыйных характарыстык. Так, 
аўтары, якія звяртаюцца да сур’ёзных сацыяль-
ных праблем сучаснага жыцця, вымушаны, каб 
не пакрывіць супраць праўды жыцця, адмаўляц-
ца ад традыцыйнага для дзіцячай літаратуры 
аптымістычнага фіналу: бо зусім не для кожнай 
праблемы існуе добрае рашэнне. <…> Не па-
збегла дзіцячая літаратура і тэндэнцыі да фар-
мальнага ўскладнення. Традыцыйны лінейны 
сюжэт, вышыты па архетыпічнай канве, усё 
часцей замяняецца ўскладненай канструкцыяй  
з перапляцення сюжэтных ліній і часавых 
пластоў» [4, с. 179–180]. Выказваючы занепако-
енасць тым, ці не прывядзе падобнае ўскладнен-
не формы і зместу твораў да страты іх чытача-
дзіцяці, Вольга Мяэотс выказвае меркаванне, 
што «спасае» такую літаратуру захапляльны сю-
жэт і гісторыя пра персанажа-дзіця, таму што 
дзеці шукаюць творы пра сваіх аднагодкаў, якія 
таксама вырашаюць, як жыць. 

Яшчэ адна тэндэнцыя сучаснай беларускай 
падлеткавай літаратуры – гэта павелічэнне коль-
касці прыгодніцкіх кніг на тэмы беларускай гі-
сторыі і міфалогіі як ў традыцыйным жанры каз-
кі, напрыклад, «Чаму Меша не мае хаты» Надзеі 
Ясмінскай, так і ў выглядзе кніг з дадатковай 
рэальнасцю, у жанрах фантастычнага рамана, 
фэнтэзі і нават кнігі-квэста. Адной з першых у 
гэтым шэрагу выйшла кніга юнай беларускай 

пісьменніцы Ксеніі Шталенковай «Адваротны 
бок люстра». Аўтарка прэзентавала першую част-
ку свайго рамана-фэнтэзі яшчэ ў 2012 г. У 2016 г. 
выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала тры-
логію Ксеніі Шталенковай пад такой жа агуль-
най назвай. Галоўная гераіня Варвара Станкевіч, 
15-гадовая школьніца з Вільнюса, дзякуючы 
антыкварнаму люстру трапляе ў Вільнюс XVI ст., 
дзе знаёміцца з юным шляхцічам Міхалам Са-
колічам. Разам з героямі чытачы трапляюць у 
інтрыгі і зговары, характэрныя для каралеўскага 
двара таго часу. 

Раман Ксеніі Шталенковай не патрабуе аба-
вязковай наяўнасці ілюстрацый, аднак мастац-
кае афармленне выдання выканана самой аў-
таркай на вельмі высокім узроўні, было прэзен-
тавана як дыпломны праект, які ўвайшоў у пя-
цёрку лепшых работ у намінацыі «Графічны 
дызайн» на міжнародным конкурсе Брытанскай 
школы дызайну «Дызайн-дэбют – 2015» у Маскве. 
Ілюстрацыі ў кнізе нешматлікія, толькі на вок-
ладцы і шмуцтытулах, чорна-белыя, графічныя, 
з вялікай колькасцю дэталяў, сімвалічныя. У цэ-
лым выданне выглядае вельмі гарманічным і ў 
поўнай ступені рэалізуе эстэтычную функцыю 
літаратуры. 

Беларускія дзеці з вялікім задавальненнем 
чытаюць і разглядваюць ілюстраваную энцык-
лапедыю з дадатковай рэальнасцю «Героі міфаў 
і легенд Беларусі», падрыхтаваную аўтарскім 
калектывам пад рэдакцыяй Г. П. Коршунава. 
Цудоўна праілюстраваная энцыклапедыя ство-
рана на аснове беларускага фальклору, яна ары-
ентавана на малодшых школьнікаў, аднак ціка-
вая для чытачоў любога ўзросту, проста малод-
шыя школьнікі ў большай ступені трапляюць у 
палон малюнкаў, акія ажываюць з дапамогай 
спецыяльнага дадатку. Гумарыстычныя ілюст-
рацыі, інфарматыўнасць тэксту, арыгінальныя 
шрыфты і ў цэлым эстэтыку выдання ў поўнай 
ступені могуць ацаніць больш дарослыя чытачы. 

Тэму беларускай міфалогіі, толькі ў жанры 
гарадскога фэнтэзі, інтэрпрэтуе і кніга Аліны 
Длатоўскай «Арнаменты». Вёскі паступова вы-
міраюць, участкі некранутай чалавекам пры-
роды скарачаюцца, і ўсе «нячысцікі» вымушаны 
перабірацца ў гарады, знаходзячы там пры-
мяненне ўласным магчымасцям. У Купалаўскім 
скверы Мінска пасяліўся Лясун, ён па-свойму 
карае тых, хто засмечвае сквер: людзі не могуць 
выбрацца адтуль, блукаюць па сцежках, выбі-
ваючыся з сіл. На Камсамольскім возеры Вадзя-
нік цягне на дно тых, хто купаецца пасля Перу-
нова дня. У Каменнай Горцы жыхароў застаўляе 
вар’яцець кашачы кароль Варгін. Аліна Длатоў-
ская вымушае чытачоў задумацца аб народных 
традыцыях, вераваннях, знаёміць з міфалагічны-
мі персанажамі, пры гэтым уздымае маральныя 



106 Ðýïåðòóàð áåëàðóñêiõ ëiòàðàòóðíà-ìàñòàöêiõ âûäàííÿ¢ äëÿ ïàäëåòêà¢: àñíî¢íûÿ òýíäýíöûi ðàçâiööÿ 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 4   № 1   2021 

пытанні, выклікае цікавасць да беларускай куль-
туры, дэманструючы яе ў сучасным, папулярным 
ва ўсім свеце жанры фэнтэзі. 

Аб міфалагічных персанажах піша і Кацяры-
на Хадасевіч-Лісавая ў сваёй кнізе-квэсце «Ключ 
ад вялікай каштоўнасці». Асілкі, ведзьмы, кікі-
мары, рускалкі і артэфакты, якія гарантуюць 
найвышэйшую ўзнагароду, – аб уcім гэтым дзі- 
ця не проста можа прачытаць, яно само можа 
стаць удзельнікам прыгод, інтэлектуальнай гульні: 
«Перад асілкам і прыгажуняй стаіць слуп, які 
паказвае тры розныя кірункі. З гэтага месца на 
тры бакі свету разыходзяцца тры дарогі. Адна 
шыльда паказвае на Ведзьміна балота, другая 
запрашае ў Злавесны лес, трэцяя вядзе да Таям-
нічага возера. 

Выбірай, дружа, куды вы рушыце далей. 
Калі да балота, то пераходзь на с. 7. 
Калі ў лес, то гартай да с. 15. 
Калі да возера, то чытай са с. 30». 
Такія кнігі, як адзначае В. У. Пазнякова, 

выконваюць функцыю «акумуліравання і транс-
ліравання праз тэкст і ілюстрацыйны шэраг  
нацыянальных культурных традыцый», ролю 
«пасрэдніка ў перадачы культурных традыцый 
ад пакалення да пакалення, узнаўляючы ка- 
мунікатыўнае поле паміж бацькамі і дзецьмі» 
[5, с. 189]. 

Яшчэ адна кніга Кацярыны Хадасевіч-Ліса-
вой «Жахліўчык пра трох сяброў і прывід з хута-
ра. Жахліўчык пра жудасную ноч і чатырох сяб-
ровак» – гэта кніга-перакрутка, разлічаная на 
небаязлівых хлопцаў і дзяўчат, якія любяць слу-
хаць страшныя гісторыі. Гісторыя пра хлопчыкаў 
распавядае пра містычныя падзеі, якія здарыліся 
з героямі падчас летняга адпачынку ў вёсцы. 
Эпіграфам да яе маглі б стаць купалаўскія радкі 
«Курганы шмат чаго нам гавораць», бо сюжэт 
звязаны з таямніцай старажытнага кургана.  

Гісторыя пра дзяўчынак распавядае пра тых 
паненак, якія імкнуцца максімальна цікава пра-
весці час без бацькоў, зладзіць вечарынку, пазна-
ёміцца з цікавымі асобамі. Апоўначы, як вядома, 
пачынаецца самае цікавае.  

Кніга разлічана на прачытванне «з двух ба-
коў», мае два тытульныя аркушы. Форма кнігі-
перакруткі, гендэрны падыход у пабудове сю-
жэту, жанр жахліўчыка павінны зацікавіць дзя-
цей сярэдняга школьнага ўзросту. 

Кніга гэтага ж аўтара «Знаёмцеся – # Пада-
бай.к@» разлічана на малодшых падлеткаў і пра-
дугледжвае актыўнае ўзаемадзеянне з выданнем. 
Пісьменніцы ўдалося спалучыць папяровыя ста-
ронкі і старонкі гаджэта. Дзіця можа чытаць і 
гуляць з вясёлым камп’ютарным хлопчыкам, які 
жыве ў інтэрнэце і любіць пакідаць лайкі ў 
выглядзе сэрцайкаў. У кнізе ёсць Падабай-гуль-
ня і Падабай-вандрульня, QR-код на вокладцы 

адсылае да буктрэйлера, які расказвае пра вы-
данне. У казцы моцны забаўляльны і адукацый-
ны аспекты зместу, а галоўнае – яна можа склас-
ці канкурэнцыю камп’ютару і далучае дзяцей да 
беларускай мовы. 

У наш час інфарматыўных тэхналогій і сва-
боды творчасці многія аўтары і выдаўцы пашы-
раюць прастору друкаванай кнігі. Напрыклад, 
кніга Яраша Малішэўскага і Аксаны Спрынчан 
«Малочны кактэйль для Вужынага Караля» мае 
падзагаловак «Камп’тарная казка» і па форме 
ўключае ў сябе элементы зносін у чаце. Дзяў-
чынка Альдона знаходзіць на камп’ютарным 
стале Вужынага Караля, частуе яго малаком і 
вядзе з ім цікавыя гутаркі. Вуж адказвае ёй, 
выстукваючы хвастом словы на клавіятуры. 
Вужыны кароль з’яўляецца носьбітам народнай 
мудрасці, ён заўсёды гатовы дапамагчы-падка-
заць гераіні выхад з любой сітуацыі. 

Кніга, створаная ў выдавецтве «Мастац-
кая літаратура», незвычайная па форме: вок-
ладка, тытульны аркуш, развароты з ілюстра-
цыямі размешчаны стандартна, а старонкі з 
тэкстам для прачытання патрабуюць павароту 
на 90 градусаў. Словы Вужынага Караля да-
дзены з водступам управа на сіняй заліўцы, 
візуальна нагадваюць размяшчэнне тэксту пры 
зносінах у чаце. 

Хочацца назваць яшчэ адну канструктыўна 
незвычайную кнігу, якая можа зацікавіць пад-
леткаў, – «Дзіцячая заМова». Першая частка кні-
гі была выпушчана яшчэ ў 2013 г., другая – у 
2015 г. з мэтай прыцягнення ўвагі да праблемы 
недастатковых ведаў многімі беларусамі роднай 
мовы. Аўтарам з’яўляецца заснавальнік бясплат-
ных курсаў беларускай мовы «Мова нанова»  
і арганізатар шматлікіх культурных праектаў 
Глеб Лабадзенка.  

Аўтар у арыгінальнай графічнай форме тлу-
мачыць складаныя (на яго думку) аспекты бела-
рускай лексікі. Тлумачыцца розніца між значэн-
нямі слоў «цяпер» і «зараз», «сабе» і «сябе», 
«табе» і «цябе», «стул», «крэсла» і «фатэль», 
«дыван» і «канапа», «гаспадарка» і «гаспадыня», 
«елка», «ёлка» і «ялінка», «нядзеля» і «тыдзень»… 
Усяго 120 малюнкаў – простых, нават прымі-
тыўных па тэхніцы выканання. Напрыклад, 
фігуркі хлопчыка і дзяўчынкі даюцца ў выглядзе 
трохкутнікаў вяршынямі ўніз і ўверх. На кож-
ным малюнку персанажы вядуць дыялог. У ру-
капісных подпісах да малюнкаў у гумарыстыч-
най форме тлумачыцца значэнне слоў.  

Кніга выпушчана ў выглядзе нататніка на 
спружыне. Як патлумачыў аўтар у сваёй «Карот-
кай прадмове», «каб можна было лёгка выдзерці 
з яе аркуш з тым, што ўвесь час блытаеце – і па-
весіць на сценку, каб запамінаць. Або адправіць 
поштаю сябру. Або прэзентаваць сяброўцы».  
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Гэтае стыльнае аўтарскае выданне арыента-
вана на тых людзей (дзяцей і дарослых), якія хо-
чуць лёгка і непрымушальна ўдасканаліць свае 
веды па беларускай мове. 

Адзначым, што многія выданні прадугледж-
ваюць інтэрактыў з чытачамі. Кніга Л. Воль-
скага, А. Хадановіча, А. Глобуса «Малевіч 
для дзяцей» змяшчае спецыяльныя разваро-
ты для малявання, дае магчымасць пагуляць, 
напісаць казку, разгадаць красворд. Кожная 
карціна мастака суправаджаецца казкай А. Гло-
буса. Пасля яе – гульня, якая прапануе дапі-
саць, што думаюць героі з карціны, дамаля-
ваць касцюмы акцёрам, зрабіць калаж з папе-
ры, часопісаў і газет.  

Такім чынам, знаёмства з біяграфіяй і твор-
часцю мастака прапануецца ў форме кнігі, якая 
здольна зацікавіць чытача сваёй формай, канцэп-
цыяй, а не толькі асобай К. Малевіча. 

Заключэнне. Мы абазначылі некаторыя, на 
нашу думку, найбольш значныя тэндэнцыі ў раз-
віцці сучаснага рэпертуару выданняў для пад-
леткаў: аўтарская інтэрпрэтацыя філасофскай тэмы 
і тэмы міфалогіі; шматбаковае асэнсаванне ролі 
сяброўства і кахання ў жыцці падлетка; павелічэн-
не колькасці кніг, арыентаваных на дзяцей і да-
рослых; пошук новых форм падачы зместу твора 
і фарматаў зносін з чытачамі; стварэнне крэатыў-
ных графічных мадэляў кніжных выданняў. І га-
лоўнае, на што робяць упор сучасныя аўтары і 
выдаўцы, – гэта стварэнне сваёй, БЕЛАРУСКАЙ 
кнігі, кнігі на беларускай мове, на беларускім на-
цыянальным матэрыяле, якая б фарміравала бе-
ларускую самасвядомасць і была арыентавана на 
беларускія рэаліі і беларускіх дзяцей. Названая 
тэндэнцыя адпавядае агульнай сацыяльна-куль-
турнай сітуацыі ў краіне, імкненню нашых суай-
чыннікаў да нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. 
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